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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Термин «система» и связанные с ним понятия комплексного, системного 

подхода исследуются и подвергаются осмыслению философами, биологами, 

психологами, кибернетиками, физиками, математиками, экономистами, инже-

нерами различных специальностей. Интерес к системным представлениям про-

являлся не только как к удобному обобщающему понятию, но и как к средству 

постановки задач с большой неопределенностью. 

Экономическая система – совокупность взаимосвязанных между собой 

экономических элементов, образующих устойчивую целостность. Любое эко-

номическое действие всегда влечет за собой какое-либо сопряженное с ним по-

следствие. Например, эмиссия денег вызывает рост цен и инфляцию, а инфля-

ция – снижение уровня жизни населения со всеми другими вытекающими от-

сюда последствиями. Чрезмерное расширение импорта ведет к ослаблению по-

зиций отечественного производителя и т.д. Системный подход к управлению 

бизнесом и экономикой в целом предполагает всесторонний учет всех факто-

ров, воздействующих прямо и косвенно на экономические процессы, что спо-

собствует повышению качества менеджмента, минимизации экономических 

рисков, устойчивому экономическому росту. 

По мере усложнения производственных процессов, развития науки, про-

никновения в тайны функционирования и развития живых организмов появи-

лись задачи, которые не решались с помощью традиционных математических 

методов и в которых все большее место стал занимать процесс постановки за-

дачи, возросла роль эвристических методов, усложнился эксперимент, доказы-

вающий адекватность формальной математической модели. Для решения таких 

задач стали разрабатываться новые разделы математики; оформилась в качестве 

самостоятельной прикладная математика, приближающая математические ме-

тоды к практическим задачам; возникло понятие, а затем и направление приня-

тия решений. 

Исследование процессов постановки задач, процесса разработки сложных 

проектов позволило обратить внимание на особую роль человека: человек явля-

ется носителем целостного восприятия, сохранения целостности при расчлене-

нии проблемы, при распределении работ, носителем системы ценностей, крите-

риев принятия решения. Для того чтобы организовать процесс проектирования, 

начали создавать системы организации проектирования, системы управления 

разработками т.п. 

Экономические реформы в России, вызвавшие обновление всех сфер жиз-

ни и становление рыночных отношений, требуют коренного пересмотра стиля и 

методов управления организацией. Это, в первую очередь, связано с изменени-

ем целевой установки. Если раньше основной задачей менеджера любого уров-
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ня было обеспечение своевременного выполнения плана, то теперь в условиях 

острой конкуренции главной целью является получение прибыли и обеспечение 

развития организации в целом. 

Экономическая организованность – это совокупность приемов взаимодей-

ствия в области финансового менеджмента, управления маркетингом, операци-

онного и других видов менеджмента. Этими областями экономическая органи-

зованность и ограничивается. Она может реализовываться на макроэкономиче-

ском уровне как в виде государственного управления экономическими процес-

сами, так и через денежный механизм организованности. 

Непрерывные изменения внешних и внутренних условий развития органи-

заций приводят к появлению проблем в функционировании систем управления 

различных типов социально-экономических и общественных систем (государ-

ство, область, холдинг, организация и др.). В рыночной экономике основной 

причиной исследований систем является выявление проблем и их практическое 

решение для обеспечения развития бизнеса и общества в целом. 

Для того чтобы минимизировать риски и ущербы, а также своевременно 

повышать эффективность деятельности, менеджеры должны постоянно иссле-

довать и совершенствовать систему управления организацией. Исследование 

систем управления и оценка эффективности их деятельности носят ярко выра-

женный дисциплинарный характер и относятся к одному из наиболее актуаль-

ных направлений современной науки о сложных экономических системах. 

Системные представления стали включаться в той или иной форме в учеб-

ный процесс вузов, и в настоящее время междисциплинарные курсы «Теория 

систем», «Системный анализ», «Основы менеджмента», «Исследование систем 

управления», «Теория экономических систем» и др. входят в учебные планы 

различных специальностей – технических, экономических, гуманитарных. 

Авторами настоящей монографии являются перечисленные ниже авторы. 

Предисловие – Б.Н. Герасимов, главы 1, 2 – М.И. Абузярова, главы 3, 4 – 

О.С. Андреев, глава 5 – Т.Н. Внуковская, главы 6, 8 – К.Б. Герасимов, главы 7, 

11 – Б.Н. Герасимов, К.Б. Герасимов, глава 9 – Ю.В Чуриков, глава 10 – Б.Н. 

Герасимов, глава 12 – Л.Г. Валишевская, А.И. Мусатова, глава 13 – В.И. Гера-

симчук, глава 14 – А.Д. Касатов, глава 15 – О.И. Соловьева, Е.А. Соловьева, 

глава 16 – М.О. Сураева, глава 17 – Ю.Ю. Лашманова. 

Авторы выражают искреннюю признательность рецензентам – зав. кафедрой 

маркетинга и рекламы Саратовского государственного социально-экономического 

университета, д.э.н., проф. Ю.В. Гусарову, д.э.н., проф. кафедры менеджмента 

Государственного университета управления (г. Москва) В.С. Пудичу, ведущему 

специалисту образовательных программ Приволжского Дома знаний Л.В. Бес-

сменовой за помощь в издании настоящей монографии. 
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ГЛАВА 1. ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ 

 

Роль науки и ее влияние на все стороны общественного производства посто-

янно возрастают. Сегодня она способна решать самые актуальные задачи в свете 

повышения экономического потенциала нашего государства. Общественная по-

лезность научного труда получила всеобщее признание. Это объективно привело 

к формированию в индустриально развитых странах особой отрасли трудовой де-

ятельности - научной деятельности. 

В настоящее время уже недостаточно только констатировать, что наука явля-

ется непосредственной производительной силой общества. Научные исследования 

стали массовым явлением. Признавая общественную полезность научного труда, 

государство вкладывает огромные материальные и трудовые ресурсы в «произ-

водство» научных знаний, не уступающие по своим масштабам затратам на от-

дельные отрасли материального производства. 

Основной путь развития науки в нашей стране лежит через повышение роли 

научной деятельности, повышение эффективности всех ресурсов науки. Эти об-

стоятельства выдвинули науку как специфическое общественное явление в ряд 

особых объектов познания. Прежде всего, наука стала объектом экономических 

исследований. В настоящее время ее изучают и такие отрасли знания, как гносео-

логия, социология науки, логика науки, психология познавательной деятельности, 

науковедение и др. 

Видное место занимает экономика научных исследований, представляющая 

собой новую отрасль знания. Несмотря на свою молодость, она уже в настоящее 

время решает такие вопросы, как повышение эффективности и качества научных 

исследований, дальнейшее совершенствование форм связи науки с производ-

ством, ускорение внедрения научных достижений в производство и дальнейшее 

развитие научных исследований, открывающих принципиально новые пути и 

возможности для преобразования производительных сил страны, создание техни-

ки и технологии будущего. 

За последнее время опубликовано значительное число работ, посвященных 

различным аспектам экономики науки. Однако ряд кардинальных проблем ее 

остается нерешенным. 

Экономика науки как особая наука призвана разработать теоретическую мо-

дель своего объекта при обязательном учете экономических отношений между 

сферой науки, материального производства и сферой услуг. Эти экономические 

отношения, составляющие предмет экономики науки, своеобразны и специфичны. 
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Их нельзя объяснять системой экономических категорий, которыми описывается 

материальное производство. 

Механическое перенесение экономических категорий (средств труда, пред-

мета труда, потребительской стоимости, стоимости цены, рыночных отношений, 

экономической эффективности и т.д.) с материального производства на научное 

производство не дает желаемого результата. Творческий анализ процесса научно-

го производства с точки зрения современной экономической теории предполагает 

всесторонний учет особенностей научного труда и его результатов. 

В настоящее время существуют различные мнения по проблеме соотношения 

элементов нематериального и материального производства в сфере науки. 

По нашему мнению, наиболее адекватной действительности представляется 

та концепция, которая данный вопрос решает в зависимости от осуществляемых 

наукой двух функций: производства новых знаний и участия в применении новых 

знаний в материальном производстве и в непроизводственной сфере. 

Экономическая роль науки определяется, прежде всего, второй, по существу, 

новой функцией науки. Эта роль ныне исключительно быстро повышается в связи 

с превращением науки в непосредственную производительную силу общества. 

Выполняя свою первую функцию, наука является нематериальным производ-

ством, а при второй функции приобретает черты материального производства. В 

первом случае научный труд непроизводительный, во втором по своим конечным 

результатам становится производительным. 

Научный труд, направленный на применение научных знаний в непроизвод-

ственной сфере, т.е. в нематериальном производстве, необходимо рассматривать 

как непроизводительный.  Наука в целом реализует обе функции, поэтому нельзя 

говорить о ней в целом как о чисто нематериальном производстве. 

Особенность науки в том, что она в большей мере, чем другие сферы немате-

риального производства (литература, искусство и др.) влияет на сферу материаль-

ного производства. Хотя как отрасль нематериального производства она непо-

средственно не создает материальных ценностей, ее конечный продукт способен 

оказывать существенное воздействие на увеличение материальных благ. 

Правомерно говорить о сближении, а порой - об органическом соединении 

науки с материальным производством. Наука в современных условиях - сложная 

система с элементами нематериального и материального производства, соотноше-

ние которых в динамике меняется. 

Поэтому, оставаясь сферой нематериального производства, наука, тем не ме-

нее становится фактором, так сказать, функцией производственного процесса. За-

частую решаемые ею задачи подсказывает насущная потребность в них матери-

ального производства. 

Анализ любого общественного явления, включая и деятельность общества по 

производству знаний, предполагает выделение в нем основных элементов, состав-

ляющих его содержание. Из этого методологического принципа всегда исходила 

экономическая теория в анализе общественного производства, выбирая из множе-

ства сторон лишь те, которые характеризуют его как экономический процесс. 
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Изучение научного производства необходимо начинать с рассмотрения спе-

цифики научного труда, без учета которой невозможно правильно решить такие 

вопросы, как применение стоимостных категорий для оценки результатов научно-

го труда, научная продукция и товарно-денежные отношения (продажа лицензий, 

рыночные отношения в сфере науки), эффективность научного труда и др. 

Научный труд, как и всякий человеческий труд – это, прежде всего целесооб-

разная деятельность, однако деятельность особого рода. Это умственный труд. 

Процесс научного труда содержит и элементы физического труда, но они по 

своему характеру также во многом отличаются от физического труда в матери-

альном производстве. Физический труд исследователя в основном связан с ис-

пользованием научного оборудования, в определенной мере затрачивается на со-

ставление графиков, таблиц, чертежей, на подготовку теоретических моделей, 

написание различных формул. 

Процесс творческого труда в научных исследованиях во многом связан с 

личностью ученого, его мировоззрением, что не принижает, однако, роли коллек-

тивного труда ученых. Иногда открытие или изобретение подводит итог исследо-

ваниям целого поколения ученых. 

Известный американский математик Н. Винер считал, что 95% оригинальных 

научных работ принадлежат менее чем 5 % ученых, но большая их часть вообще 

не была бы написана, если бы остальные 95% ученых не содействовали созданию 

общего высокого уровня науки. Даже если исследование проведено большим кол-

лективом ученых, то и в этом случае нельзя отрицать значительного организую-

щего влияния крупного ученого, роль которого может быть огромной и в коопе-

рированном процессе исследования. 

Хотя в творческом процессе физический труд и занимает второстепенное 

значение и в этом смысле труд ученого как бы однороден (умственный), тем не 

менее процесс познавательной деятельности является сложным и трудоемким. 

Несмотря на все большее внедрение в процесс научного исследования мате-

матических методов, совершенной экспериментальной техники, электронно-

вычислительных машин, ряд основных процессов научной работы, и прежде всего 

разработку программы и анализ результатов экспериментов, формулировку выво-

дов и другие сложнейшие мыслительные процессы осуществляет только человек. 

Для научного труда несравненно в большей степени, чем для труда в про-

мышленном производстве, характерны новизна, оригинальность. Более того, это – 

один из главных критериев его полезности. В процессе научного творчества не-

возможно заранее с точностью определить конкретный результат труда, невоз-

можно предсказать степень и глубину влияния того или иного научного достиже-

ния на производство, науку, общество. Отсюда – вероятностный характер научно-

го труда, при котором заметна роль случайности. 

Случайность в истории науки играла и играет важную роль, однако за по-

следнее время ее роль заметно уменьшилась. Всякое научное открытие подготав-

ливается интеллектуальной деятельностью предыдущих поколений и всей армией 

современных ученых. И чем больше объем накопленного научного задела, тем за-

метнее снижается доля случайных открытий. 
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Поэтому, когда научная база для открытия достаточно подготовлена, одно и 

то же открытие зачастую делается разными учеными почти одновременно. В ис-

тории развития науки более 250 открытий сделано одновременно несколькими 

учеными. Фундаментальное приобретение естествознания 30-40-х гг. - закон со-

хранения энергии - в его отдельных аспектах был открыт почти одновременно 16 

учеными разных стран. 

Говоря о факторе риска, также свойственного процессу научного поиска, 

следует отметить принципиальную возможность «безрезультатных» исследова-

ний. По мнению экспертов-науковедов, от 10 до 15% затрат на прикладные рабо-

ты являются «безрезультатными» [1]. 

Однако отрицательные результаты зачастую являются общественно полез-

ными. По этому поводу еще в 30-х гг. С. Г. Струмилин писал: «... не следует забы-

вать, что в исследовательском деле и отрицательный результат известных поисков 

или экспериментов обычно имеет немалое положительное значение. Прежде все-

го, он избавляет других исследователей от повторения бесплодных поисков в уже 

исследованной области. А иной раз прямо двигает науку» [2]. 

Принципиальное значение имеет вопрос о производительном характере 

научного труда. В современной экономической литературе существуют две про-

тивоположные точки зрения. Одни авторы считают любой труд ученого на любой 

стадии производительным, другие заявляют, что неправомерно и даже ошибочно 

относить научный труд к труду производительному. 

На сегодняшний день нет еще твердых критериев, с помощью которых мож-

но было бы подразделить труд в сфере науки на производительный и непроизво-

дительный. В то же время никто не сомневается в том, что наука становится непо-

средственной производительной силой общества. 

Многие авторы, ссылаясь на известное высказывание К. Маркса о том, что 

«производительным трудом будет всякий такой труд, который входит в производ-

ство товара» [3], делают вывод, что производительным является труд, который 

участвует в непосредственном создании материальных благ и создает определен-

ный «вещественный продукт». 

Оценка характера труда в сфере науки должна проводиться по критерию 

внедрения, т.е. по ее второй функции: участию в применении новых знаний в ма-

териальном производстве. Хотя в процессе производства научных знаний и не со-

здается «вещественный  продукт» (продукт науки - новые научные знания, новые 

методы и способы производства и т.д.), научный труд характеризуется определен-

ным соотношением элементов нематериального и материального производства: от 

чисто непроизводительного труда до преимущественно производительного науч-

ного труда. Поэтому было бы неправильным весь труд ученых относить к непро-

изводительному труду. 

В свою очередь, применение результатов научных исследований находится в 

непосредственной связи с фактором времени, без учета которого также нельзя го-

ворить о характере труда в производстве научных знаний. Конечно, необходимо 

учитывать, что не всякое научное исследование даже прикладного назначения ре-

ализуется практически. Но в том случае, когда фундаментальные исследования 
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внедрены в производство с большим социально-экономическим эффектом, труд 

ученого, безусловно, носит производительный характер. 

Говоря о современной науке и её продуктах, в первую очередь подразумева-

ются в основном фундаментальные исследования в области естественных наук. 

Что же касается гуманитарных, то их результаты, как правило, не влияют непо-

средственно на увеличение продукции материального производства, поэтому труд 

в данном случае будет непроизводительным. Превращение научных исследований 

в органическую часть технологического процесса означает одновременно и их 

включение в экономический процесс воспроизводства. Науке все больше стано-

вятся присущи формы производственных отношений, характерных для сферы 

производства. 

Рассматривая специфические особенности производства научных знаний, мы 

приходим к вопросу: что же является продуктом труда в сфере науки? Каковы ха-

рактер и важнейшие особенности результата научного труда? Независимо от кон-

кретного назначения труд всегда воплощается в определенном продукте, превра-

щаясь из деятельности в бытие. Специфика научного труда определяет не только 

особенности и характер деятельности, но и обусловливает отличие продукта этого 

труда от продуктов материального производства. 

Результат научного труда невещественный. Он предстает, прежде всего, в 

виде научной информации, которая концентрируется главным образом в фунда-

ментальных и прикладных исследованиях, а также в различного рода научных 

разработках. Правда, признак вещественности отсутствует не только у продуктов 

науки, но и у некоторых продуктов промышленности, например у электричества. 

Другая особенность научного труда в том, что до внедрения в производство 

результаты исследования являются потенциальным богатством. С народнохозяй-

ственной точки зрения они становятся конечными не непосредственно, а по мере 

реализации цикла «исследование - производство». Только соприкасаясь с матери-

альным производством, научная продукция (ценность) обладает способностью 

увеличивать объем производимых обществом материальных ценностей. 

Говоря о «богатстве народов», классики политической экономии А. Смит и 

Д. Риккардо имели в виду лишь накопление и воспроизводимое имущество. Бо-

гатство они отождествляли с продуктами материального производства. Поскольку 

научная продукция в создании народного богатства участвует в форме промежу-

точного продукта, она не была замечена экономистами как подлинное богатство 

человечества, которое заключено в совокупности - творческих сил индивидов. 

Они не заметили и того, что «всякое вещественно прочное богатство есть лишь 

мимолетное овеществление этого общественного труда» [4]. 

По поводу продукта науки как конкретной формы производства богатства до 

сих пор нет единого мнения. Общепризнанно, что научно-техническая революция 

в Японии осуществлялась на базе приобретенных лицензий. Это явилось одним из 

основных факторов высоких темпов экономического роста Японии. Целые отрас-

ли промышленности, причем ведущие, работают на базе закупки иностранных 

лицензий, Например, в Англии приборостроение, электротехническая, автомо-

бильная и другие отрасли производят продукцию в основном на базе закупленных 
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у иностранных фирм лицензий. В этих случаях результаты научного труда (лицен-

зии) характеризуются лишь как одна из форм производства богатства. 

Взаимообмениваемая научно-техническая информация, с одной стороны, яв-

ляется сама значительным потенциальным богатством, с другой,- соприкасаясь с 

материальным производством, превращается в реальную силу, способную не 

только экономить огромные материальные ценности, но и создавать их, причем во 

много раз больше, чем стоимость используемой научной информации, а  это и 

есть проявление специфической черты науки как средства производства богат-

ства. 

Результатом любого производства независимо от его общественной формы 

является продукт. Научное производство так же, как и всякое производство, вы-

пускает свою продукцию, обладающую, как мы уже отмечали, рядом специфиче-

ских свойств, которые вытекают из характерных особенностей познавательной 

деятельности. Эти особенности настолько существенны, что научное производ-

ство как особая форма деятельности, должно экономически интерпретироваться 

принципиально иначе, чем материальное. 

Под предметом научного труда понимается то, на что направлено внимание 

ученого, что он изучает в процессе своей деятельности. Однако в дискуссии по ак-

туальным проблемам экономики науки ряд авторов иначе трактует категорию 

предмета труда в сфере науки: к предметам труда они относят и накопленные зна-

ния. 

Предметом труда в сфере науки может быть природа, общество, мышление, 

т.е. вся объективная реальность, все формы движения материи. И только в сфере 

образования предметом труда могут служить накопленные знания. В процессе 

научной деятельности используются и средства труда, к которым, прежде всего, 

относятся орудия труда - приборы и оборудование. Помимо приборов и оборудо-

вания средствами труда (в идеальной форме) могут быть знания ученого, которые 

он использует для познания явлений и процессов, методы и приемы научного 

мышления. К средствам научного труда следует отнести определенную систему 

логических понятий, логические модели изучаемых объектов, постановку задачи 

исследования. 

Таким образом, в процессе производства научных знаний наблюдается ис-

пользование средств труда, выраженных не только в виде материально-

вещественных, но и идеальных форм. Это одна из специфических черт сферы 

науки. 

Важная роль в реализации передовых достижений науки в настоящее время 

принадлежит рыночным отношениям, которые охватывают не только материаль-

ное производство, но и проникли в сферу науки. Это явление в известных преде-

лах закономерно. В сфере науки создается продукция, без которой даже трудно 

представить дальнейшее развитие различных сфер общественного производства. 

Говоря об особенностях рыночных отношений в сфере науки, не следует за-

бывать, что научному производству свойствен вероятностный характер в получе-

нии конечных результатов, невозможность абсолютной гарантии в их получении, 

научная деятельность труднее других поддается экономическому регулированию. 
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Поэтому нельзя механически переносить все формы товарно-денежных от-

ношений из материального производства в сферу науки. 

Более того, нельзя целиком переносить товарно-денежные отношения в сфе-

ру науки. Это может привести к такой ситуации, когда научные учреждения будут 

заниматься только рентабельными темами чисто прикладного характера, может 

возникнуть мелкотемье, снизиться научный уровень исследований, их качество и 

глубина, утратиться возможность заниматься теми проблемами, которые опреде-

ляют далекие перспективы развития науки и производства. 

Не следует  забывать об объективных границах применения товарно-

денежных отношений в науке. Необходимо целесообразное и разумное использо-

вание существующих форм возмещения затрат на научные исследования, как 

компенсационных, основанных на принципах коммерческого расчета, так и без-

возмездных. 

 Основным критерием внедрения товарно-денежных отношений в сфере 

науки является повышение эффективности научных исследований и всемерное 

развертывание теоретических исследований. 

Наука является исходным звеном инновационного процесса. В основу ее 

преобразований должна быть положена доктрина инновационного развития, ори-

ентирующая на повышение конкурентоспособности и модернизацию экономики, 

демократизацию всех сторон жизни общества. 

Научно-техническая деятельность связана с воспроизводством, развитием, 

распространением и применением научно-технических знаний. Она включает: 

научные исследования и разработки; научно-техническое образование и подго-

товку кадров; научно-технические услуги. Научные исследования и разработки 

представляют собой творческую деятельность. Их целью является увеличение 

объема знаний о человеке, природе, обществе, поиск новых путей применения 

этих знаний. 

Необходимо обратить внимание на то, что научно-технические разработки и 

нововведения выступают как промежуточный результат научно-

производственного цикла и по мере практического применения превращаются в 

научно-технические инновации. 

Научно-технические разработки и изобретения являются приложением ново-

го знания с целью их практического применения, а научно-технические иннова-

ции (НТИ) являются материализацией новых идей и знаний, открытий, изобрете-

ний и научно-технических разработок в процессе производства с целью их ком-

мерческой реализации для удовлетворения определенных запросов потребителей. 

Непременными свойствами инновации являются научно-техническая новиз-

на и производственная применимость. 

Коммерческая реализуемость по отношению к инновации выступает как по-

тенциальное свойство, для достижения которого необходимы определенные уси-

лия. НТИ характеризует конечный результат научно-производственного цикла, 

который выступает в качестве особого товара – научно-технической продукции – 

и является материализацией новых научных идей и знаний, открытий, изобрете-
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ний и разработок в производстве с целью коммерческой реализации для удовле-

творения конкретных потребностей. 

Инновационный процесс имеет циклический характер, что демонстрирует 

хронологический порядок появления новшеств в различных областях техники. 

Можно отметить, что инновация – это такой технико-экономический цикл, в ко-

тором использование результатов сферы исследований и разработок непосред-

ственно вызывает технические и экономические изменения, которые оказывают 

обратное воздействие на деятельность этой сферы. 

По мере развития деятельность, представляющая ИП, распадается на отдель-

ные, различающиеся между собой участки и материализуется в виде функцио-

нальных организационных единиц, обособившихся в результате разделения труда. 

Экономическое и технологическое воздействие инновационного процесса лишь 

частично воплощается в новых продуктах или технологиях. Значительно больше 

оно проявляется в увеличении экономического и научно-технического потенциала 

как предпосылки возникновения новой техники, то есть повышается технологиче-

ский уровень инновационной системы и ее составных элементов, повышается тем 

самым восприимчивость к инновациям. 

В общем виде инновационный процесс  можно представить в развернутом 

виде так: 

ФИ – ПИ – Р – Пр – С – ОС – ПП – М – Сб, 

где ФИ – фундаментальное (теоретическое) исследование; ПИ – прикладные 

исследования; Р – разработка; Пр – проектирование; С – строительство; ОС – 

освоение; ПП – промышленное производство; М – маркетинг; Сб – сбыт. 

Анализ этой формулы требует абстрагирования от факторов обратной связи 

между различными ее элементами, учета длительности цикла ФИ – ОС, который 

может продолжаться свыше 10 лет; относительно самостоятельна и каждая из фаз 

(ФИ – ПИ; Пр – С) и т. д. 

Начальной стадией инновационного процесса является фундаментальное ис-

следование, что связано с понятием научная деятельность. Разумеется, каждый 

отдельный элемент цикла (ФИ, ПИ, Р, Пр, С, ОС и П) насыщен научной деятель-

ностью, связанной с ФИ. 

Что же представляет собой научная работа, от развития которой зависит по-

явление новшеств? Научная работа – исследовательская деятельность, направлен-

ная на получение и переработку новых, оригинальных, доказательных сведений и 

информации. Любая научная работа должна обладать новизной, оригинально-

стью, доказательностью. 

Характерно, что количество новых сведений и информации убывает от ФИ к 

ПП. Исследовательская деятельность все больше заменяется навыками, опытом и 

стандартными приемами. 

Рассматривая ФИ с точки зрения конечного результата, необходимо выде-

лить исследовательскую деятельность, направленную на получение и переработку 

новых, оригинальных, доказательных сведений и информации только в области 

теории вопроса. 



- 14 - 

Фундаментальное исследование не связано непосредственно с решением 

конкретных прикладных задач. Однако именно оно является фундаментом инно-

вационного процесса. Вместе с тем, необходимость теоретических исследований 

может быть обусловлена потребностями практики и синтезом предыдущих знаний 

о предмете. 

Результаты фундаментальных исследований, как правило, воплощаются в 

прикладных исследованиях, но происходит это не сразу. 

Только некоторые фундаментальные исследования воплощаются в дальней-

ший процесс ПИ – Р – ПР и т.д. Примерно 90% тем фундаментальных исследова-

ний могут иметь отрицательный результат. И из оставшихся 10% с положитель-

ным результатом не все применяются на практике. Цель ФИ – познание и разви-

тие процесса (теории вопроса). 

Иную целенаправленность имеют прикладные исследования. Это – «ове-

ществление знаний», их преломление в процессе производства, передача нового 

продукта, технологической схемы и т.д. 

В результате разработок создаются конструкции новых машин и оборудова-

ния, что плавно переходит в фазы. Проектирование (Пр), строительство (С), осво-

ение (ОС) и промышленное производство (ПП). Фазы (М – Сб) связаны с коммер-

ческой реализацией результатов инновационного процесса. 

В настоящее время общепризнанно деление научных исследований по харак-

теру получаемых от них результатов на фундаментальные, прикладные исследо-

вания и разработки. 

Хотя существует определенная тенденция стирания четких границ между 

различными исследованиями (особенно между фундаментальными и прикладны-

ми), необходимость такой классификации очевидна. Она нужна для различных 

целей и прежде всего для планирования и оценки эффективности научно-

исследовательских работ различного характера. 

Истоки инноваций следует искать в результатах фундаментальных и при-

кладных научных исследований. 

Общие (абстрактные) закономерности, открываемые фундаментальными 

науками, используются в конкретных условиях, применяются к конкретным объ-

ектам прикладными науками. 

Своеобразие воспроизведения действительности в прикладной науке состоит 

в том, что она дает возможность представить пути, подходы к использованию ре-

зультатов фундаментальных исследований, указать на возможные способы пре-

одоления ограниченности ресурсов. Именно здесь зарождается инновационный 

потенциал, который можно оценить с экономической точки зрения. 

Технические направления науки являют собой следующую ступень конкре-

тизации знания, они используют результаты фундаментальных и прикладных наук 

в практических целях воплощения этих результатов в экономике: в промышлен-

ности, в строительстве, на транспорте, в сельском хозяйстве, в военной технике, а 

также в сфере услуг и быта. 

С позиций инноваций нет необходимости разделять науку, устанавливать 

границы между фундаментальными и прикладными исследованиями. Подлинное 
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их значение состоит в конкретности результата, его социально-экономическом 

(инновационном) потенциале. 

Взаимосвязи многих направлений технических и естественных наук непре-

рывно усиливаются, границы между теорией и «инженерией» подвижны и во 

многих отраслях сильно размыты. 

Особенно это видно в начале XXI века, когда практическое использование 

новейших технических решений в информатике и космических исследований 

приводит к фундаментальным открытиям. Наука не может регулироваться зако-

нами экономики, но её результаты должны своевременно поступать на рынок 

новшеств. 

Возникновение глобального научного информационного поля усиливает 

темпы научных исследований и давление на бизнес, что положительно сказывает-

ся не только на развитии производства, но и на усилении инновационного харак-

тера предпринимательства. 

Теоретически необходимость постоянных нововведений (инновационного 

предпринимательства) как средства преодоления экономических кризисов была 

обоснована австрийским экономистом И. Шумпетером ещё в начале ХХ века [6]. 

Он первым указал на техническую новацию как экономическое средство до-

стижения высокой прибыли в противовес теории экономического роста Дж. фон 

Неймана, в которой технический прогресс вообще не учитывался . В духе Нейма-

на построил свою модель роста Р.Ф. Харрод, но, как заметил затем Р. Солоу, ему 

не удалось избежать столкновения с экономическим воздействием инноваций [7]. 

Затем появились сценарии развития, исследования, основывавшиеся на пол-

ном признании факта большого влияния технических изменений на экономиче-

ский рост. В 1980-е гг., опираясь на теорию Шумпетера, Г. Менш в книге «Техно-

логический пат: инновации преодолевают депрессию» делает вывод о высокой 

концентрации базисных нововведений, которые позволяют преодолеть «техноло-

гический пат» и знаменуют начало повышательной тенденции в экономике, 

улучшение её основных показателей. 

Вслед за Г. Меншем К. Фримен, Дж. Кларк, Л. Сутэ, А. Кляйкнехт и Я. ван 

Дейн исследовали механизм влияния инноваций на развитие экономики, ввели 

понятия стадийности (фаз) развития нововведений и их распространения (диффу-

зии) как в отраслевом, так и в страновом (региональном) разрезах. 

Инновационные компании в начальный период жизненного цикла занимают 

монопольное положение на внутреннем рынке, за счет чего могут позволить себе 

большие издержки на производство и маркетинг. После того как бизнес достигает 

зрелости, поддержать конкурентоспособность товара можно только за счет рас-

ширения продаж и выхода на внешний рынок. 

В фазе зрелости экспорт товара становится основным условием поддержки 

рентабельности производства, возрастающая конкуренция (товар теряет свою но-

визну) требует увеличивающихся издержек на удержание рыночной ниши. 

Для экспорта производства необходимо инвестировать его создание в тех 

странах, где сравнительно ниже стоимость факторов производства. 
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С 1980-х годов эта объективная тенденция экспорта технологий в поисках 

более низких издержек и расширения сбыта привела к созданию не только транс-

национальных корпораций (ТНК), сетей филиалов фирм, поглощению зарубеж-

ных компаний, но и к возникновению стратегических альянсов. Современная ТНК 

проводит единую инновационную политику и товарные операции во многих стра-

нах, создавая единую систему внутрикорпоративных трансакций и взаимоакцио-

нирования. 

Такая глобальная инновационность требует значительных затрат капитала и 

сопровождается дополнительными рисками. Поэтому ТНК должна иметь моно-

польное положение на рынке и восполнить эти затраты за счет несовершенства 

рынка. 

Зарубежные исследователи ТНК С.Г. Хаймер (1960) и другие впервые под-

твердили большое значение несовершенства рынка для успеха ТНК, отдавая 

первую роль преимуществам, касающимся технологий и инноваций. 

 Другие аналитики расширили число факторов, влияющих на перемещение 

производства товара в другие страны за счет таких, как размер компании и диф-

ференциация товарной номенклатуры. 

Часть аналитиков не согласилась с этим на основе анализа появления боль-

шого числа ТНК среднего и малого размера, они ещё раз подтвердили, что высо-

кие технологии и ноу-хау явились решающим фактором их присутствия в миро-

вом хозяйстве. 

Один тип исследований отделяется от другого по тому, что лежит в их осно-

ве: познавательные или практические цели. 

Под фундаментальными понимают такие исследования, которые направлены 

на познание законов и явлений окружающей действительности; прикладными - 

исследования, которые направлены на использование открытых законов в практи-

ческих целях; разработками - исследования, направленные на создание новых ви-

дов машин, изделий, технологии и т. д. В этих определениях учитывается степень 

связи исследований с общественным производством. 

По мнению известного английского ученого Д. Рассела, который делит науку 

на «чистую», или «науку для открытий» и «прикладную», «науку для использова-

ния», «чистые науки воздействуют глубоко на наш образ мыслей, в свою очередь, 

- прикладные науки на наш образ жизни». Нельзя полностью согласиться с этой 

мыслью, поскольку фундаментальные работы создают потенциальные возможно-

сти для ускорения экономического и социального прогресса. 

Фундаментальные исследования принципиально отличаются от прикладных 

работ и разработок. Если первые призваны создавать потенциал для социального 

и научно-технического прогресса, то вторые это потенциал, полученный в процес-

се прикладных исследований и разработок. 

Существует группа фундаментальных исследований, которая  изменяет, ка-

залось бы, установившиеся и незыблемые в науке точки зрения, открывает новые 

области в науке и технике, коренным образом меняет технологию, приводит к по-

явлению новых материалов и открывает возможности использования совершенно 

новых, часто неожиданных явлений в областях, совершенно не имевших никакого 
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отношения к первоначальной области исследования». Именно такого рода науч-

ные исследования становятся впоследствии фундаментом научно-технической ре-

волюции. Они дают принципиально новые знания, которые революционизируют 

саму науку. 

Появление фундаментальных работ органически связано с «проблемной си-

туацией», когда существующие научные точки зрения, а также используемая тео-

рия не способны объяснить новые факты. Есть и другая группа фундаментальных 

исследований, результатом которых может быть не кардинальное изменение уста-

новившихся в науке точек зрения и не открытие подлинно новых теорий, а целе-

направленное углубление и расширение существующей системы знаний, уже изу-

чаемой материи путем их научного анализа. 

Некоторые исследователи утверждают, что все теоретические, или чистые, 

исследования в основном предназначены для развития самой науки и менее всего 

направлены на «осваивание» материальным производством. На наш взгляд, в со-

временных условиях нельзя полностью отрицать влияния на материальное произ-

водство даже «чистой» науки, т.е. тех фундаментальных работ, которые кажутся 

далекими от производственной практики. Наблюдается тенденция, когда «даже 

исследования, всегда считавшиеся чисто теоретическими, в частности в области 

глобальной тектоники, находят практическое приложение. Их новые методы, еще 

не оформившись окончательно, применяются, например, для ориентации в поис-

ках полезных ископаемых». 

Если все фундаментальные исследования являются теоретическими, то не все 

теоретические работы относятся к фундаментальным, например некоторые поис-

ково-прикладные исследования. Игнорирование этого обстоятельства может при-

вести к недооценке развития действительно фундаментальных работ. 

Недооценка фундаментальных исследований именно с точки зрения неопре-

деленности и «случайности» результатов привела к настоятельной необходимости 

осмыслить общие проблемы науки, ее взаимосвязь с конкретными социально-

экономическими факторами, определить пропорции между фундаментальными и 

прикладными исследованиями. 

Рост интереса во многих странах к практическим аспектам применения ре-

зультатов фундаментальной науки глубоко закономерен. 

Фундаментальным исследованиям органически присуща чрезвычайно важ-

ная функция: они не только порождают новые научные проблемы, но и предлага-

ют пути их разрешения. При классификации научных исследований необходимо 

учитывать также тенденцию использования их результатов. Если раньше широкое 

практическое применение начиналось спустя примерно 30-50 лет с начала иссле-

дования, то сейчас этот разрыв составляет 6-9 лет, а в последние годы и эти сроки 

сокращаются. Связь фундаментальных исследований с новой техникой становится 

более очевидной. 

Таким образом, само понятие «фундаментальные исследования» существен-

но изменилось под влиянием научно-технической революции, обогатилось по со-

держанию. Поэтому мы считаем необходимым при дальнейшей классификации 

научных исследований брать за основу связь с производством. 
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Фундаментальные исследования мы подразделили на собственно-

теоретические, направленные на создание научного задела, и поисково-

теоретические, результаты которых служат основой для прикладных исследова-

ний. 

Деятельность любого научно-исследовательского института может быть 

успешной, если у него есть прочный научный задел. Венгерские ученые подсчи-

тали, что работы на создание научно-технического задела должны соответство-

вать 25% от всех видов работ. По мнению экспертов, для отраслей машинострое-

ния эта величина должна быть не менее 30-35%. 

Наукоемкость машиностроения во многом обусловливает повышение её эф-

фективности, а материализованный в оборудовании, особенно в изделиях элек-

тронной промышленности, технический потенциал обеспечивает рост эффектив-

ности всех отраслей народного хозяйства. Затраты на исследования и разработки 

(ИиР)1 в машиностроении сопоставимы с расходами на формирование основных 

фондов, тогда как в экономике развитых стран в целом норма расходов на ИиР (2-

3% ВВП) на порядок меньше доли вложений в основной капитал [8]. 

В США нормы расходов на ИиР выше, чем в развитых странах. В обрабаты-

вающей промышленности США соответствующий показатель относительно вало-

вой продукции в конце 1990-х годов составлял 4,2%, тогда как в группе развитых 

стран – 2,6% (табл. 1.1). 

При анализе структуры экспорта высокотехнологичной продукции и продук-

ции повышенной технологичности развитыми странами наглядно видны различия 

в составе их машиностроения. В частности, США намного опережают своих бли-

жайших конкурентов – Японию и Германию – по экспорту высокотехнологичной 

продукции (табл. 1.2)2. 

Эти данные наглядно подтверждают тезис о том, что преимущественное раз-

витие обрабатывающей промышленности по сравнению с сырьевыми отраслями 

имеет не только экономическое, но и  социальное значение. 

В стоимостной структуре продукции обрабатывающей промышленности 

преобладает трудовой доход – главный источник благополучия большинства 

населения, который к тому же распределяется более равномерно, в том числе и 

территориально. В выручке от продажи промышленного сырья и топлива доми-

нируют имущественные доходы, включая природную дифференциальную ренту, 

распределяемые крайне неравномерно как между различными слоями населения, 

так и между территориями. 

Поэтому с социально-экономической точки зрения изъятие природной ренты 

с помощью налогов представляется вполне обоснованным. 
 

 

                                                           
1 Данное сокращение подразумевает разработку не только конструкций, но и технологий, тогда как аббреви-

атура НИОКР содержит ссылку лишь на конструкторские разработки. В условиях, когда научно-технический 

прогресс в СССР был подчинен нуждам создания военной техники, вопросы разработки технологии не были 

приоритетными. Это, в частности, подтверждается данными о низкой производительности труда в отечествен-

ном машиностроении. 
2 Вместе с тем суммарный экспорт такой продукции европейской четверки (Германия, Великобритания, 

Франция и Италия) на 1/3 превышает соответствующий показатель США и Канады. 
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Таблица 1.1 Нормы затрат на исследования и разработки в основных группах отраслей 

обрабатывающей промышленности развитых стран (в %) 

Отрасли / виды продукции 

1991 г. 1999 г. 

к валовой 

продукции 

к добавлен-

ной стоимо-

сти 

к валовой 

продукции 

к добавлен-

ной стоимости 

Высокотехнологичные 9,4  8,7  

Авиакосмическая 13,9 34,7 10,3 29,1 

Фармацевтическая 9,4 20,6 10,5 22,3 

Конторская техника 10,9 29,4 7,2 25,8 

Коммуникационная техника 7,9 17,- 7,4 17,9 

Приборы 6,6 15,6 9,7 24,6 

Повышенной технологичности 3,1  3,0  

Электротехника 4,2 9,3 3,6 9,1 

Автомобили 3,7 14,3 3,5 13,3 

Химические изделия (без фарма-

цевтики) 

3,4 9,8 2,9 8,3 

Железнодорожный подвижный 

состав 

2,9 7,6 3,1 8,7 

Машины 1,9 4,6 2,2 5,8 

Средней технологичности 0,9  0,7  

Суда 0,9 2,8 1,0 2,7 

Изделия из резины и пластмасс 1,0 2,6 1,0 2,7 

Нефтепродукты и ядерное топли-

во 

1,2 5,4 0,4 1,9 

Прочие минеральные продукты 1,0 2,4 0,8 1,9 

Металлы и металлоизделия 0,7 2,0 0,6 1,6 

Низкой технологичности 0,3  ).4  

Переработка вторичного сырья 0,5 1,2 0,5 1,3 

Деревообработка и целлюлозно-

бумажное производство 

0,2 0,7 0,3 0,8 

Пищевая и табачная 0,3 1,1 0,3 0,8 

Текстильная, кожевенная 0,2 0,7 0,3 0,8 

Вся обрабатывающая промыш-

ленность 

2,5 7,0 2,6 7,2 

Источник: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard / OECD. 2005. P. 182-183. [11] 
 

Таблица 1.2 Экспорт высокотехнологичной продукции развитыми странами в 2003 г. 

(млрд. долл.) 

Страны Виды техники (продукции) 

 вся авиакосми-

ческая 

фармацев-

тическая 

информаци-

онная 

коммуника-

ционная 

приборы 

Все, 936 129 165 173 308 162 

в том числе: США 214 46 19 38 69 42 

Япония 128 2 4 24 71 27 

Германия 123 22 23 18 33 28 

Великобритания 95 29 19 15 20 12 

Франция 67 20 17 6 14 10 

Италия 28 3 10 3 6 6 

Канада 21 8 2 3 6 3 

Источник: Monthly Bulletin of Statistics. 2005. No 9, 11$ OECD Science, Technology and Industry 

Scoreboard / OECD. 2005. P. 207. [10] 
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Что касается прикладных исследований, то они подразделяются на поисково-

прикладные и собственно прикладные. Поисково-прикладные исследования вы-

званы непосредственно нуждами промышленности и носят в себе элемент поиска. 

Они могут послужить толчком для новых теоретических исследований, результа-

ты их используются в экономике. 

Работы социального и политического характера занимают особое место. Они 

могут быть теоретическими и прикладными, но мы выделяем их в отдельную 

группу, так как к ним требуется особый подход. 

Предлагаемое разделение научных исследований позволяет дифференциро-

ванно подходить к различному виду научно-исследовательских работ и вырабо-

тать систему показателей для каждой группы. 

Результатная (т.е. по уровню фундаментальности результатов) классифика-

ция научно-исследовательских работ теоретического профиля необходима для 

выработки качественно иного подхода к оценке их эффективности. 

Научные результаты, взятые как сумма достижений многочисленных отрас-

лей знаний, многообразны. В зависимости от характера изучаемых объектов, эта-

пов научно-исследовательских работ и степени фундаментальности они могут 

иметь самые различные формы. 

Однако если отвлечься от специфических терминов и понятий, с помощью 

которых научные результаты формулируются в конкретных отраслях науки, и 

принять во внимание наиболее общие признаки, то можно увидеть, что один и тот 

же этап НИР в разных науках имеет одинаковый (тождественный) результат. 

Методом абстракции отождествления можно свести бесконечное разнообра-

зие научных результатов к небольшому числу классов и тем самым обосновать 

общие методы оценки. 

Наиболее крупная классификация научных результатов осуществляется в за-

висимости от того, объясняют ли эти результаты непосредственно объективный 

мир или же представляют собой какие-то методы и способы познания природы, 

общества и мышления. Имея в виду, что метод научных исследований определяет 

истинность получаемых результатов, необходимо методологические результаты 

рассматривать отдельно, выделив их из совокупности научных результатов в осо-

бый класс. Это особенно важно для новых отраслей знаний, а также для тех наук, 

которые переживают переломный момент в своем развитии. 

Научные исследования многоэтапный процесс. Конечные цели их достига-

ются не сразу. Особенно это относится к теоретическим исследованиям, направ-

ленным на количественный рост и качественное совершенствование научных зна-

ний, когда «одни формы суждений и умозаключений выводятся из других, а более 

высокие формы развиваются из нижеследующих. 

Каждый из этапов исследования и их результаты формируются в определен-

ной последовательности как необходимые промежуточные ступени достижения 

конечных целей. 

Как и любой процесс, процесс теоретических научных исследований может 

быть плодотворно изучен только при системном к нему подходе. Этапы исследо-
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вания представляют собой специфическую систему, систему развития, созрева-

ния. 

Входом этой системы можно считать теоретическую основу исследований и 

изучаемую практику, а выходом - разработанную теорию, обобщающую и улуч-

шающую практику. 

Теория как конечный научный результат исследований одновременно служит 

главной целью. В качестве элементов системы теоретические исследования вы-

ступают как промежуточные научные результаты, получаемые на различных эта-

пах НИР и формирующиеся в определенной временной последовательности. 

Поэтому рассматриваемая система по своему характеру относится к систе-

мам развития. Поскольку получение научных результатов является вероятност-

ным процессом, элементы данной системы находятся в связях типа вероятност-

ных. 

Как объект изучения научные исследования очень сложны. Каждая научно-

исследовательская работа, если она успешно завершена, дает комплекс качествен-

но разнородных эффектов. Практически невозможно себе представить, чтобы то 

или иное исследование принесло только коммерческий, производственный, науч-

ный или социальный результат. 

В силу этого до сих пор не выработано единого определения понятия эффек-

тивности НИР. В существующих определениях под эффективностью науки подра-

зумевают степень полезности новых знаний для общества, в том числе и самой 

сферы науки. Такая трактовка ограниченна, ибо не учитывает объема использо-

ванных ресурсов, т.е. в ней нет «эффективности» в полном смысле слова. 

По нашему мнению, под эффективностью научных исследований необходи-

мо понимать совокупность полученного научного, социального, экономического 

или другого полезного эффекта, соизмеренного с использованными ресурсами и 

фактором времени. 

При определении эффективности научно-исследовательской работы необхо-

димо исходить из того, что она может быть охарактеризована научной значимо-

стью, социальным эффектом, экономической эффективностью. 

Научная значимость характеризует ценность научно-исследовательской ра-

боты для самой науки. Она отражает то, благодаря чему данный теоретический 

результат порождает другой результат. Она выше у тех исследований, на базе ко-

торых формируются новые научные направления, которые оканчиваются принци-

пиально важными результатами общенаучного или межотраслевого характера. 

Высокая научная значимость предопределяет возможность многократного 

использования одного и того же результата в данной отрасли знаний, а также в 

смежных отраслях (мультивалентность). Если научная значимость отсутствует - 

значит информация ненаучная: на ее базе не может возникнуть новое исследова-

ние. Определить научную значимость и найти место полученному результату в 

системе знаний - это, по сути, одно и то же. 

Большую роль в определении научной значимости научно-

исследовательской работы, прежде всего фундаментального характера, играет 

экспертная оценка ее ученым советом, ведущими специалистами. К числу допол-
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нительных измерителей этой стороны эффективности исследования можно отне-

сти количество опубликованных работ с указанием их качества, число авторских 

свидетельств, патентов, грамот различных конкурсов, выставок и т.д.; количество 

защищенных по теме диссертаций. 

Научная значимость наиболее высокая у фундаментальных исследований и 

меньшая у прикладных работ, и тем более у разработок. Но у последних больше 

экономическая ценность. Она проявляется, как правило, с определенным лаговым 

смещением. Известно, что научная значимость теории относительности, теории 

кибернетики и других фундаментальных исследований была признана лишь спу-

стя много лет. 

Автор теории относительности А. Эйнштейн лишь через некоторое время 

оценил работу советского ученого А.А. Фридмана «О кривизне пространства», 

что на многие годы задержало признание этого фундаментального открытия ми-

ровой общественностью. 

В ХХ в. наметилась определенная тенденция к сокращению периода положи-

тельной оценки новых теоретических знаний. Соответственно ускоряется и их 

практическая реализация. Если на реализацию принципа, лежащего в основе фо-

тографии, понадобилось более ста лет, то научная идея телефона воплотилась в 

жизнь за 35, радиолокации - 15, телевидения - 14, атомной бомбы - 6, транзистора 

- 5, интегрирующих схем - за 3 года. До ХХ в. средняя продолжительность лага 

признания и реализации измерялась столетиями, в последнее время она сократи-

лась до 5-7,. а в ряде случаев до 2-3 лет. 

Высокая научная значимость, как правило, создает предпосылки для быстрой 

реализации теоретических знаний при высокой экономической эффективности за-

трат. Однако бывает, что теоретическое исследование завершено, а реализация его 

задерживается. В науке известна ситуация, когда темпы реализации достижений 

науки отстают от темпов ее развития. Это приводит к тому, что растет задел нере-

ализованных научных идей и технических разработок. 

С точки зрения обеспечения максимальной научной значимости исключи-

тельно велика роль научных «прорывов», приводящих к радикальным изменениям 

существующей системы знаний, к появлению качественно новых теорий, послед-

ствия которых для науки огромны. Они могут служить началом следующего этапа 

научных поисков, даже в тех областях, которые на первый взгляд кажутся отда-

ленными от области знаний, в которой происходит научный «прорыв». 

Таким образом, организация и эффективность каждого конкретного научного 

исследования должны стать предметом изучения экономической науки. Эффек-

тивность научно-исследовательских работ различного типа можно комплексно 

определить системой показателей, формирование которых зависит от этапа иссле-

дования. По мере прохождения по цепи «исследование - производство» они кор-

ректируются. 

Точность определения эффективности исследования зависит от выбранной 

системы показателей и разработанной формы их учета и окончательно должна 

уточняться в период функционирования техники или технологии, материализую-

щей научно-технические достижения. 
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Научно-техническая деятельность осуществляется с целью дальнейшего 

освоения человеком природы и повышения эффективности материального произ-

водства и включает в себя процесс получения новых знаний, приведения их к ви-

ду, удобному для применения. 

Научно-техническую деятельность (НТД) характеризуют множество специ-

фических особенностей, из которых следует выделить следующие. 

Специфическое содержание труда, его личностный (персонифицированный) 

характер, значительно большее, чем при изготовлении продукции и оказании раз-

личных услуг, значение живого труда, его личностных моментов, зависящих 

непосредственно от работников, их таланта, способностей, творческой активно-

сти, умения и навыков. 

Изучение потенциальных возможностей коллектива и стимулирование роста 

его творческой активности составляет важную задачу аналитической работы НТД. 

Профессором Б.И. Генкиным предложено выделение трех компонент дея-

тельности человека: регламентированный, творческий, духовный [11]. Особенно-

стью научно-технической деятельности является присутствие значительной доли 

– труда. За счет – труда при научно-технической деятельности рост объема про-

дукции возможен при неизменных или даже уменьшающихся затратах рабочего 

времени и интенсивности труда. 

Вероятностный и комплексный характер осуществляемых в научно-

технических организациях (НТО) научно-технических процессов. 

В связи с возрастающей сложностью НИР и ОКР к работам требуется при-

влекать большое число исполнителей  различного профиля, квалификации и спе-

циальностей. Комплексный характер решаемых научно-технических проблем тре-

бует системного  подхода к анализу организации и экономических последствий их 

решения. 

Новизна и неопределенность предметов труда, отсутствие строгой техноло-

гической базы организации научного производства, творческий характер соб-

ственно трудовых процессов в НТО влекут за собой стохастический  характер ре-

зультатов  и оценок их эффективности. Наличие множества альтернативных вари-

антов решения проблемы и случайных факторов, влияющих на их осуществление, 

затрудняет использование «жестких», детерминированных оценок и устойчивых 

соотношений при анализе работы НТО. 

Однократность и неповторяемость научно-производственных циклов. Спе-

цифика и оригинальный характер предметов труда затрудняет проведение эконо-

мического анализа в НТО, требуют высокого  искусства и творческого подхода к 

изучению условий и оценке результатов выполнения каждой темы. 

Научно-исследовательские институты и конструкторские бюро – место при-

ложения интеллектуального по своему содержанию труда. Научно-техническая 

продукция, являющаяся результатом научно-технической деятельности, во мно-

гих случаях выступает в виде интеллектуальных продуктов. Коммерческая значи-

мость этих результатов принимает правовую форму в виде интеллектуальной соб-

ственности  юридических и физических лиц на технологии, ноу-хау, патенты, ре-

зультаты НИОКР, проводимые по договорам, и др. 
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В научно-технической деятельности понятие «результат» является собира-

тельным, ибо нет одного результата, их множества, они различных видов и форм. 

Первоначальные научно-технические результаты, создаваемые на стадии при-

кладных исследований, новые научные и технические знания в информационном 

виде. Материальным продуктом работы является научно-технический отчет, 

научный доклад, макеты и др. 

На стадии разработок научные, технические, технологические и технико-

экономическое  решения материализуются  и воплощаются  в разнообразных 

формах технической документации – техническое задание, эскизный, технический 

и рабочий проекты, различные чертежи, протоколы и отчеты об испытаниях и 

прочая документация. Вместе с «бумажной» новой техникой продукцией стадии 

разработок является новая техника «в металле» - опытные (опытно-

промышленные) образцы изделий  новой техники. 

Полное окончание исследований и разработок, то есть выполнение их в пол-

ном объеме, означает соответствие всех полученных результатов требованиям  

технического задания или иного исходного документа, договоров  на выполнение 

НИОКР, подтвержденное актом сдачи-приемки указанных результатов заказчику 

научно-технической продукции в установленном порядке. 

Вследствие множественности результатов работ НТО, многостадийности и 

многоэтапности процессов создания научно-технической продукции объектами 

управления являются не только «конечные результаты» но и вся совокупность 

промежуточных результатов, получение которых необходимо организовывать, 

планировать, учитывать, контролировать и регулировать. 

Получение научно-технических результатов в НТО имеет дискретный, пре-

рывистый характер. Представление о линейной последовательности повторяю-

щихся для каждого нововведения стадий уже не соответствует фактическому по-

ложению дел и все реже используется в научно-технических организациях в каче-

стве стратегического подхода. Многие коммерчески значимые результаты новых 

НИР начинались с анализа накопленной прикладной научно-технической инфор-

мации и используемых вариантов действующей  техники и технологии для удо-

влетворения возникших потребностей. 

Уникальность результатов научно-технических работ есть следствие нешаб-

лонности этих работ. Уникальность ограничивает возможность иметь точное нор-

мативы трудоемкости, времени и другие. Указанная особенность проявляется 

также в том, что гарантии получения технико-экономических показателей, давае-

мые разработчиками, но не снимают опасности научно-технического и матери-

ального риска. 

Научно-техническая  деятельность требует довольно высокой степени моби-

лизации финансовых, материальных, информационных и кадровых ресурсов для 

получения результатов и для их коммерческого использования и эффективного 

продвижения новых продуктов и технологических процессов на внутренний и 

внешний рынки. 

Нематериальность научно-технической продукции приводит к отсутствию 

ограниченного числа достаточно точных количественных показателей, измеряю-
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щих результаты труда работников НТО. Это затрудняет  стимулирование трудо-

вой деятельности персонала этих организаций. 

В научно-технической деятельности финансовый менеджмент, который по 

нынешним отечественным представлениям, зачастую ставят во главу угла функ-

ционирования всех предприятий, в действительности выполняет важные, но от-

нюдь не доминирующие функции в оценке НТО. 

Значительная информационная непрозрачность рынка научно-технической 

продукции, процессов его функционирования. Она обусловлена невещественным 

характером обращающихся на нем продуктов, идентифицируемых как исключи-

тельные или иные  права на использование конкретного научно-технического зна-

ния или информации, в отличие от материальных объектов. 

Несмотря на то, что на современном этапе в России  наука и технологии вве-

дены на практике в высшие приоритеты государственных интересов, но их влия-

ние на улучшение качества продукции, экономии трудовых и материальных за-

трат, роста производительности труда, совершенствования организации производ-

ства и повышения его эффективности, все еще незначительно, что требует разра-

ботки соответствующих механизмов укрепления взаимосвязи науки и производ-

ства. 
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ГЛАВА 2. ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

ЕЕ МЕСТО В ТЕОРИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛИЗМА 

 

По мере развития инновационных процессов и усиления влияния науки на 

экономику и общество в целом происходит переосмысление и пересмотр теорети-

ческих концепций отражающих данные события. 

Основополагающая роль научно-технических достижений в развитии обще-

ства и личности нашла отражение в различных сциеинтистских и техницистских 

направлениях гуманитарных наук; в свою очередь, различные виды сциентизма 

легли в основу концепций индустриального, постиндустриального и информаци-

онного общества, которые во второй половине XX в. последовательно сменяли 

друг друга. 

Идеи нового индустриального общества (Дж. Гэлбрейт) [1] и постиндустри-

ального общества (Д. Рисмен, Д. Белл) постепенно модифицировались в концеп-

ции информационного общества и сетевого общества, который также именуют 

новой экономикой. 

Характеризуя теоретические подходы к анализу современного общества с по-

зиций усиления роли науки и новых технологий, прежде всего, необходимо под-

черкнуть различие между понятиями «информация» и «знание». 

Дж. Ходжсон объясняет это различие следующим образом: «Информация – 

совокупность данных, которые уже интерпретированы, которым удалось придать 

некий смысл. А знания – продукт использования информации. Знание есть нечто 

такое, что находится «где-то поблизости», и надо просто «сделать его доступным» 

или «открыть». Многие познавательные процессы являются неявными» [2]. 

Он придает первостепенное значение именно знаниям при характеристике 

современного общества и тех социально-экономических изменений, которые в 

нем происходят, и связывает знания и особенности их применения с наличием 

определенных социальных институтов в обществе. По мнению Дж. Ходжсона, 

имеет место «знание-интенсивность» (knowledge intensity) социально-

экономических систем, когда экономика становится в меньшей степени «машин-

но-интенсивной» и в большей степени «знание-интенсивной» [2]. 

Видный социолог, профессор Калифорнийского университета (США) М. Ка-

стельс в отношении понятия «знание» оперирует определением Д. Бэлла: «Знание 

– совокупность организованных высказываний о фактах или идеях, представляю-

щих обоснованное суждение или экспериментальный результат, которая переда-

ется другим посредством некоторого средства коммуникации в некоторой систе-

матизированной форме» [3]. 

М. Кастельс говорит о смене индустриального способа развития, главный 

двигатель производительности которого – новые источники энергии и способ-

ность децентрализовать использование энергии в ходе производства и распреде-

ления, информациональным способом развития, а главным источником произво-

дительности последнего он называет технологию генерирования знаний, обработ-

ки информации и символической коммуникации. 

При этом М. Кастельс проводит различие между понятиями «информацион-
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ное общество» (information society) и «информациональное общество» (informa-

tional society) и «информационная экономика» и «информациональная экономика» 

соответственно. Термин «информационное общество» обращает внимание на роль 

информации в обществе, но, по мнению М. Кастельса, информация в широком 

смысле слова, т.е. как передача знаний, всегда имела значение, в то время как тер-

мин «информациональное общество» указывает на специфические черты совре-

менного общества, когда генерирование, обработка и передача информации стали 

основополагающими источниками производительности. «В последние два десяти-

летия в мире появилась экономика нового типа, которую я называю информацио-

нальной и глобальной. 

Информациональная – так как производительность и конкурентоспособность 

факторов или агентов в этой экономике зависят в первую очередь от их способно-

сти генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию, осно-

ванную на знаниях. 

Глобальная  – потому что основные виды экономической деятельности, та-

кие, как производство, потребление и циркуляция товаров и услуг, а также их со-

ставляющие (капитал, труд, сырье, управление, информация, технологии, рынки) 

организуются в глобальном масштабе, непосредственно либо с использованием 

разветвленной сети, связывающей экономических агентов» [3]. 

Американский социолог Р. Кроуфорд ключевую роль в процессе развития 

человеческого общества отводит знанию и называет современное общество «об-

ществом знания» {knowledge society): «... новое знание приводит к возникновению 

новой технологии, что, в свою очередь, приводит к экономическим изменениям, 

что, в свою очередь, приводит к социально-политическим изменениям, что в итоге 

приводит к созданию новой парадигмы, или нового видения мира. Эту модель 

можно использовать для объяснения тех серьезных экономических, социальных и 

политических изменений, которые сейчас происходят в мире». При этом, различая 

понятия «знание» и «информация», он пишет: «Знание – это способность приме-

нить информацию к конкретному роду деятельности». Отличительные особенно-

сти современного общества как общества знания в трактовке Р. Кроуфорда пока-

заны в табл. 2.1. 

Французский экономист Ж. Сапир предлагает считать информацией «любые 

сведения, извлеченные, которые могут быть почерпнуты из сигнала и добавлены 

к уже существующему знанию». И далее: «Поскольку информация не дана агенту 

как таковая, важность ее приобретения уступает важности обработки. Знание, по-

нимаемое как совокупность представлений о состоянии среды, первично по от-

ношению к информации. Следовательно, нужно перейти от «экономики инфор-

мации» к «экономике знания» [6]. 

В. Иноземцев в отношении современной хозяйственной системы использует 

термин «экономика знаний» (knowledge economy), подчеркивая тем самым «... что 

важнейшим производственным ресурсом общества становится не столько ин-

формация как относительно объективная сущность или набор данных о тех или 

иных производственных и технологических процессах, сколько знания, т.е. ин-

формация, усвоенная человеком и не существующая вне его сознания» [18]. 
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Таблица 2.1 Ключевые характеристики четырех основных типов общества 

Характе-

ристика 

Примитивное об-

щество 

Сельско-

хозяйственное обще-

ство 

Индустриальное об-

щество 

Общество знания 

Технология  Энергия: люди 

Материалы: шку-

ры, камни 

Инструменты: 
примитивные ору-

дия 

Производственные 

методы: отсут-

ствуют 

Транспортная си-

стема: пешеходная 

Коммуникацион-

ная система: речь 

Энергия: естествен-

ная (люди, живот-

ные, ветер) 

Материалы: возоб-

новляемые ресурсы 

(деревья, шерсть и 

т.п.) 

Инструменты: уси-

ливающие (блоки, 

уровни) или природ-

ные (водяное колесо) 

Производственные 

методы: ручные 

Транспортная си-

стема: конная, море-

плавание 

Коммуникационная 

система: письмен-

ность 

Энергия: топливо 

Материалы: невоз-

обновляемые ресур-

сы (металл) 

Инструменты: ма-

шины, заменяющие 

человека 

Производственные 

методы: конвейер 

Транспортная си-

стема: пароходы, 

железные дороги, 

автомобили, возду-

хоплавание 

Коммуникационная 

система: печать, те-

левидение 

Энергия: естествен-

ная (солнце, ветер), 

ядерная 

Материалы: возоб-

новляемые ресурсы 

(биотехнология), ис-

кусственные 

Инструменты: ма-

шины, связанные с 

умственной деятель-

ностью (компьютеры) 

Производственные 

методы: робототех-

ника 

Транспортная си-

стема: освоение про-

странства 

Коммуникационная 

система: электрон-

ные средства обще-

ния 

Экономика Собирательство, 

охота, рыбная ловля 

Децентрализованная 

местная экономика, 

простое разделение 

труда, основной ре-

сурс – земля 

Национальная ры-

ночная экономика, 

сложное разделение 

труда (специализа-

ция), основной ре-

сурс – физический 

капитал 

Интегрированная 

глобальная экономи-

ка, сетевая организа-

ция, основной ресурс 

– человеческий капи-

тал 

Социальная 

система 

Племенная  Семейная, образо-

вание – привилегия 

элит 

Конформизм, элиты, 

классы, образование 

– массовое 

Диверсифицирован-

ность, эгалитаризм, 

индивидуализм, обра-

зование – индивидуа-

лизировано 

Политическая 

система 

Племя – основная 

политическая 

единица, ведущая 

роль старейшин, 

вождей 

Феодализм, право 

управления носит 

наследственный ха-

рактер, основная 

политическая еди-

ница – местный ор-

ган власти 

Капитализм и марк-

сизм, национализм, 

основная политиче-

ская единица – 

сильное националь-

ное правительство в 

форме представи-

тельной демократии 

или диктатуры 

Глобальная коопера-

ция, основная поли-

тическая единица – 

наднациональное 

управление 

Парадигма Мир представляет-

ся в природных 

терминах 

Основа знания – 

математика (алгебра, 

геометрия). Цен-

тральные идеи: ре-

лигия, мистическое 

Основа знания – 

физика, химия. Цен-

тральные идеи: ра-

циональная социаль-

ная структура, со-

Основа знания – 

квантовая электрони-

ка, молекулярная 

биология, экологиче-

ские науки. Цен-



- 29 - 

отношение к жизни, 

система ценностей 

подчеркивает гармо-

нию с природой 

здающая гармонию 

между преступлени-

ем и наказанием 

тральные идеи: си-

стема ценностей под-

черкивает роль инди-

видуальности в де-

централизованном 

обществе 

Примечание. Составлена по Crawford R. In Era of Human Capital: The Emergence of Talent, Intelli-

gence, and Knowledge as Worldwide Economic Force and What It Means to Managers and Investors. New 

York: Harper Business, 1991. P. 6. [7]. Стрелец И.А. Новая экономика и информационные технологии. 

– М.: «Экзамен», 2003. – 256 с. [5] 

 

В какой-то степени перекликается с подобным подходом мнение японского 

экономиста Т. Сакайи: «Я считаю возможным утверждать, что начавшиеся в 80-е 

гг. изменения знаменуют собой не просто появление более развитой промышлен-

ной экономики, а начало перехода к обществу нового типа, что эти перемены не 

ограничатся технологическими нововведениями или изменениями индустриаль-

ного порядка, а коренным образом преобразуют всю социальную структуру. В 

этом смысле изменения, которые наблюдаются сегодня в Японии и в Соединен-

ных Штатах, могут быть названы наиболее важными из происшедших за двести 

лет с момента начала промышленной революции. Вот почему я предпочитаю 

называть эти преобразования knowledge-value revolution» [8]. 

Рассматривая современные информационные технологии и их влияние на 

общество, он отмечает принципиальное отличие этого влияния от того, которое 

оказывали предыдущие технические нововведения. Изобретения прошлых вре-

мен (электричество, новые материалы) способствовали росту количественных по-

казателей производимых материальных благ, в то время как современные инфор-

мационные технологии направлены на снижение зависимости от материальных 

благ и увеличение диверсификации и масштабов информационных услуг; таков 

характер инноваций, закрепляющих успехи на пути увеличения значимости сто-

имости, создаваемой знанием. Как мы видим, здесь также подчеркивается опре-

деляющая роль знания при анализе преобразований, происходящих в окружаю-

щем мире. 

Термин «экономика, основанная на знании» (knowledge-based economy) ис-

пользует, например, Д. Куа, акцентируя внимание на знании как основополагаю-

щем элементе современных преобразований. 

Некоторые западные ученые называют современное общество не информа-

ционным, а обществом науки, как, например, немецкий ученый Р. Крайбих в сво-

ей работе «Общество науки: от Галилея до революции высоких технологий» [9]. 

Д. Тапскотт подчеркивает в своей работе, что общество нового типа, новое 

предприятие и новая технология – это неразрывно связанные понятия, и выделяет 

12 взаимосвязанных признаков, которые объединяют их общей концепцией: 

ориентация на знания; 

цифровая форма представления объектов; 

виртуальная природа; 

молекулярная структура; 
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интеграция, межсетевое взаимодействие; 

устранение посредников; 

конвергенция; 

инновационная природа; 

трансформация отношений изготовитель - потребитель; 

динамизм; 

глобальные масштабы; 

наличие противоречий [10]. 

Среди этих признаков отдельное место отводится глобальным маcштабам 

происходящих изменений. Это означает, что возрастает взаимозависимость стран 

на уровне общества, предприятие нового типа в своей работе гораздо в меньшей 

степени ограничено пространственными рамками, а глобальная корпоративная 

сеть становится основной системой доставки и обеспечивает связь в режиме ре-

ального времени. 

Сама идея связи общественного прогресса с материальными улучшениями 

условий жизни человека восходит к работам ученых XVIII в. (социальные идеи 

эпохи Просвещения, труды К. Маркса), однако наиболее очевидно тенденция вы-

деления технологического признака в качестве основного критерия периодизации 

человеческого общества проявилась во второй половине XIX в. в работах истори-

ческой школы, а окончательно этот подход оформился в работах представителей 

новой исторической школы в начале XX в. 

Одновременно формировался и развивался институционализм, который рас-

сматривал потенциал общества с точки зрения его институциональной структуры, 

причем особо анализировались технологические аспекты общественного произ-

водства: идея выделения стадий технологического прогресса дополняется в рабо-

тах институционалистов концепцией структуризации секторов общественного 

производства [11]. 

Появление термина «постиндустриальное общество» приписывается иногда 

американскому социологу Д. Рисмену, который употребил его в названии своей 

известной статьи [12]. 

В иных случаях его приписывают другому американскому социологу, Д. 

Беллу, который в своем выступлении на международном социологическом семи-

наре в Зальцбурге в 1959 г. впервые употребил это понятие в том значении, в ко-

тором оно употребляется сегодня. 

Имеется в виду обозначение этим термином общества, где индустриальный 

сектор теряет свою доминирующую роль из-за роста значимости технологическо-

го компонента, а основная производительная функция отводится науке, знаниям. 

Обычно выделяют три этапа в процессе формирования и становления пост-

индустриального общества: 

начало первого этапа связывают с нефтяным шоком 1973 г., заканчивается 

он в начале 1980-х гг; 

начало 1980-х гг. – 1989 г. – второй этап, когда возникает противостояние 

постиндустриальных стран и новых индустриальных стран; 

третий этап начался в 1992 г. и продолжается по настоящее время, будучи 
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связанным, с информационной революцией в западных странах. 

В рамках постиндустриальной теории ряд авторов обращает внимание на ха-

рактерные черты зарождающейся новой технологической цивилизации, причем 

когда сторонники постиндустриальной теории показывают значение происходя-

щих технических изменений, они чаще всего в качестве примера приводят ин-

формационные технологии [13]. 

В. Иноземцев выделяет три основные черты современного постиндустриаль-

ного общества [14]: 

устранение ресурсных ограничений экономического роста при преобладании 

в структуре потребления информационных благ; 

вовлечение все большей части населения в производство высокотехнологич-

ных товаров и услуг и как следствие – уменьшение зависимости от стран — про-

изводителей промышленной продукции; 

новое качество экономического роста, при котором самой эффективной фор-

мой накопления становится развитие людьми собственных способностей, а 

наиболее прибыльными инвестициями – инвестиции в человека. 

Постепенно формируется теория  информационного общества,  в рамках ко-

торой научное знание и технологический прогресс подчеркиваются в еще более 

явно выраженной форме. 

Информационные технологии тем временем продолжают развиваться и 

начинают оказывать определяющее влияние на все стороны жизни общества. 

В процессе формирования информационного общества можно выделить три 

ступени: создание ЭВМ, первая из которых появилась в 1945 г., создание работа-

ющих на микропроцессорах компьютеров и развитие мобильной связи. 

В середине 1970-х гг. в Японии был разработан Проект информационного 

общества – национальная идея к 2000 г., руководителем которого был японский 

экономист Й. Масуда. 

Знания, информация и способы ее обработки становятся решающим факто-

ром развития общества. 

Именно Й. Масуда определяет информационное общество как такое обще-

ство, в котором точкой опоры являются информационные ценности в большей 

степени, чем материальные ценности, и экономика которого оценивает капитал, 

воплощенный в знания (knowledge capital), выше, чем капитал в материальной 

форме (material capital) [26]. 

Американский экономист В. Мартин определяет информационное общество 

как «...общество, в котором качество жизни так же, как и возможности социаль-

ных изменений и экономического развития, все в большей степени зависят от ин-

формации и ее использования». 

Далее он приводит пять критериев информационного общества: 

экономический: информационный сектор рассматривается В. Мартиным, во-

первых, как движение к информационному обществу, а во-вторых, как составная 

часть современной экономической жизни; 

технологический: данный критерий показывает, насколько технологии про-

никают во все сферы деятельности индивидов; 
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социальный: меняется  социальное  поведение  индивидов под влиянием ин-

формационных технологий; 

политический: формируется своего рода глобальный форум, в котором рядо-

вые граждане могут непосредственным образом участвовать в управлении; 

культурный: происходит взаимодействие и взаимопроникновение культур в 

глобальном масштабе. 

Таким образом, формирование теории информационного общества, т.е. тако-

го общества, в котором производство информационного продукта оказывается 

приоритетнее производства материальных ценностей, становится вполне законо-

мерным. 

Сторонники теории информационного общества связывают его становление 

с доминированием четвертого сектора экономики, следующего за сельским хо-

зяйством, промышленностью и сектором услуг, а капитал и труд – основа инду-

стриального общества – уступают место информации и знаниям – основе инфор-

мационного общества. 

Согласно теории информационного общества последнее принципиально от-

личается от индустриального. 

Прежде всего, меняется форма организации производства. Нет больше необ-

ходимости в столь сильной концентрации производства, как это было в индустри-

альном обществе. 

Человек может теперь полноправно участвовать в производственных  про-

цессах, находясь в удалении от крупных  экономических центров. О. Тоффлер 

высказывает идею о том, что мы вполне можем приблизиться к новой форме «ку-

старного промысла», основанного на суперсовременной технологии  [17]. 

В информационном обществе снижается значение бюрократического управ-

ления, и работники  при выполнении своих основных функций становятся более 

самостоятельными, а каждая организационная единица представляет собой от-

дельный модуль, направленный на решение конкретной задачи или задач. 

Меняется система ценностей, когда общественность требует от компаний 

решения не только экономических, но и социальных проблем: возникают и акти-

визируются общества защиты прав потребителей и прочие организации, причем 

их деятельность становится все более разносторонней, учитывающей интересы 

самых различных потребителей. 

Наконец, возрастает взаимопереплетение и взаимодействие экономических 

процессов в мировом масштабе, следовательно, возрастает роль наднационально-

го регулирования и наднациональных институтов. Все меньше производимых 

благ обладает четкой национальной принадлежностью. 

Блага могут производиться в разных странах и регионах, а затем формиро-

ваться в виде некоего конечного блага с последующей реализацией в различных 

точках земного шара. ТНК модифицируются в столь глобальные структуры, что 

зачастую сложно бывает определить их национальную принадлежность как с 

точки зрения финансовых источников, так и с точки зрения производственного 

процесса. 

Точно так же в интернациональном направлении меняется и состав акционе-
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ров, которые превращаются в некую неопределенную интернациональную массу. 

Таковы последствия современных информационных процессов, позволяющие го-

ворить о принципиально новом этапе развития по сравнению с индустриальным 

обществом. 

Все рассмотренные выше проблемы и перспективы, связанные с возникно-

вением новых информационных технологий, безусловно, свидетельствуют о гло-

бальных изменениях макроэкономических параметров под их влиянием. Но оста-

ется открытым вопрос о степени этих изменений, а следовательно, о том, можно 

ли говорить о новой экономике не как о гипотезе, а как о реальном экономиче-

ском феномене. 

Прежде чем приступать непосредственно к рассмотрению этого дискуссион-

ного вопроса, предполагается определить само понятие «новая экономика». 

Данный термин употребляется в настоящее время главным образом в двух 

значениях. Во-первых, под новой экономикой понимают ту часть экономики, ко-

торая состоит из высокотехнологичных отраслей (аэрокосмическая промышлен-

ность, производство компьютеров, создание коммуникационных средств, про-

граммного обеспечения, биотехнология). 

В этом своем значении новая экономика определяется как совокупность от-

раслей, отличающихся высокотехнологичными элементами в противоположность 

старой, традиционной экономике. 

Но в таком понимании термин недолговечен: справедливости ради следует 

признать, что термин «новая экономика» появился в начале 1980-х гг., однако, то-

гда он употреблялся в другом значении: он использовался для описания экономи-

ки, которая в большей степени опирается на сферу производства услуг, чем на 

сферу производства товаров, а в начале 1990-х гг. этот термин стал использовать-

ся в отношении высокотехнологичной экономики. 

Вполне правомерно предположить, что каждая следующая технологическая 

волна способна вызывать появление новой экономики. Но чем тогда принципи-

ально отличается сегодняшняя новая экономика? Почему в последнее время ей 

уделяется такое пристальное внимание? Вновь отметим, что в начале 1980-х го-

дов этот термин, несмотря на его появление, не употреблялся столь часто; факт 

его рождения в тот период даже не является общеизвестным; скорее, он стал 

предвестником того использования данного термина, которое мы наблюдаем на 

современном этапе. 

Итак, термин «новая экономика» употребляется и в ином, во втором своем 

значении – это такое влияние высоких технологий на экономическое окружение, 

которое ведет к изменению отдельных макроэкономических параметров. 

Мы предполагаем в большей степени опираться именно на второе определе-

ние новой экономики, ибо оно гораздо сильнее подчеркивает особенности совре-

менного экономического развития. 

Ряд экономистов используют также термин «сетевая экономика» (network 

economy) для описания данного экономического явления [18]. Такой подход пред-

ставляется вполне оправданным, поскольку перечисленные выше высокотехноло-

гичные отрасли занимаются производством сетевых благ; именно сети, обладая 
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рядом принципиальных уникальных характеристик, определяют особенности но-

вой экономики. 

Если обратиться к историческим свидетельствам, то следует отметить, что 

до XVIII в. рост мирового производства на душу населения был незначительным 

и составлял всего лишь приблизительно 0,1% в год. И только с конца XVIII в. 

экономический рост ускорился, что объясняется серьезными технологическими 

изменениями. 

Автор [5] предлагает рассмотреть четыре основные волны инновационных 

изменений, или, как их иногда называют, четыре технологические революции: 

первая волна датируется периодом с 80-х гг. XVIII в. по 40-е гг. XIX в., и ее 

появление связывают с использованием энергии пара; 

вторая волна датируется периодом с 40-х гг. XIX в. по 90-е гг. XIX в. – эпоха 

железных дорог; 

третья волна охватывает период с 90-х годов XIX в. по 50-е гг. XX в., и свя-

зана с электроэнергией и развитием автомобильной промышленности; 

четвертая волна, о которой идет речь в настоящее время, связана с распро-

странением информационных технологий. 

Особенностью нынешней технологической революции является, по мнению 

М. Кастельса, не центральная роль информации, а применение «информации к 

генерированию знаний и устройствам, обрабатывающим информацию и осу-

ществляющим коммуникацию, в кумулятивной петле обратной связи между ин-

новацией и направлениями использования инноваций» [3]. 

М. Кастельс выделяет пять отличительных черт новой экономики: 

производительность все в большей степени зависит от использования до-

стижений науки и техники, а также от качества информации и менеджмента; 

в развитых капиталистических странах происходит смещение внимания про-

изводителей и потребителей от материального производства в сторону информа-

ционной деятельности; 

глубокая трансформация организации производственного процесса (от стан-

дартизированного массового производства в сторону гибкого кастомизированно-

го производства и от вертикально интегрированной организации в сторону гори-

зонтальных сетевых взаимоотношений между подразделениями); 

глобальный характер экономики, при котором капитал, производство, ме-

неджмент, рынки, труд, информация и технологии организованы вне зависимости 

от национальных границ; 

революционный характер технологических изменений, в основе которых – 

информационные технологии, преобразующие материальную основу современ-

ного мира. 

Итак, новой экономике присущ целый ряд принципиальных отличий, что 

позволяет говорить об изменении отдельных макроэкономических параметров 

как на внутреннем рынке, так и в международном масштабе. Перейдем к следу-

ющему аспекту дискуссии вокруг модели новой экономики, центральное звено 

которой – отношение различных экономистов к степени технологических изме-

нений и темпам экономического роста в современных условиях. 
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В традиционных моделях экономического роста, разработанных в 1950-е гг., 

их авторы в своих построениях уделяли ключевое значение таким факторам про-

изводства, как труд и капитал. 

Технологические переменные при этом рассматривались исключительно как 

экзогенные факторы. 

В 1980-е гг. появилась новая теория экономического роста, разработанная П. 

Ромером и другими учеными, в которой технологический прогресс рассматрива-

ется как центральное звено экономического роста [19]. Новая теория роста трак-

тует технологические изменения как эндогенный процесс [19], который зависит от 

деятельности фирм и правительства. 

П. Ромер (20) утверждает, что происходит увеличение экономических сти-

мулов технологических изменений: растет доля расходов на НИОКР в общем 

объеме ВВП. Он также утверждает, что около 90% всех когда-либо существовав-

ших ученых живут в наше время. 

Проанализируем сначала доводы в поддержку концепции новой экономики, 

связанные с технологическим прогрессом как фактором экономического роста. 

В первую очередь необходимо оценить темпы технологических перемен. 

Один из способов оценки – анализ динамики цен на продукты новой технологии. 

В последние годы происходит их заметное снижение. Реальная цена производи-

тельности компьютера сокращается приблизительно на 35% в год, стоимость те-

лефонных разговоров приблизительно на 10% в год. Значит, мы можем утвер-

ждать, что темп инноваций не просто выглядит высоким – он действительно уве-

личился. 

Прямой вклад компьютерного сектора в производство ВВП США возрос с 5-

7% в 1990-94 гг. до 19-21% в 1995-99 гг. 

Помимо прямого участия в создании ВВП информационные технологии 

увеличивают степень использования ресурсов, что отражается в ускорении роста 

производительности; Это, в свою очередь, способствует росту ВВП. Исследова-

ния, проведенные ЮНКТАД, свидетельствуют о том, что потенциальное влияние 

электронных способов обмена на ВВП через улучшение использования ресурсов 

составляет в развитых индустриальных странах 1%, а в развивающихся странах – 

0,3%. 

Доводом в пользу развития новой экономики можно также считать всепро-

никающий характер информационных технологий, которые способствуют повы-

шению эффективности практически во всех экономических секторах: Интернет 

дает возможность находить наиболее выгодную цену на товар или услугу, снижа-

ет трансакционные издержки коммуникаций между потенциальными партнерами, 

устраняет излишние барьеры на пути новых участников рынков. 

Онлайновая торговля позволяет экономить административные издержки, 

вытесняя лишних посредников, снижает избыточные товарно-материальные запа-

сы. Именно на это обращает внимание в своей упоминавшейся выше работе К. 

Келли: «... коммуникации, которые, в конце концов, и являются тем, что мы по-

нимаем под цифровыми технологиями и средствами связи, – это не просто сектор 

экономики. Коммуникации – это сама экономика» [18]. 
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Новая экономика не отменяет необходимости регулирующей роли государ-

ства. Она усиливает конкуренцию на рынке, делает доступ к информации более 

открытым, но не ликвидирует функцию государства по ее регулированию. 

Прежде всего, речь идет о необходимости государственных инвестиций в 

образование и нововведения. Общественная выгода от инвестиций в исследова-

ния гораздо больше частной, поскольку положительные экстерналии от их внед-

рения распространяются на другие фирмы. 

Отсюда вытекает мысль о том, что частные компании могут недостаточно 

инвестировать в разработки, не надеясь воспользоваться в долгосрочном аспекте 

их результатами. Поэтому государство должно участвовать в процессе инвести-

рования новых разработок, особенно в базовых и передовых отраслях. 

Для роста предложения услуг научных работников правительство может ис-

пользовать систему грантов и стипендий. Кроме того, не надо забывать о важно-

сти роли государства в защите права интеллектуальной собственности и выработ-

ке правового режима регулирования рынка информационных технологий. 

Новая экономика  носит глобальный характер: никогда еще мир не имел та-

кой возможности общения на самых разных уровнях, как сегодня, а, следователь-

но, возможности использовать это общение для обогащения своей экономической 

и социальной жизни. 

В свою очередь, современные глобальные процессы немыслимы сегодня без 

информационных технологий. Высокая скорость распространения информацион-

ных технологий позволяет различным странам участвовать в глобальном эконо-

мическом и социально-политическом пространстве. Эта взаимосвязь и взаимоза-

висимость информационных технологий и глобализационных тенденций, вполне 

вероятно, даст больший экономический эффект, чем предыдущие технологиче-

ские революции. 
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИАЛЕКТИКИ 

ВЗАИМОСВЯЗИ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Проблема экономического роста служит стратегической целью в развитии 

любого государства, но мировой опыт развития стран дает широкий спектр раз-

личных подходов, как в методологии определения, так и восприятия понятийного 

аппарата, задействовании факторов их образующих. Неоспоримо, что экономиче-

ский рост (growth) -это, прежде всего, процесс долговременной эволюции, прояв-

ляющийся в росте обобщающих показателей макроэкономики и в трансформации 

структур общества [1]. 

Однако, мнения ученых неоднозначны: одни в нем видят результативность, 

другие – качественные видоизменения. 

Так, например, Гомелля В., и Шишов Н. рассматривают экономический рост 

в качестве итога развития за определенный период времени, который аккумулиру-

ет в своем составе положительные и отрицательные народнохозяйственные ре-

зультаты [1]. 

Видяпин В.И. же характеризует экономический рост как долговременные из-

менения реального объема национального производства, связанные с развитием 

производительных сил в долгосрочном периоде, где его сущность кроется в раз-

решении и воспроизведении на новом уровне между ограниченностью производ-

ственных ресурсов и безграничностью общественных потребностей [2]. 

 Немало трактовок, базированных на использовании определенных экономи-

ческих показателей. 

В частности, Носова С.С. определяет экономическое развитие как увеличение 

ВНП за определенный период времени. При этом дифференциация ВНП предпо-

лагает, что  потенциальный ВНП предполагает использование всех наличных ре-

сурсов, а реальный - лишь его части. В этом смысле реальный или действитель-

ный выпуск практически всегда ниже потенциального, и феномен экономического 

роста выглядит как стремление к достижению потенциального уровня ВНП, соот-

ветствующий состоянию полной занятости [3]. 

В экономической литературе есть такие подходы, когда экономический рост 

вбирает в себя не только количественные изменения объема производства, но 

предполагает совершенствование продукта, факторов производства, качественное 

изменение жизни общества, посредством рыночных регуляторов: спроса, предло-

жения и распределения. [4]. 

Следует отметить, что рост представляется положительной динамикой только 

одного конкретного объекта и является составляющей экономического развития, 

хотя понятие «развитие» гораздо шире и представляет собой процесс, включаю-

щий в себя не только рост, но и периоды спада и стагнации, качественные и коли-

чественные изменения в экономике. 

Следует заметить, что экономический рост выражаться может не только од-

ним каким-то показателем, а рядом: чаще всего в показателях ВВП и ВНП, НД, 
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так как именно их величины, в конечном счете, показывают жизненный уровень 

населения. 

При этом количественный рост претерпевает качественные изменения и тем 

самым  приводит к новому качеству. Потому мы разделяем точку зрения авторов, 

по мнению которых, длительный и стабильный (постоянный) экономический рост 

приводит к улучшению и качественных характеристик экономики в целом и спо-

собствует переходу общества и экономики на новые качественные уровни своего 

развития. Можно отметить, что  ученые экономический рост обусловливают 

функционированием расширенного воспроизводства, видя в нем ежегодное коли-

чественное и качественное увеличение общественного продукта, состоящего из 

двух его групп: средств производства и предметов потребления. 

Как правило, ежегодное наращивание объемов общественного продукта воз-

можно экстенсивным путем либо интенсивным типом расширенного воспроиз-

водства. 

Исследователи утверждают, что при экстенсивном типе расширенного вос-

производства, чтобы увеличить выпуск продукции в два раза, необходимо увели-

чить в два раза и численность работников, и производственные фонды. При ин-

тенсивном типе расширенного аналогичный результат достигается за счет лучше-

го использования имеющейся рабочей силы и производственных фондов. 

Отсюда в виду наличия многовидовых характеристик, а также вступления 

мира на новый виток глобализации, данный  процесс, на наш взгляд,  нуждается в 

тестировании и в новом осмыслении. 

Поэтому для определения сути экономического роста, разработки методоло-

гического и методического механизма его обеспечения применительно к новым 

развивающимся странам, нам представляется, целесообразным использовать 2 

следующих подхода: рассмотреть экономический рост с позиций трактовок ос-

новных теоретических школ и затем сквозь призму практики современной эконо-

мической политики. 

Предметом внимания при этом служит характеристика процесса экономиче-

ского роста. Рассмотрение сути экономического роста c позиции трактовок основ-

ных теоретических школ производится методом тестирования на предмет  соот-

ветствия реалиям и через призму историзма. 

Стержневыми предметами исследования нами использованы такие ключевые 

понятия как фазы роста, типы роста, модели роста. Из анализа экономического 

роста, проведенного экономистами мира, исходит, что акцент, прежде всего, со-

средоточить надо на определении его характерных фаз. 

Так, Румянцев Е.Е.  различает следующие фазы экономического роста: 

фаза подготовки, где выстраивается благоприятная платформа для более без-

болезненного и плавного перехода общества к динамичному развитию посред-

ством трансформации структурных элементов экономики; 

фаза взлета, определенная как муссированное вливание инвестиций в течение 

30-40 лет, на основе чего экономика преодолевает порог развития; 

фаза устойчивого и кумулятивно нарастающего развития, обусловленная ста-

бильностью повышающегося уровня активности экономики, несмотря на харак-
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терные флуктуации рынков, сохраняя при этом, хотя и низкие относительно 

предыдущих периодов, темпы роста [1]. 

Полагаем, что это в данном исследовании чрезвычайно важно, поскольку 

роль институциональных институтов на каждой из этих фаз будет принципиально 

различной. Безусловно, надо признать необходимость принятия этого взгляда, но 

оно было бы недостаточным, если бы не опыт мировой практики, выделивший в 

настоящее время следующие типы роста, как экстенсивный и интенсивный. 

Современная экономическая наука определяет экстенсивный экономиче-

ский рост (extensive growth) как рост объема производимых благ на основе 

расширения факторов производства, при неизменных качественных и техниче-

ских характеристиках, а интенсивный (intensive growth) - представляет собой 

увеличение объема производимых благ за счет качественно измененных факто-

ров производства, подразумевающие эффект от производительности труда на 

базе технически продвинутых средств производства, совершенных технологий 

и форм организаций труда. 

Надо заметить, что как первый, так и второй типы роста могут носить 

устойчивый характер (steady growth) представляющий собой положительную 

динамику макроэкономических показателей, без значительных колебаний в их 

значениях на протяжении ряда лет. Здесь надо отметить, что современное про-

изводство в зависимости от производственной необходимости и ресурсных 

возможностей комбинирует факторы экстенсивного и интенсивного роста. 

Однако мы считаем, что эволюция теоретических представлений о содер-

жании и структуре экономического роста позволяет наряду с традиционными 

его типами использовать более глубокую дифференциацию и выделить следу-

ющие типы, как: 

естественно-трансформационный тип, который предполагает простое преоб-

разование естественных факторов производства в конечный результат (продукт) 

при доиндустриальном способе общественного производства; 

мобилизационно - трансформационный тип, базирующийся на накоплении 

промышленного капитала и прогресса производительных сил при индустриаль-

ном способе производства; 

трансакционный тип, основанный на приобретении хозяйствующими субъек-

тами новых институционально организованных связей и отношений; 

институциональный, являющийся  доминирующим типом роста на информа-

ционном этапе экономического развития, базирующийся на превалировании меж-

дународных и других институтов, устанавливающих специфический способ орга-

низации общественно-экономических отношений между странами, предполагаю-

щий трансформацию структуры сложившихся экономических интересов. 

Анализируя опыт различных стран можно утверждать, что практика мирово-

го экономического развития показала, что в зависимости от ставки на тот или 

иной основной фактор роста, возможны три  модели его реализации: инновацион-

ный, технологический и сырьевой рост. 

Инновационная модель реализует интеллектуальную составляющую разви-

тия, где конечный продукт (товар) уникален и дорог. Естественно, этот путь тре-
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бует колоссальных затрат на развитие фундаментальной научной базы, осилить 

которые не в состоянии большинство стран. 

Технологическая модель используется более широким кругом стран за счет 

ускоренной инвестиционной отдачи, обусловленной использованием уже готовых 

НИОКР и ноу-хау. Однако, дефицит собственных «мозгов» и идей ставит в зави-

симость от прогрессивных разработок и инноваций других стран, что ограничива-

ет перспективу развития национальной экономики. 

 Поскольку мировое развитие циклично, то это также должно быть учтено 

при определении многогранной характеристики процесса экономического роста. 

В виду цикличности развития мировой экономики в 60-е - 70-е годы ХХ в. 

группа американских исследователей в качестве исходного момента в модели 

экономического роста брала два дефицита (дефицита внутренних  либо внешних 

ресурсов), получившая название «большого толчка». Данная модель представляет 

собой систему средне- и долгосрочных регрессивных моделей, в которых темп ро-

ста определяется в зависимости от дефицита сбережений либо торгового дефици-

та ресурсов. 

Оперировали эксперты обычно тремя основными параметрами: 

расчетом величины необходимых ресурсов, получаемой как разность между 

сбережениями и инвестициями; 

определением внешнеторгового дефицита (чистый экспорт); 

расчетом абсорбционной (поглотительной) способности, т.е. максимальным 

объемом капитальных ресурсов, которые  может впитать экономика развиваю-

щейся страны  в данный момент. 

Трудно противоречить сказанному. Потому рост экономики обретает раз-

личные формы, как линейную, когда переменная величина имеет из года в год 

постоянный количественный прирост, так и экспоненциальную, когда имеет 

постоянный темп роста. 

При логистической форме, кривая экономического роста, начиная с опре-

деленной точки, называемой точкой перелома или критической точкой, замед-

ляется и становится асимптотой, тяготеющей к уровню насыщения. 

В развитых странах в результате использования достижений НТП, откры-

тия новых источников снабжения или появления новых форм конкуренции этот 

уровень насыщения рано или поздно вновь начинал подниматься. В послед-

ствии становление современных теорий развития сопряжено было с теорией 

перехода к самоподдерживающему росту. 

В 1956 г. американский ученый У. Ростоу выдвинул концепцию, которая бы-

ла построена на обосновании перехода от традиционного общества к современно-

му обществу западного типа [5], на основе которой на рубеже 1960-70-х гг. была 

сформулирована теория стадий экономического роста [6]. 

В их основу заложены были  критерии технико-экономических характери-

стик, как уровень развития техники, отраслевая структура хозяйства, доля произ-

водственного накопления в национальном доходе, структура потребления и т.д. 
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Теория развития предполагала следующие шесть стадии роста: «традицион-

ное» общество; период создания предпосылок для «взлета»; «взлет»; движение к 

зрелости; эпоха высокого массового потребления, «поиск качества жизни». 

 Если для «традиционного» общества характерны были колебания среднеду-

шевого дохода на одном уровне, то на второй стадии, переходной к «взлету», 

среднедушевой доход начинает расти, хотя  еще не фиксируются устойчивые из-

менения. 

Лишь на стадии «взлета» темпы роста среднедушевого дохода становятся 

существенно более высокими. 

Безусловно, здесь достигается качественно иной жизненный уровень населе-

ния, и создаются предпосылки для устойчивого роста, несмотря на его цикличе-

ский характер. В этом плане иногда развитие при такой постановке вопроса иден-

тифицируется как синоним высоких темпов роста. 

Тем самым, на передний план выходит соотношение объема инвестиций и 

темпов роста валового национального продукта, а суть глубоких социальных, ин-

ституциональных изменений нивелируется, и оказываются как бы в тени. Пожа-

луй, лишь на стадии «поиска качества жизни», на первый план выдвигается ду-

ховное развитие человека [7]. 

Теория стадий роста свидетельствовала о существенном продвижении теоре-

тических поисков  первой половины ХХ в., поскольку, несмотря на наличие ряда 

недостатков, она стала базой для более продвинутой теории «большого толчка». 

Фундаментальной основой служили инвестиции, направленные на рост наци-

онального дохода, что было в духе неокейнсианских традиций и исследователи 

утверждали, что самоподдерживающийся рост в слаборазвитых странах возможен 

лишь при крупных инъекциях капитала. 

 Эти вливания, на наш взгляд, как бы пробивая кольцо «порочного круга»  в 

экономике, должны были быть достаточными для того, что толчок принял необра-

тимость процесса и вывел потребление из  стагнации повышением темпов роста 

среднедушевого дохода. Другими словами, рост спроса перевоплощается тем са-

мым в стимул расширения предпринимательской деятельности. 

В своем исследовании мы фиксируем, что теория «большого толчка», как и 

вообще неокейнсианство считает необходимым саморегулирующие возможности 

рынка, но, этого еще не достаточно, поскольку сам рынок не способен вывести 

экономику из «порочного круга нищеты». Тем самым самодостаточность на рынке 

могут обеспечить кардинальная модернизация, создание комплекса современных 

отраслей и пр. 

Другими словами, мы считаем, что достижение высот «общества всеобщего 

благоденствия» может осуществить при участии государства, привлекая к этому 

как внутренние сбережения, так и иностранные инвестиции.  Это не вызывает со-

мнений, так как строительство новых крупных современных производств и в це-

лом вся коренная реконструкция отраслевой структуры требует крупных едино-

временных затрат, которые окупятся лишь спустя десятилетия, что не под силу 

раздробленному или формирующемуся отечественному частному капиталу. Здесь 

побеждает гармония между названными субъектами рынка 
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 Между тем практика хозяйствования оказала воздействие на толкование 

данной теории и предопределила 2 разновидности в реализации теории «большого 

толчка»: «сбалансированный набор инвестиций» [8] и «концепцию несбалансиро-

ванного роста» [9]. 

 Первое означало соответствие спроса и предложения, равное синхронному 

приложению капитала к широкому кругу отраслей материального производства. 

Второе означало, что первые инвестиции неизбежно нарушат равновесие, что 

станет стимулом к новым инвестициям, которые породят новые неравновесные 

состояния, и потребуют дальнейших инвестиций. 

Отсюда необходимым условием экономического роста стало справедливое 

распределение экономических благ, который вкупе с научно-техническим про-

грессом, стимулирует процесс роста, а с увеличением масштаба теневой экономи-

ки, тормозит и создает обратный эффект. 

 Таким образом, экономический рост является результатом крайне сложного 

взаимодействия многопланового комплекса факторов, ряд из которых приведен в 

табл. 3 1. 

Нам представляется, что экономический рост любой страны определяется 

шестью основными факторами, 4 из которых связаны с фактической способно-

стью экономики к росту, которую следует именовать факторами предложения и 

2 - факторами спроса. 

В число 1 группы, делающих рост производства физически возможным, 

входят: количество и качество природных ресурсов страны; количество и каче-

ство трудовых ресурсов страны; объем основного капитала; технология. При 

этом  доступность большого количества лучших по качеству ресурсов, включая 

технологический потенциал, позволяет увеличивать производство реального 

продукта. 

Вторая группа факторов также отражает способность к росту, но для реа-

лизации растущего производственного потенциала экономики страна должна 

обеспечить максимальное использование имеющихся ресурсов. 

Для этого должно быть обеспечено не только полное вовлечение ресурсов 

в экономический оборот, но и наиболее эффективная их утилизация и их соот-

ветствующее распределение для максимального количества реальной продук-

ции. Факторы предложения и спроса, влияющие на экономический рост, между 

собой глубоко взаимосвязаны. Например, безработица обычно замедляет темпы 

накопления капитала, а также рост расходов на исследования. И наоборот, низ-

кие темпы внедрения нововведений и капиталовложений могут стать главной 

причиной безработицы. 

Теоретически государство обязано, прежде всего, заботиться о модернизации 

национальной экономики. Но, как показывает практика, реально существующие 

бюрократические механизмы преследуют корыстные корпоративные интересы, 

которые не совпадают с интересами государственными. 
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Таблица 3.1 Классификация факторов экономического роста 

№ п/п Группа факторов Факторы 

1 Наличие природного капи-

тала 

Территория и водные ресурсы; недровые богатства; 

климат, географическое местоположение, транспортные 

связи 

2 Накопление человеческого 

капитала 

Здоровье, образование, квалификация 

3 Труд и социальная сфера Численность и структура трудовых ресурсов, доля 

среднего класса, трудовая активность, рост доходов 

населения, занятость населения, развитие отраслей со-

циальной инфраструктуры Численность и структура 

трудовых ресурсов, доля среднего класса, трудовая ак-

тивность, рост доходов населения, занятость населения, 

развитие отраслей социальной инфраструктуры. 

4 Состояние финансовой си-

стемы 

Финансово-кредитный блок, налогово-бюджетный 

блок, валютный курс, экспортные цены. 

5 Структура экономики, ин-

вестиции и научно-

технический прогресс 

Глобализация, региональная интеграция, степень вклю-

ченности страны в мирохозяйственные связи и либера-

лизация рынков. 

6 Экономическая интеграция Глобализация, региональная интеграция, степень вклю-

ченности страны в мирохозяйственные связи и либера-

лизация рынков. 

7 Политические факторы Модель хозяйствования, экономическая и политическая 

свобода. 

 

В своих трудах, построенных на опыте стран Южной Азии, известный швед-

ский ученый Г. Мюрдаль писал: «цены не реагируют на спрос и предложение; 

факторы производства, включая предпринимательскую деятельность более спе-

цифичны и слабо, если вообще реагируют на экономические стимул. Несовер-

шенство, невежество и иррациональность являются правилом» [10]. 

Отсюда исходит, что структурные преобразования сдерживаются глубоко 

укоренившимся в национальных экономиках отраслевым принципом хозяйство-

вания, породившим ведомственность, разобщенность, противоречивость интере-

сов различных секторов и сегментов хозяйства. 

Межотраслевые барьеры, преодолеваемые рыночным механизмом при дина-

мичном перемещении финансовых и трудовых ресурсов, капитала, технологий, 

«диффузном» сращивании различных сфер и мобильном приспособлении факто-

ров производства к меняющемуся спросу, в переходной экономике с ее отрасле-

вой структуризацией сохраняются, что сдерживает процессы диверсификации, 

передачу структурных импульсов по технологическим и воспроизводственным 

цепочкам. 

По нашему мнению, система членения различных сфер деятельности с 

приоритетностью ведомственных интересов, лоббированием определенных 

сегментов, огромным аппаратом координирующих органов должна постепенно 

трансформироваться в качественно новую структуризацию, адекватную совре-

менному уровню производительных сил с адекватным и эффективным регули-
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рующим механизмом, перерастающим отраслевые пределы и обеспечивающим 

их комплексное развитие. 

Осуществление структурных преобразований требует качественного об-

новления экономических функций государства, повышения значимости кос-

венных методов регулирования, опирающихся на бюджетно-фискальные, де-

нежно-кредитные, лизинговые, амортизационные, таможенно-тарифные и дру-

гие инструменты с целью последовательной переориентации ограниченных 

финансовых потоков в приоритетные производства национальной экономики. 

Потому все чаще важнейшие макроэкономические проблемы, как хрониче-

ская безработица и инфляция, ныне все чаще объясняют действием институци-

ональных факторов. К их числу начинают относить положения центральных 

банков, влияние профессиональных союзов и т.д. 

Другими словами, теория экономического роста начала искать институци-

ональные условия этого роста (деформация рынка, налоговые или финансовые 

системы, политическая стабильность), которые лежат в основе традиционных 

прямых переменных, таких, как уровень сбережений и инвестиций, производи-

тельность факторов производства. Тем самым регулирующие функции государ-

ства в переходной экономике в целом должны отличаться особой гибкостью и 

маневренностью. 

Сегодня в главном направлении экономической науки происходят измене-

ния и все более применяются попытки объяснить многие явления институцио-

нальными выкладками. 

Другими словами, на первый план выходят институциональные теории, 

временем возникновения институционального направления экономической 

мысли считается период выхода в свет в 1899 г. монографии Т. Веблена «Тео-

рия праздного класса» [11]. 

Широкий расцвет научной мысли, вылившийся в новые течения  и кон-

цепции в рамках институционализма в экономической теории в целостную си-

стему, начался с идей Д. Коммонса и У.Митчелла на рубеже 20-30-е гг. XX в. 

Изучение теоретических поисков ученых позволяют следующим образом 

классифицировать систему сложившихся взглядов (табл. 3.2), и представить 

ход рассуждения в следующем методологическом направлении. 

Во-первых, беря за основу смысла данного явления термин «институт» 

ученые, исследовавшие  проблему, не пришли к единому пониманию. 

Преимущественно, под институтами стали подразумевать законно-

принудительный механизм, изменяющий поведение с использованием силы 

(Эльстер). 

Другая группа (Д. Норт) под институтами определяет правила игры в об-

ществе либо людьми, формально созданные ограничения, определяющие взаи-

модействие людей [12]. Правомерно то, что институт рассматривается здесь в 

качестве первичного элемента движущей силы общества в экономике и вне ее. 

Нам представляется, что в таком случае к институтам можно отнести раз-

нообразные категории и явления. 
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Таблица 3.2. Классификация системы взглядов институционализма 

По направлению воздействия 

Социально-

психологическое (Т. 

Веблен) 

Социально-

правовое (Д. 

Коммонс) 

Институционально-статистическое (У. Мит-

челл)  

Связал основу эко-

номики с действием 

психологического 

фактора 

Упор делал на 

правовые катего-

рии, юридиче-

ские учреждения, 

определяющие, 

по его мнению, 

развитие эконо-

мики 

Задачу создания методов ослабления экономи-

ческих кризисов. В его теории отсутствовала 

цикличность, а кризис был заменён рецессией - 

плавным снижением темпов роста. Митчелл 

создал теорию регулируемого капитализма. 

Труды названных американских ученых и их 

последователей объединяет антимонопольная 

направленность, идея учета влияния на эконо-

мический рост всей совокупности обществен-

ных отношений и необходимости государ-

ственного вмешательства в экономику 

По методологии формирования 

Широкое исполь-

зование описатель-

но-статистического 

метода 

Историко-

генетический ме-

тод 

Как исходное – категорию института (совокуп-

ность правовых норм, обычаев, привычек) 

Примечание: составлено автором 

 

Так, здесь могут иметь место общественные институты, т.е. семья, госу-

дарство, монополии, профсоюзы, конкуренция, юридическо-правовые нормы и 

др. Не исключается и такие категории как общественная психология, т.е. моти-

вы поведения, способы мышления, обычаи, традиции, привычки. Формой про-

явления общественной психологии являются и экономические категории: част-

ная собственность, налоги, кредит, прибыль, торговля и др. 

В этом смысле можно выделить особо  точку зрения У. Гамильтона, кото-

рый определяет институт как «словесный символ для лучшего описания группы 

общественных обычаев», «способ мышления», ставший привычкой для группы 

людей или обычаем для народа. 

Он утверждал, что «институты устанавливают границы и формы человече-

ской деятельности. Мир обычаев и привычек, к которому мы приспосабливаем 

нашу жизнь, представляет собой сплетение и непрерывную ткань институтов». 

Бесспорно, по логике институционалистов  способ мышления, словесный 

символ, обычаи и привычки выступают как первопричина социально-

экономического развития общества. 

Логика рассуждений приводит к тому, что в таком случае реально суще-

ствующие экономические отношения оказываются производными, преподно-

сятся как проявление воплощенных в институтах нравов людей, их способа 

мышления. Отсюда видно, что экономический строй общества в подобных ин-

терпретациях может быть представлен в искаженном виде. 

Для правильного понимания сути данного явления не маловажен такой ме-

тодологический прием как использование принципа историзма, поскольку 
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здесь имеет место применение различных способов отражения экономической 

реальности. 

В частности, в основу системы взглядов положен принцип естественного 

отбора институтов, представленный Т. Вебленом, как содержание эволюции 

общественной структуры, основа общественного прогресса. Традиционная тео-

рия представляет его с позиции статики и структуры. На наш взгляд, сложность 

восприятия данного термина была обусловлена синтезом экономических кате-

горий с категориями социологической направленности. 

Семантика термина такова, что термин «институционализм» (англ. 

institutionalism от лат. Institutio означает образ действия указание, обычай, 

направление), с латинского (institutio) означает обычай, наставление, указание и 

используется для отражения системы взглядов на общество и экономику, в ос-

нове которой лежит категория института, составляющая костяк социально-

экономических построений сторонников данного направления. Большое значе-

ние в институционализме придается проблеме оформления институтов. 

Конечно, институционализм является качественно новым направлением 

экономической мысли, вобравший в себя лучшие теоретико-методологические 

достижения предшествовавших экономических школ, основанных на матема-

тических вычислениях маржинальных принципов экономического анализа 

неоклассиков. 

В области методологии институционализм, по мнению многих исследова-

телей, имеет много общего с исторической школой Германии. 

 Например, В. Леонтьев писал, что выдающиеся представители американ-

ской экономической мысли, имея в виду Т. Веблена и У. Митчелла, «в своей 

критике количественных аналитических методов в экономической науке про-

должили общую линию немецкой исторической школы. Частично это можно 

объяснить тем обстоятельством, что на рубеже веков влияние немецкой школы 

в США было столь же велико, а возможно, и более значительно, чем влияние 

английской» [11]. 

 Интересное суждение высказывает М. Блауг, по мнению которого, «пыта-

ясь определить суть «институционализма», мы обнаруживаем три черты, отно-

сящиеся к области методологии: 

неудовлетворенность высоким уровнем абстракции, присущим неокласси-

ке, и в особенности статическим характером ортодоксальной теории цен; 

стремление к интеграции экономической теории с другими общественны-

ми науками, или «вера в преимущества междисциплинарного подхода»; 

недовольство недостаточной эмпиричностью классической и неоклассиче-

ской теорий, призыв к детальным количественным исследованиям». 

Сложная природа институционализма проявляется в том, что с одной сто-

роны с точки зрения содержательности институты создают структуру стимулов 

обмена, общественного, политического или экономического. Они создавались с 

целью обеспечения порядка и устранения неопределенности в обмене как фор-

мальные законы (конституции, законодательства, права собственности) и не-

формальные правила (традиции, обычаи, кодексы поведения). 
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В основном формальные институты в рыночной экономике являются рыча-

гами влияния контролирующей институциональные изменения группы. Одна-

ко, наряду со стандартными ограничениями экономики, институты определяют 

набор альтернатив, регулирующие издержки производства и обращения, что, 

естественным образом, влияло на прибыльность и вероятность привлечения к 

экономической деятельности. 

Потому Джек Найт полагает, что «институты - это набор правил, структу-

рирующих общественные взаимоотношения особенным образом, знанием ко-

торых должны обладать все члены данного сообщества» [13]. 

 На общественные организации и экономическое поведение также часто 

влияют общественные институты, исполняющие идеологические или духовные 

потребности. Попытки государства манипулировать ими в своих целях во мно-

гом оказывались безуспешными, в частности, воспитание советских людей в 

духе морального кодекса строителя коммунизма. 

С другой стороны по своему характеру институты рассматриваются как 

общественный капитал, меняющийся посредством обесценения и вливания но-

вых инвестиций. Скорость изменения формальных и неформальных правил за-

метно отличается, одни имеют склонность быстрого переоформления, приспо-

сабливая экономические институты капитализма, подходящие для рыночной 

модели, другие меняются медленно, так как не создаются властями, а выраба-

тываются стихийно. Медленное приспособление к изменениям окружающей 

обстановки влечет к неэффективности формирующихся институтов. 

Коренной порок неоклассической концепции институционалисты видят в 

том, что она неизменно исходит из идеи незыблемости приоритета рыночной 

структуры, рынка в экономике и отвергают её, как и неоклассический тезис о 

суверенности потребителя. Они критикуют сторонников неоклассических школ 

за игнорирование глубинных и долговременных изменений в развитии обще-

ства и  в этом вопросе позиция представителей социально-институционального 

направления явно предпочтительнее. 

Взяв за основу эволюционное обновление общества, его спонтанную 

трансформацию они характеризуют капитализм, как строй, претерпевающий 

процесс постоянных преобразований. 

Тем самым, институционалисты стремятся раскрыть механизмы измене-

ний, объяснить их динамику и выявить рычаги эффективного воздействия, кон-

центрируя внимание на широком спектре социально-экономических измене-

ний, проявляющихся в обществе в процессе его эволюционного обновления. 

Концепции институционалистов заключаются в разработке прогнозов раз-

вития общества в ближайшем и отдаленном будущем, где проблема трансфор-

мации выдвинута на первый план и занимает центральное место в их теорети-

ческих построениях. 

Футурологические сценарии опираются на характерное для современных 

социальных теорий стремление проецировать будущее посредством реальных 

процессов, отталкиваясь от быстрорастущего промышленного производства, 

базирующегося на крупных корпорациях, возрастающего влияния НТР, неиз-
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бежного усложнения систем управления, возрастающей потребности в плано-

мерной организации производства. 

Центральное место их разработок занимает проблема корпораций – круп-

ных монополистов, воплощающих экономическую мощь и основ организаци-

онной структуры индустриальной системы современного общества. Вопрос 

власти и управления рассматривается как один из актуальных применительно к 

корпорации и к индустриальной системе в целом. 

Поэтому теоретики институционализма акцентируют внимание на пробле-

ме взаимоотношений менеджеров с собственниками, не отрицая возникающих 

внутри корпорации проблем во взаимоотношениях собственников (акционе-

ров), менеджеров и рабочих. Озабоченность судьбами крупных корпораций 

просматривается в работах многих представителей социально-

институционального направления. 

К примеру, американский экономист Д.Мюллер, анализируя конфликты 

внутри монополий, выделяет две категории конфликтов: основанный на оплате 

труда по формуле «капиталист-рабочий» и возникающий на основе распреде-

ления прибыли – «менеджер-акционер». 

Мотивом конфликтов по определению Д.Мюллера служит политика мак-

симизации роста компаний, приводящая к сокращению доходов акционеров 

[14]. Другой проблемой, которой они активно занимаются, является взаимодей-

ствие монополии и конкуренции, олигополии, управление динамикой доходов, 

цен, различные стороны хозяйственного механизма. В их поле зрения такие ин-

ституты, как государство и его роль в развитии экономики, профсоюзов, раз-

личные общественные явления правового, морально-этического, социально-

психологического характера. 

Источник перемен институционалисты видят в развитии науки, техники, в 

создании новых технологий. Именно научно-техническая революция, преобра-

зующая индустриальную структуру общества, служит  первостепенным факто-

ром эволюционного обновления общества. 

Техника, технология, по существу, отождествляется с социально-

экономическими структурами, где решающим фактором общественного обнов-

ления представляется научно-технический прогресс, непосредственно опреде-

ляющий экономическое и социальное развитие общества. 

Проблемы экономического роста, экономических кризисов, безработицы, 

заработной платы, сдвигов социальной структуры общества приобретают в их 

трудах технологическую трактовку. На принципе технологического детерми-

низма созданы теории индустриального, технотронного, постиндустриального, 

супериндустриального, информационного обществ и др. 

Механизм трансформации общества трактуется исходя из того, что разви-

тие экономической системы и отношения между хозяйственными агентами 

складываются под воздействием непосредственно экономических, социальных, 

политических, психологических, морально-этических факторов. 

В создании системы социального контроля над экономикой, начиная от 

внутрифирменного корпоративного уровня до организации социального кон-
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троля на макроэкономическом уровне, реализация которого связана с активной 

деятельностью государства, институционалисты видят одну из центральных 

проблем развития и обновления экономики. 

Различные формы контроля над экономикой, будь-то: реформы крупных 

корпораций; управление их деятельностью, регулирующие государством меро-

приятия, воздействующие на механизм рыночной конкуренции, ценообразова-

ние, занятость, состояние денежно-кредитного рынка, финансово-бюджетной 

системы и др., институционалисты особое место отводят планированию, вклю-

чая создание и развитие государственной системы программирования и инди-

кативного планирования. Все это объективно способствует развитию и совер-

шенствованию государственных форм хозяйствования. 

В совокупности все это образует многостороннюю деятельность исследо-

ваний сторонников социально-институционального направления, представля-

ющего собой сложное и противоречивое явление в современной экономической 

теории. 

 Однако интеграция различных институциональных теорий и определение 

роли институтов, а также зависимых и независимых переменных требуют даль-

нейших интенсивных исследований. 

Мы полагаем, что такая интеграция должна сосредоточиваться на четырех 

постулатах: 

на разработке базовых методологических понятий для исследования ин-

ститутов и поведения людей; 

на решении проблемы соответствия, когда и какие институциональные 

разработки могут сосуществовать, какие взаимосвязаны, а какие взаимо исклю-

чают другие институциональные системы; 

на проблеме результативности, предполагающей выяснение того, к каким 

результатам приводят те или иные институциональные решения и какова роль 

институциональных факторов по сравнению с ролью неинституциональных; 

на динамике институтов, объясняющей, какие силы приводят к институци-

ональным изменениям различного масштаба. 

Проблема результативности в определенном смысле обусловлена вторым 

постулатом, поскольку бессмысленно дискутировать относительно результа-

тивности такого сочетания институциональных решений, которое не может 

устойчиво существовать. Анализируя последствия данного решения, следует 

также учитывать возможности его неизбежной связи с другой институциональ-

ной структурой. Такие неизбежные связи можно определить как функциональ-

но необходимые, полные последствия первого решения будут охватывать след-

ствия второго. 

Альтернативные институциональные системы, тождественность которых 

определяют некоторые постоянные институциональные параметры, могут от-

личаться друг от друга масштабом проявления этих необходимых функцио-

нальных составляющих, что имеет прямые следствия для динамики системы 

учреждений. 
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Отход от системы с чрезвычайно жесткой конструкцией, т.е. от такой, в 

которую вмонтированы многочисленные функциональные составляющие, тре-

бует проведения огромных изменений, необходимых для набора их критиче-

ской массы. Кроме того, проблема соответствия связана также иным способом с 

вопросом институциональной динамики. 

Внутренняя противоречивость определенных блоков институциональных 

решений может привести к их трансформации в другие, более устойчивые ин-

ституциональные системы. Так, если в экономическую систему, где преобла-

дают социалистические предприятия, внедрить свободу частного предпринима-

тельства, то она будет трансформироваться в капиталистическую. 

Проблема институциональных изменений не может, однако, сводиться 

только к противоречивости институциональных мероприятий в данной стране. 

Несмотря на свою сильную внутреннюю взаимосвязанность, социалистические 

политэкономические системы прекратили свое существование. 

Следовательно, существуют другие силы, стимулирующие изменения, в 

т.ч. неудовлетворительные результаты функционирования системы, которые 

являются питательной средой для роста общественной неудовлетворенности 

данной системой – и в этом случае происходит объединение проблем результа-

тивности и институциональной динамики. Однако и в этом случае нет никакого 

автоматизма в последовательности: неудовлетворительные результаты - обще-

ственное недовольство - изменение строя. 

История знает достаточно много систем с катастрофическими результата-

ми действия, тем не менее, они продолжали функционировать в течение многих 

лет и опирались на страх, изоляцию и индоктринацию. 

На наш взгляд, нарастающее общественное недовольство низкой результа-

тивностью функционирования системы, несомненно, может быть необходимым 

условием проведения широких институциональных изменений, но не является 

достаточным условием для таких изменений. 

Среди других сил, способствующих изменениям, можно назвать проявле-

ние в массовом масштабе убежденности в том, что в альтернативной системе 

существуют новые шансы развития. К тому же, нам представляется, что любой 

анализ современных институциональных изменений должен охватывать также 

средства массовой информации, так как они являются массовыми производите-

лями общественного восприятия. Это особенно касается второй половины ХХ 

в. – эры телевидения. 

К факторам, влияющим на восприятие реальности политиками и на обще-

ственное мнение, относятся происходящие в других странах позитивные изме-

нения, частично ретранслируемые средствами массовой информации. Это фор-

ма культурной диффузии. К числу других факторов относится также внешняя 

«оккупация», поскольку она вводит в той или иной стране новые собственные 

институциональные порядки. Примером тому могут служить институциональ-

ные изменения в послевоенной Западной Германии и в Японии, а также изме-

нения, приведшие к диаметрально противоположному результату, в странах 

Центральной и Восточной Европы. 
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 Наконец, объясняя широкие институциональные изменения, не следует 

забывать о роли случайности, а история изобилует примерами неожиданных 

последствий. 

Кроме того, нельзя забывать о роли выдающихся личностей, появление ко-

торых на руководящих должностях часто является случайным. Этот фактор 

взаимодействует с силами долгосрочного действия, что приводит к институци-

ональным изменениям переломного характера. Такие личности могут также иг-

рать решающую роль в следующих за подобными переломными моментами 

кратких периодах времени, когда проводится «чрезвычайная» политика. 

В течение этих периодов преобладает особая общественная психология, а 

институциональные ограничения пока еще подвижны, что обусловливает для 

личности более широкое, чем в нормальных условиях, поле деятельности, т.е. 

более широкие возможности для формирования новой институциональной си-

стемы. 

По нашему убеждению, глубокие институциональные изменения являются 

результатом переплетения и взаимодействия долгосрочных сил, уходящих кор-

нями в господствовавшую в стране прежнюю систему, а также результатом 

внешних воздействий и действия случайных и личностных факторов. 

 Наряду с метаморфозами мироустройства глобального порядка классиче-

ская экономическая наука переживает бурную трансформацию, где ведется 

своя интенсивная борьба за доминирование той или иной формы нового эконо-

мического порядка.  

Сложившиеся ранее модели и схемы производства размываются биосфер-

ным и инновационным факторами, возросшим уровнем кредитных операций, 

появлением новой быстро растущей сферы - экономики риска и тесно связанно-

го с ней рынка производных финансовых инструментов, а также интенсивным 

и экстенсивным развитием современных, изощренных форм асоциальной, кри-

минальной деятельности [15]. 

В результате многомерное пространство современной экономики (табл. 

3.3) складывается из своеобразных экономических подпространств, различаю-

щихся в соответствии с доминирующим источником добавочной стоимости. 

На планете происходит все более усложняющееся, интенсивное состязание 

различных по духу и смыслу геоэкономических концептов, как организация но-

вого контекста: магистральное направление социального планирования, при-

званное обеспечить оптимальную преадаптацию к выстраиваемой реальности 

нового мирового порядка, занятого в настоящее время формированием системы 

глобальной безопасности, с целью поддержания в устойчивом состоянии слож-

ной системы планомерного распределения и перераспределения жизненно важ-

ных ресурсов планеты и совокупного мирового дохода. 

Динамичное развитие экономики важно и с точки зрения позиционирова-

ния страны в качестве развитого государства. 
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Таблица 3.3 Многомерное пространство современной экономики 

Экономика Основа 

Природозатрат 

ная, геосферная 

Эксплуатации и сверхэксплуатации природных ресурсов как само-

стоятельного источника дополнительного продукта 

Финансовая постэко-

номика 

Традиционная роль труда вытесняется даром, интеллектуально-

творческой активности 

Финансовая постэко-

номика 

Связанная с управлением «чужими», привлеченными средствами, 

разнообразными кредитными операциями (т.е. экономика, в кото-

рой капитал фактически вытесняется кредитом и страхованием 

разнообразных рисков, а денежные средства все более превраща-

ются в специфическую финансовую информацию). 

Деструктивная пара-

экономика 

Рассматривающая в качестве своего базового ресурса ранее накоп-

ленные богатства цивилизации, распечатывающая запрещенные 

виды асоциальной практики, осуществляющая ее фактическую ин-

дустриализацию на основе сужающегося воспроизводства и совре-

менных криминально-террористических технологий. 

Мобилизационная  Активно использующая потенциал административного регулиро-

вания хозяйственной деятельности. 

Примечание: составлено автором 

 

Е.Ясин отмечает: «Сейчас рост экономики - главная цель политики, своего 

рода категорический императив. 12 лет не было инвестиций в обновление про-

изводственного аппарата, основной капитал проедался и проедается до сих пор. 

За это время в мире произошли революционные изменения в информационных 

технологиях и телекоммуникациях, другие страны, естественно, не стояли на 

месте. В относительной динамике мы потеряли примерно 55-60 п.п. ВНП» [16]. 

 Поэтому все чаще под экономическим ростом подразумевают развитие 

реального сектора экономики, а не спекулятивного капитала. Уточним, что под 

реальным сектором мы понимаем, прежде всего, материальное производство во 

всем наборе его отраслей и не можем согласиться с учеными, включающими 

сюда еще и сферу нематериальных услуг [17]. 

Производство материальных благ (хлеба, одежды, жилья, машин и др.) со-

ставляет единственную физическую основу существования общества. От темпов 

роста и производительности труда в этой сфере, зависит поступательное, в том 

числе и духовное, развитие любого общества, а также качество жизни населения. 

Одним из экономистов замечено, что «на Западе в любом учебнике по эко-

номике отражена мысль: основной капитал более рентабелен и эффективен по 

сравнению с торговым и финансовым. В нашей стране – наоборот: финансовый и 

торговый оказываются на порядок выше капитала, идущего в производство. 

Это блокирует поступление денежных ресурсов в производственную сферу, 

экономика распалась на две части: денежно-финансовую сферу, где деньги дела-

ются ради денег, и сектор производства. 

 Отсюда следует однозначный вывод о необходимости направления (пере-

распределения) инвестиционный потоков в пользу реального сектора экономики и 

прямых инвестиций в первую очередь на развитие отраслей - лидеров научно-

технического прогресса. 
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Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 

развитие экономики любой страны преследует цель роста благосостояния 

населения и аккумуляцию ее богатств. 

экономический рост для развивающихся стран неразрывно связан c необ-

ходимостью снижения экономического разрыва между развивающимися и раз-

витыми странами. 

экономический рост есть явление, подвергаемое количественному и каче-

ственному измерению. 

Анализ экономического роста представляется валидным только тогда, ко-

гда охватывает широкий диапазон временного континуума. Если не брать в 

расчет флуктуации сезонного и циклического характера, то в целом рост можно 

охарактеризовать как глубокое движение всего комплекса экономики. 

Только точная и всеобъемлющая информация национального счетоводства 

о поведении хозяйствующих субъектов в экономике может предоставить пол-

ную картину, отражающую реальную обстановку необходимую для своевре-

менной и эффективной экономической политики. 

 Но простые показатели ВНП, рассчитанные на основе увеличения произ-

водства и повышения уровня жизни, не отражают экономический рост, потому 

что он складывается в совокупности всех обобщающих показателей экономики, 

выраженных в постоянных ценах. Вместе с тем, обобщающие показатели, не-

обходимые для правильного измерения роста, дают лишь чисто количественное 

представление, недостаточное для полной оценки этого сложного явления. 

экономический рост должен сопровождаться структурными преобразова-

ниями в обществе, как в экономическом плане, так и в социальном, будь-то ин-

ституциональные сдвиги или менталитет граждан. 

современный период развития экономики любого государства для дости-

жения долгосрочного экономического роста требует применения системного 

подхода. 

С одной стороны, понятие экономического роста, рассматривая в этом ра-

курсе, выделяет пять критериев того, что в популярной литературе нередко 

именуется «качеством роста». Он имеет место только тогда, когда выполнены 

определенные условия по отношению к временному, территориальному, отрас-

левому, воспроизводственному, инновационному измерению или аспекту роста. 

Такой широкий спектр проявления роста, согласно теории «устойчивого 

роста» экономики даже при присутствии циклических колебаний (кризис, 

оживление, подъем, депрессия) общий тренд каждой национальной экономики 

стремится вверх. Поэтому цель любого государства состоит в том, чтобы сде-

лать переход от одной стадии к другой максимально безболезненным, то есть 

приблизить колебания к тренду. 

проведенное исследование показало, что экономический рост на каждом эта-

пе развития экономики может менять свое качество, приобретая различные спе-

цифические формы и содержания. Новое качество экономического роста как спе-

цифического явления наряду с трансграничностью, транснациональностью, соци-

ально ориентированностью базируется на институциональных ресурсах. 
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Экономический рост надо представлять как совокупность сложившихся со-

циально-экономических и институциональных условий, который может иметь 

прогрессивный, регрессивный или инерционный характер общественного разви-

тия. При этом рыночные методы хозяйствования, как показала мировая практика, 

не могут обеспечить устойчивых темпов роста без государственного вмешатель-

ства. Перед развитыми и развивающими странами стоят иные проблемы обеспе-

чения экономического роста. Для России свойственны два аспекта: 

экономический рост сделать приоритетным в государственной политике, 

базировать его на качественно новой инновационной основе. 

В этом направлении авторская трактовка сводится к следующему. Поскольку 

в последние годы экономический рост опирался в основном на конъюнктуру ми-

ровых сырьевых рынков, то обеспечение устойчивости темпов экономического 

роста в долгосрочном периоде требует использования такого подхода и факторов, 

которые гарантировали бы динамичные темпы роста в сочетании со структурой 

трансформации национального рынка. 

России  необходим не просто экономический рост в его количественном вы-

ражении, а изменение его качества, проявляющегося в инновационном характере 

развития и способном обеспечить конкурентоспособность субъектов, как на внут-

реннем, так и на внешнем рынках. Задача заключается в том, чтобы способство-

вать развитию таких отраслей, которые выведут экономики на новый уровень 

производительных сил. 

Модель экономического развития, основанная на новом качестве экономиче-

ского роста, должна породить новые качественные ценности при переходе к но-

вому этапу развития. 

Если естественно трансформационный тип экономического роста доинду-

стриального способа общественного производства предполагал простое преобра-

зования естественных факторов производства конечный продукт, то мобилизаци-

онно-трансформационный тип экономического роста (условия индустриального 

способа производства) основывается на накоплении промышленного капитала за 

счет прогресса производительных сил. 

За счет приобретения субъектами новых институциональных связей и отно-

шений (трансформационный тип) может плавно перейти в этап информационного 

развития, который будет базирован на превалировании международных институ-

тов, устанавливающих новые формы организации общественно экономических 

отношений между странами, тем самым, трансформируя структуру сложившихся 

экономических интересов. 

Новое качество экономического роста присутствует на всех стадиях эконо-

мического развития мировой экономики, определяемых способом общественного 

производства и достигается в результате системы качественных переходов, кото-

рые в процессе эволюции экономической системы могут видоизменяться, исче-

зать или порождать новые качественные переходы от старого к новому способу 

общественного производства. 
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ГЛАВА 4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ В СИСТЕМЕ 

МИРОВОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 

 

Эволюция становления ИР в странах мира такова, что с периода развития го-

родов среднего века появилась необходимость в создании различных типов ин-

ститутов, которые способствовали бы проведению трансакций. За этот историче-

ский период институты эволюционизировались, а мировая практика накопила 

определенный багаж теоретических посылок и практических примеров. 

Страновые особенности формирования и функционирования ИР могут прояв-

ляться и внутри стран. Некоторые различия в институтах могут быть желательны с 

точки зрения, как эффективности, так и степени распределения, и  имеют место в 

отдельных регионах одной и той же  страны. 

Даже промышленно развитые страны не прибегают к стандартизации всех 

законов и единым формам регулирования применительно ко всей своей террито-

рии. Например, Австралия и Канада имеют разные законы в разных регионах в от-

ношении трансакций с обеспечением. 

В различных штатах США действуют разные корпоративные налоги. Разни-

ца существует и в экономических, и в социальных структурах, особенно это ха-

рактерно для таких огромных государств, как Бразилия, Китай, Индия. Конечно, 

затраты на стандартизацию в отличие от разнообразия зависят от конкретного ти-

па института и от относительного распределения выгод и убытков. Там, где побоч-

ные эффекты начинают действовать через границы отдельных юрисдикций или 

не являются устойчивыми на макроэкономическом уровне, вариации становятся 

менее желательными. 

Государство может успешно взаимодействовать с частными лицами и спо-

собствовать институциональным инновациям при помощи поддержки экспери-

ментов или, по крайней мере, разрешая провести их и опробовать, насколько эти 

эксперименты могут оказаться успешными. Общественные связи и сети могут 

снять некоторые препятствия, мешающие эксперименту. Открытость и информа-

ционная доступность становятся дополнительными импульсами, способствую-

щими успеху проведенных экспериментов и расширению их масштабов. 

Даже при похожем уровне развития страны отличаются друг от друга при-

меняемыми законами, географическим положением и размерами ресурсов. 

Нововведения могут помочь обобщить эти отличия и создать более эффектив-

но действующие институты. Поскольку эксперименты требуют средств, то их необ-

ходимо учитывать в сопоставлении с потенциальными выгодами. 

Поскольку источников инноваций может быть много, важно обеспечить со-

трудничество различных участников, как, например, в ходе развития институтов 

по микро-финансированию в Бангладеш, где правительство адаптировало офици-

альную правовую структуру с учетом частных инноваций, или как происходят 

процессы наделения собственников правовыми титулами на землю в Перу. 

Иногда местные власти более высокого уровня могут способствовать инсти-

туциональным экспериментам, ведущим к нововведениям. Их внедрение в ходе 

экспериментов может осуществляться на разных уровнях: на уровне националь-
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ной государственной политики; на уровне частной коммерческой деятельности и 

на местном уровне - в ходе действий, осуществляемых сообществами и местными 

лидерами. Однако далеко не все нововведения можно провести на местном уровне 

или в рамках одного сообщества, поскольку действия на местном уровне могут по-

влиять на другие сообщества, а избыток проводимых экспериментов может приве-

сти к тому, что в каждом сообществе будут действовать свои правила. 

Местные нововведения также могут привести к тому, что применяемые ин-

ституты будут захвачены местной элитой, что поощряет коррупцию. После того 

как выявлены эффективные нововведения, политические деятели могут помочь 

расширить подобные институты, тиражируя их в других местах (например, через 

принятие соответствующего закона) или распространяя информацию об успеш-

ном нововведении. 

В зависимости от того, кто занимается нововведениями, институты могут 

эволюционировать в совершенно разных направлениях (и совершенно с разными 

последствиями), как это видно на примере эволюции закона о банкротстве в Ве-

ликобритании и США. 

Как показывает история, в ходе развития институты адаптируются с учетом 

интересов тех лиц, кто контролирует этот процесс. Эффекты распределения ре-

зультатов нововведений в зависимости от того, кто ими занимается, также могут 

быть различными. 

Великобритания создавала режим банкротства через четко сформулирован-

ные законы, в которых признавалась важность децентрализованной системы за-

ключения контрактов: законодательство исходило из того, что корпорации сво-

бодны в создании правил, в рамках которых они могут заключать контракты. 

Кредиторы и заемщики в Великобритании имели возможность заниматься 

нововведениями через заключаемые контракты, а со временем коммерческие при-

емы вводились в законы. 

Так, в частности, в США глава 11 Закона о банкротстве характеризуется ча-

стичным устранением прав обеспеченных притязаний (приоритетных кредито-

ров). Американское законодательство по этому вопросу во времена экономиче-

ских кризисов несколько раз корректировалось по инициативе судов. 

В те времена в головах законодателей и судей доминировало убеждение, что 

важнее сохранить компанию, чем распылить ее активы, в результате чего появи-

лись законы о банкротстве, в целом доброжелательно настроенные в отношении 

должников. При дефолте компания в США может просить защиты от своих кре-

диторов и обычно сохраняет контроль над своим бизнесом. 

Дебаты между теми, кто формулирует политику, реализует ее, и теми, кто не 

входит во властные структуры, могут помочь в распространении информации 

об институциональных изменениях [1]. 

 Трения между общественными институтами, готовыми заниматься экспе-

риментами, и теми, кто предпочитает осуществлять стандартизированные проце-

дуры в пределах страны, могут быть разрешены в пользу последних, если созданы 

эффективно действующие институциональные формы. Политические деятели 

должны гарантировать, что успешные локальные нововведения можно распро-
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странить в более широких масштабах. Кроме того, они должны быть готовы свое-

временно отказываться от устаревших институциональных форм. 

Так, в Венгрии в годы переходного правительства занималась эксперимен-

тами с особыми разновидностями закона о банкротстве, но при изменении усло-

вий хозяйствования отказались и появились эффективные альтернативные вариан-

ты. В 1992 г. венгерское правительство приняло кодекс о банкротстве, в котором 

кредиторам предоставлялись очень большие права по линии предъявления исков о 

банкротстве. 

Цель состояла в том, чтобы наложить жесткие бюджетные ограничения на 

деятельность компаний, особенно крупных предприятий. Так, в этом законе 

утверждалось, что кредитор может подать иск о банкротстве, если компания в те-

чение трех и более месяцев задерживала выплату долга (это известно как автома-

тический запуск иска). 

Но, поскольку бухгалтерские системы были разработаны не в полной мере, 

информация об истинных показателях деятельности компании своевременно не 

была доступна, а та, что имелась, не всегда была достоверной. 

По этой причине платежеспособность или неплатежеспособность компании 

было трудно измерить. Короткие временные рамки и установление такого мощно-

го механизма запуска процедур по банкротству привели к тому, что под действия 

этих процедур попали более 5000 компаний. 

Правительство не ожидало такого огромного числа банкротств, особенно не-

больших фирм. Автоматический запуск исков позволил правительству быстро 

оценить истинное состояние многих структур бизнеса. Однако из-за того, что су-

ды оказались переполненными огромным числом исков, они быстро начали новый 

эксперимент в отношении банкротств. В результате в 1998 г. власти отменили ав-

томатический запуск. Не только судам стало легче заниматься вопросами банк-

ротства, но и были разработаны более совершенные информационные системы, 

что позволило кредиторам достоверно отслеживать состояние компании. Рынок и 

поддерживающие институты развивались так динамично, что первоначальный за-

кон больше не был нужен. 

Эмпирическое исследование, охватившее более 110 стран, показало, что па-

раметры  институциональной эффективности (качество деятельности институтов 

по предоставлению общественных услуг или отношение к власти закона) в значи-

тельной степени связаны с открытостью международной торговли. Это справед-

ливо, даже если принять во внимание различия в доходе на душу населения, раз-

мере страны, правовых традициях, количестве лет, в течение которых страна явля-

ется независимой и другие факторы. 

Свободный обмен информацией и беспрепятственная торговля способствуют 

созданию институтов благодаря появлению спроса на услуги институтов, обес-

печивающих деятельность рынка. 

Беспрепятственная торговля позволяет добиться и других результатов, позво-

ляя участникам рынка взаимодействовать с большим числом и более разнообраз-

ными по природе группами партнеров, увеличить спрос на услуги официальных 

институтов, занимающихся предоставлением информации и обеспечивающих 
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условия выполнения заключенных контрактов, помогает компаниям узнать о но-

вых технологиях, а также о новых организационных и управленческих формах де-

ятельности; создавать на рынках условия для большей конкуренции и осуществ-

лять изменения в размере относительных доходов, что в свою очередь заставляет 

меняться и обслуживающие институты; подвергает страны разным видам риска, 

что, возможно, положительно действует на создание дополнительных институ-

тов, которые занимаются новыми разновидностями риска; привлекать новых 

участников рынка из других стран и регионов, которым также необходимы 

более эффективные институты для обеспечения поддержки их рыночных тран-

сакций. 

Опыт Таиланда показывает, как либерализация торговых правил привела к 

изменениям доходов в сельскохозяйственном секторе, а также к институцио-

нальным переменам на рынке земли. 

В частности, преобладал такой фактор производства как земля, и стоимость 

ее была низка. В качестве залога на финансовых рынках чаще выступали рабы, а 

не участки земли. Соответственно, спрос на услуги формальных институтов и по-

требность в их развитии были незначительными. 

В конце 19 в. с расширением международной торговли транспортные расхо-

ды стали заметно снижаться, что привело к буму в экспорте риса, способствовав-

шему его производства и более интенсивному использованию земли. Земля, став 

более ценным активом, вызывала различные споры, и соответственно, из-за этого 

спрос на формальные институты, такие как земельные регистры, позволяющие 

получать необходимую информацию и реализовывать должным образом права 

собственности, возрос. 

В 1892 г. в стране были проведены серии процедурных изменений, связанные 

с документированием прав на землю, впоследствии несколько раз модифициро-

вался и совершенствовался, отразившись в последнем законе 1954 г. 

Нынешнее законодательство является компромиссом, учитывающим тради-

ционную практику, которая разрешает гражданам проводить культивацию лесных 

участков, рассматривая их как частную собственность, предъявляя  более фор-

мальные требования к получению правовых титулов на землю. 

Такая институциональная эволюция не является уникальной и не ограничена 

только Таиландом, поскольку промышленно развитые страны также показали, что 

торговля при изменении ее условий вызывает рост спроса на более четко сформу-

лированные права собственности, и возникает необходимость этим заниматься 

государству. Аналогичные типы явлений наблюдаются и в других странах и сек-

торах. Так, появление стандарта на рис в Японии было стимулировано рынками, с 

которыми Япония связана. Спрос на формальные правовые титулы на землю во 

многих странах появился только тогда, когда стали доступны рынки для продук-

тов, выращиваемых на этой земле и  приезжать новые члены. 

Более высокая открытость в торговле на рынках капитала связывается напря-

мую с  развитием финансовых систем. 

Крупные, уже прочно вставшие на ноги фирмы, имеющие доступ к финансам 

через нераспределенные доходы от своей деятельности или имеющиеся связи с 
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финансовыми институтами, не всегда положительно относятся к инициативам 

по изменению финансовой системы, которые позволили бы новым участникам 

выходить на их рынки. 

Открытость экономики, торговли и финансовых потоков может автоматиче-

ски снизить величину овальных структур даже в том случае, когда сами эти 

структуры не меняются. 

Более полная и достоверная информация может также повлиять на изменения 

в социальных нормах и побудить людей участвовать в деятельности различных 

институтов. Она может просвещать политических деятелей и других участников 

рынков о выгодах институциональных реформ, а также с теми ограничениями, ко-

торые им препятствуют. Информация из СМИ и таких дешевых средств, как Ин-

тернет, также может повысить качество функционирования общественных инсти-

тутов. Например, имеются свидетельства, что коррупция ниже в тех странах, где 

есть свободная пресса. 

Существуют также свидетельства, что свободные СМИ, осуществляющие не-

который контроль над политическими действиями властей, могут повысить осве-

домленность политических деятелей в отношении социальных последствий при-

меняемой ими политики, что, в свою очередь, улучшает качество социальных 

услуг. Исследование, проведенное в Индии, выявило, что медийные средства влия-

ют на реакцию правительств на наводнения и голод: распределение помощи было 

организовано лучше в тех штатах, где больше число выпускаемых газет. Там, где 

государство не контролирует информацию через монопольное владение инфор-

мационной отраслью, СМИ могут гораздо сильнее влиять на борьбу с коррупци-

ей. Влияние частных монополий на информационные потоки, как можно ожидать, 

является аналогичным. 

Информация о потенциальных выгодах и издержках конкретных институ-

циональных соглашений может изменить мотивацию для тех, кто участвует в 

рыночных трансакциях и повысить спрос на услуги институтов. В Непале пуб-

ликация простых фактов о стоимости лицензирования бизнеса (с точки зрения 

как затрат времени, так и размеров выплачиваемых взяток) заставила правитель-

ство осуществить реформы, в результате которых время, необходимое для полу-

чения лицензии, сократилось с нескольких лет до нескольких дней. 

Слабые информационные потоки в экономике, недостаточное количество и 

качество регулирующих актов и не достаточная реализация уже имеющихся зако-

нов - все это делает ситуацию непонятной для заинтересованных лиц. Из-за это-

го структуры и потребители, деятельность которых подвергается регулированию, 

не управляют некоторыми особенностями. 

Для компаний на рынках международного капитала конкуренция может приве-

сти к спросу на услуги наиболее эффективно действующих институтов, таких как 

бухгалтерские стандарты. В свою очередь, национальные банки, для того чтобы 

успешно соперничать с иностранными банками за пределами национальных рын-

ков, могут оказывать давление на своих законодателей в целях улучшения пруден-

циального регулирования. Это произошло в Мексике после подписания Северо-

американского соглашения о свободной торговле. Исследования  Всемирного бан-
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ка в качестве ключевого фактора, влияющего на эту деятельность, выделяют прежде 

конкуренцию, поскольку именно она меняет мотивацию отдельных лиц, стремящих-

ся добиться успеха. 

Конкуренция между юрисдикциями также способствует институциональной 

эволюции. Исследование эволюции корпоративного законодательства показыва-

ет, что конкуренция между странами и между иностранными компаниями, дей-

ствующими в какой-либо стране, порождает давление на изменения в корпора-

тивных законах. В США соперничество между штатами за привлечение бизнеса 

привело к институциональной эволюции, которая в разных штатах проявляется 

по-разному. Например, законы о корпорациях и персональном банкротстве в раз-

личных штатах значительно отличаются. Системы образования также очень раз-

личаются по округам. 

Особо примечателен опыт государств в процессе управления государствен-

ными активами, в том числе передового международного опыта 13 государствен-

ных холдингов и агентств по управлению государственными активами в Европе, 

Азии, Северной Америке, странах Австралии и Океании. 

Мировой опыт показывает, что создание институтов на уровне отдельных 

секторов также давало разные результаты. 

Так, в Танзании и Замбии вмешательство государственного сектора в сель-

скохозяйственный маркетинг было осуществлено с целью стабилизации доходов 

фермеров. 

В большинстве случаев подобные реформы заканчивались неудачей, и на 

рынок поступило меньше продукции, а коррупция возросла. Подобный опыт от-

рицательно повлиял на восприятие всех общественных институтов. Среди успеш-

ных реформ - изменение регистрации бизнеса, осуществленное в Болгарии. В 

настоящее время предприниматели могут сделать это в режиме «он-лайн», а сам 

процесс занимает всего около двух дней, а не былых трех недель. 

Существуют периоды, когда институты, ограничивающие конкуренцию, яв-

ляются даже желательными. Так, для финансирования новых технологий рынку 

могут потребоваться институты, ограничивающие конкуренцию. Регулирование 

степени конкуренции между банками повышает финансовую стабильность и тре-

бует снижения мотивации идти на риск. 

Проведенное исследование показывает, что ускорить, так и замедлить раз-

витие новых институтов могут политические факторы и социальное давление. 

Изменение социального, политического и экономического балансов про-

исходит под влиянием институциональных реформ, осуществляемых структу-

рами власти. Некоторые институты существуют отчасти из-за того, что от этого 

выигрывают отдельные группы, у которых в связи с этим есть стимул выступать 

в защиту их сохранения. Этот аспект особенно важен, когда в результате деятель-

ности какого-то института выигрывает меньшая часть общества, для которой 

затраты на коллективные действия ниже, а выгоды выше. Издержки и противо-

весы, налагаемые на политическую власть, благодаря деятельности компаний и 

заинтересованных групп могут поддерживать интересы большинства. 
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Однако бывает и так, что интересы меньшинства могут препятствовать мо-

дификации институтов. Поэтому политические деятели, которые собираются 

заняться реформами, иногда вынуждены создавать новые институты, вместо то-

го чтобы модифицировать уже имеющиеся. Некоторые полагают, что этот аспект 

был важен при создании регулирующих органов власти для сферы телекоммуни-

каций в Марокко. 

Однако даже тогда, когда создание новых институтов может быть желатель-

ным, издержки на коллективные действия, в т.ч. на сбор информации, примене-

ние законов и поддержку конкуренции, могут быть настолько большими по 

сравнению с ожидаемыми выгодами, что это может негативно влиять на образо-

вание новой политической коалиции, которая необходима для проталкивания 

институциональных изменений. 

Институты часто меняются при прекращении получения выгоды от имею-

щихся структур властью. Поэтому у них нет больше причин препятствовать 

осуществлению перемен и одним из способов ускорить институциональные изме-

нения является кооперация группы лиц, которая занимается их проведением, 

оппонентов проводимых реформ. Так, в Китае после 1978 г. местных руководи-

телей поощряли собирать федеральные налоги, но они могли при этом взимать 

и дополнительные налоги, которыми они с федеральными властями не делились. 

Однако не все реформы в равной мере трудны в политическом смысле. Не-

которые неэффективные институты могут существовать отчасти по причине от-

сутствия заинтересованных групп, стремящихся к проведению изменений, либо 

наоборот - существования заинтересованных групп, препятствующих этим изме-

нениям. Возможны и такие случаи, когда лица, препятствующие изменениям, пе-

рестают обладать политической силой. Но какой ни была бы причина, реформы 

в таких областях могут осуществляться ускоренными темпами. 

Поскольку такие реформы вызывают новые поддерживающие их силы и 

становятся выгодными для новых заинтересованных групп, они, в свою очередь, 

могут стимулировать спрос на еще большие перемены. 

Хотя развитие местных институтов является реакцией на изменяющиеся 

экономические и социальные условия, центральной проблемой «транспланта-

ции» становится умение управлять конфликтами распределительного харак-

тера. Институциональные перемены приводят к тому, что появляются победи-

тели и проигравшие. Например, закон о банкротстве фактически передает дохо-

ды и активы должников кредиторам. Корпоративное законодательство распреде-

ляет права среди собственников, менеджеров и органов власти. Регулирование 

охватывает область предоставления услуг бедным слоям населения. 

Распределение властных полномочий среди различных уровней органов 

власти в значительной степени определяет, какой тип регулирующей структуры 

вероятнее всего будет эффективным. 

Исследование эволюции регулирования инфраструктуры показывает, что 

распределение полномочий в сфере регулирования в нынешних промышленно 

развитых странах явно отражает интересы политических структур, имеющихся в 

этих государствах. 
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Характер политической и административной централизации в стране в зна-

чительной мере определяет степень вмешательства. 

Так, в США, где штаты являются крупными образованиями, имеющими 

большую степень автономности, местное регулирование поставок воды и элек-

тричества постепенно заменяется регулированием на уровне всего штата. Более 

высокая степень централизации вызвана фактами коррупции в муниципалите-

тах, а также сложными проблемами регулирования, возникающими между 

местными юрисдикциями. 

Традиционно регулирование деятельности естественных монополий в сфе-

ре инфраструктуры вызвано политическим давлением со стороны фирм или 

местных сообществ. В ответ на высокие цены или доходы общественность тре-

бует вмешательства властей. Наоборот, Франция имеет в значительной степени 

централизованную политическую систему, и в целом приняла более централизо-

ванную структуру регулирования. 

При «трансплантации» регулирующих учреждений из развитых стран, 

наряду с качеством информации, которая доступна различным уровням 

властных органов, следует учитывать также национальные политические струк-

туры и сложившийся баланс властных полномочий. Эти аспекты особенно 

важны в таких крупных государствах, как Бразилия, Индия. Информационные 

проблемы на национальном уровне становятся все более сложными, но столь же 

значительным является и риск, связанный с проведением регулирования в ос-

новном на местных уровнях. При доминировании экономического подхода со-

здание институтов требуется учета реалии политической и социальной жизни, ди-

намики их изменений. 

История свидетельствует, что политика в значительной степени влияет на 

развитие финансовых систем. Финансовые институты, в первую очередь банки, 

предоставляют властям способы направлять ресурсы государства в те сферы, ко-

торые они считают наиболее целесообразными с политической точки зрения. 

Как показывают эмпирические исследования, проведенные в разных стра-

нах, политическая нестабильность также влияет на объем инвестиций в отдель-

ных странах. В странах с большей поляризацией и меньшей политической ста-

бильностью политические деятели менее склонны заниматься упрочением право-

вой системы и защитой прав собственности отдельных лиц. Слабо выраженные 

права собственности в политические нестабильных государствах приводят к 

меньшим объемам капиталовложений. 

Такие социальные особенности, как неравенство в распределении доходов 

или влияние отдельных этнических групп, также определяют потребность в 

институциональных реформах и их устойчивость. Значительное неравенство ино-

гда свидетельствует о низком качестве деятельности институтов. Работы эмпири-

ческого характера по разным странам, в которых используются показатели инсти-

туционального развития, измеряющие степень действия законов, величину кор-

рупции, применение законов и суммарный индекс всех этих показателей, позво-

ляют сделать предположение, что между распределением дохода и качеством ин-
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ститутов существует некоторая связь; при неравном распределении доходов каче-

ство деятельности институтов является более низким. 

Возможно, более неравные по своему составу общества являются поляризован-

ными и поэтому с меньшей вероятностью готовы участвовать в социальных и эко-

номических трансакциях друг с другом. Более поляризованные общества могут про-

являть меньшее согласие по поводу сущности институциональной реформы. И в 

еще большей степени им труднее согласиться в отношении проведения политиче-

ской реформы.  

Возможно, когда на рыночном поле мало игроков, таких как крупные группы 

бизнеса, которые в этом случае доминируют, у них меньшая мотивация поддержи-

вать деятельность официальных институтов, которые могут способствовать росту 

конкуренции в их сферах деятельности. Подобные игроки, часто входящие в хоро-

шо согласованные сети, могут осуществлять большую часть своего бизнеса при 

помощи механизмов репутационного характера. 

В качестве примера того, как социальные факторы (такие, как равенство в рас-

пределении человеческого капитала и других ресурсов, степень этнической разно-

родности и различия в экономической мощи доминирующей группы) в этих стра-

нах могут влиять на институциональное развитие, часто приводится различие в 

развитии Северной и Южной Америки [2]. 

Страны в обоих регионах импортировали свои институты из Европы. Более 

справедливое первоначальное распределение доходов и меньшая степень поляри-

зации общества в США рассматривается как важный фактор, способствовавший 

институциональной реформе. Менее поляризация эгалитарных обществ  более 

важна для этнически разнородных стран, особенно во времена экономических спа-

дов, когда конфликты, как правило, усиливаются. 

Могут сказываться и действия других факторов. Действительно, история про-

мышленно развитых стран полна примеров, когда в отдельных странах и в отдель-

ные периоды неравенство было очень высоким. Вспомним, например,  нездоровые 

условия труда и активное использование труда детей на большей части Велико-

британии в начале периода индустриализации. 

Однако подобное неравенство не помешало Великобритании возглавить про-

мышленное развитие. Так что, первоначально высокое неравенство доходов не 

всегда мешало дальнейшему развитию рынка. В дело могут включиться противо-

действующие факторы, как открытый обмен информацией, беспрепятственная 

торговля и конкуренция, нововведения, которые  по-своему способствует инсти-

туциональному развитию. 

Опыт государств Восточной Азии показывает, что действия, способствующие 

большему равенству - высокие доходы. Существенное первоначальное неравен-

ство в распределении богатства на закрытых рынках также может порождать си-

туации, при которых господствующие экономические группы могут «захватить» 

государство, приводя к появлению регулирующих структур, которые благоприят-

ствуют их узким интересам и препятствуют развитию рынков с широкой базой. 

Участники рынка могут играть ключевую роль в разработке институтов, которые 

влияют на их трансакции. 
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Создание всеохватывающих институтов с большей социальной легитимно-

стью систем, в которых бизнес и правительство при создании институтов могут 

работать вместе в открытом и прозрачном режиме, способно привести к более 

быстрому прогрессу, чем в закрытых системах. 

Сильные потрясения в экономической и политической системах меняют 

баланс экономических, социальных и политических сил и тем самым оказывают 

влияние на эффективность деятельности институтов. Иногда потрясения тормо-

зят проведение реформ, в другие времена они могут их ускорить. В период эко-

номических депрессий, например, деловые и финансовые группы часто под-

падают под усиленный контроль. Так, в периоды экономических депрессий в 

Европе политическая и социальная поддержка, необходимая для финансового 

развития, особенно в отношении рынков акций, снижалась. 

Однако опыт некоторых стран показывает также, что институты, обеспечи-

вающие поддержку рынкам, чтобы они были эффективными, нуждаются в ста-

бильности, а потому могут потребоваться не сильные экономические или поли-

тические потрясения, а постепенно осуществляемые изменения. Правда, иногда 

требуется даже несколько крупных потрясений [3]. 

Для политических деятелей периоды кризисов могут предоставлять воз-

можности для осуществления более смелых институциональных реформ, по 

крайней мере, в некоторых секторах, но ими нужно еще уметь воспользоваться. 

Подробный анализ эволюции корпоративного законодательства в промыш-

ленно развитых и развивающихся странах показывает, что экономические кри-

зисы создают спрос на реформы. 

Кризисные явления в развитии технологий также порождают спрос на созда-

ние новых институтов. Законодателям необходимо развивать новые институты, 

чтобы учитывать такие технологичные прорывы, как Интернет. Например, с од-

ной стороны, расширение электронных банковских услуг и предоставление фи-

нансовой и другой информации через Интернет снижает трансакционные издерж-

ки, а с другой - появляются новые возможности для совершения мошенничества. 

Основными проблемами, с которыми сталкиваются институты при предо-

ставлении социальных услуг, являются информация, реализация прав и конкурен-

ция. Ограниченная информация о выгодах услуг порой доступна только провай-

дерам этих услуг, осложняя направление доходов в пользу тех, кто в этом дей-

ствительно нуждается. 

Несмотря на нехватку дополнительных институтов, развивающиеся страны 

могут воспользоваться новыми методами, которые позволят им снизить остроту 

большинства проблем, связанных с информацией и обеспечением прав. Использо-

вание таких провайдеров, тесно взаимодействующих с сообществом, например 

неправительственных организаций (НПО), отличающихся мотивациями частного 

сектора, чиновников, может стать решением как с точки зрения поставки услуг, 

так и предоставления социальной помощи. 

С позиций возможностей предоставления социальной помощи НПО, дей-

ствующие в сообществе, может помочь лучше, чем формальные структуры, и вы-

явить тех, кто в большей степени нуждается в помощи. Такие организации могут 
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быть более гибкими с точки зрения своей структуры, а также выявления того, что 

действительно требуется самым нуждающимся членам сообщества. Кроме того, 

само сообщество может служить в качестве арбитра, решающего, кто из жителей 

является самым нуждающимся. 

Для большинства самых бедных стран наилучшим вариантом эффективного 

получения социальной помощи может быть осуществление экспериментов с раз-

личными механизмами и выявление системы, которая наилучшим образом гаран-

тирует, что выделяемая помощь попадает только тем, кто в ней действительно 

нуждается.  

В этом отношении полезными оказались новые подходы, в которых в каче-

стве помощи бедным слоям населения предлагаются менее привлекательные для 

остальных лиц потребительские товары, как это было в Бангладеш в 1970-х гг. и в 

Тунисе в начале 1990-х гг. 

Неплохим способом являются хорошо разработанные программы обще-

ственных работ, в которых участники получают заработную плату ниже, чем на 

рынке; это гарантирует, что выделяемые ресурсы действительно поступают к тем, 

кто в них нуждается. 

Поддержка свободного обмена информацией важна при создании институ-

тов, занимающихся предоставлением услуг. Иногда простое предоставление ин-

формации местным сообществам становится достаточным для стимулирования 

повышения качества предоставляемых услуг. Недавние технологические разра-

ботки, в т.ч. Интернет, позволяют правительствам и частным агентам распростра-

нять информацию очень дешево. Темпы распространения информации возрастают 

очень динамично.  

 Конкуренция между общественными и частными провайдерами услуг поло-

жительно сказывается на качестве институтов.  

Таким образом, изучение нами страновых подходов на базе эмпирических ис-

следований Всемирного Банка и других международных организаций, охватив-

ших более 110 стран [4], позволяют  отразить авторскую позицию и сделать опре-

деленные обобщения, дополнения и уточнения в теорию и практику  эволюции 

ИР. 

Библиографический список 

1. Родрик (Rodrik, 2000) рассматривает, как демократические институты поз-

воляют хорошим идеям шире распространяться и поощряют дебаты по поводу 

приоритетов. 

2. Sokoloff Kenneth L. 2000. Institutions, Factor Endowments and Paths of Devel-

opments in the New World. Journal of economic perspectives. - 14 (3). 

3. Rajan and Zingales 2001. Специальные исследования к Докладу о мировом 

развитии 2002. 

4. Создание институциональных основ рыночной экономики. Доклад о миро-

вом развитии, 2002. 
 



- 68 - 

ГЛАВА 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

(СЕМЬЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕГИОН, ОТРАСЛЬ, ГОСУДАРСТВО) 

 

Система – совокупность элементов, находящихся во взаимосвязи. Любая ор-

ганизация, регион, область, государство, семья – является представителем класса 

больших сложных систем. Следовательно, обладает совокупностью свойств, им 

присущих: целеполагание, неаддитивность, эмерджентность, мультипликатив-

ность, синергичность, локальная устойчивость, обратная связь. Причем эта систе-

ма открыта. Она не осуществляет свою деятельность изолированно. Кроме эле-

ментов внутренней среды на нее оказывает влияние внешняя среда прямого и кос-

венного воздействия. Так, на примере формирования качественного человеческо-

го капитала данная система будет выглядеть следующим образом (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1 Система формирования качественного человеческого капитала 

 

Любая социально-экономическая система состоит из следующих элементов: 

цели, задачи, ресурсы (трудовые, материальные, финансовые, информационные, 

временные), технологии, структура, культура (верования, традиции, ценности). 
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Для развития социально-экономической системы необходим постоянный мо-

ниторинг состояния всех вышеперечисленных элементов. Модернизация предпо-

лагает изменение всех составляющих. 

Если во времена И. Сталина «кадры решали все», в странах с рыночной эко-

номикой определяющим фактором является утверждение «деньги решают все», 

позволяя привлечь необходимые интеллектуальные и материальные ресурсы для 

выполнения поставленной задачи, то начиная с 60-х гг. XX в. уверенно говорят: 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром». Изменились приоритеты. Ин-

формационные ресурсы выходят на первый план. 

Однако первоисточником этой информации продолжает являться человек. В 

современной экономике именно человеческий капитал приобретает определяю-

щую роль, становясь важнейшим фактором экономического роста и благосостоя-

ния общества. 

В новой постиндустриальной экономике основной производственной силой 

становится не земля, не сырье, не промышленные мощности и финансовый капи-

тал, а именно «человеческий капитал» – капитализированная стоимость рабочей 

силы. Поэтому лидерство в ней принадлежит странам, сосредотачивающим свои 

усилия «на производстве человека», производстве здоровья человека, качества его 

жизни и повышении эффективности сферы услуг [1]. 

Изменение всех элементов социально-экономической системы происходит 

через призму управления человеческим капиталом. Каждый из этих элементов со-

циально-экономической системы в условиях модернизации подвержен трансфор-

мации: 

ресурсы: преимущественно управление человеческими ресурсами в стремле-

нии максимально раскрыть творческий потенциал и использовать его во благо 

бизнес-сообщества и государства; 

структура: преимущественно применяются матричные и проектные в связи с 

необходимостью мобилизовать интеллектуальный потенциал в связи с многоза-

дачностью и радиальной направленностью деятельности; 

технологии: в связи с динамичностью изменения системы и необходимостью 

адаптации к современной действительности применение современных информа-

ционных и образовательных технологий, использующих компетентностный под-

ход; 

культура: возрождение духовных и культурных ценностей семьи и ее роли в 

воспитании качественного человеческого капитала (переориентация с «карьерно-

го» мышления на «репроориентированное» мышление (семья, дети, социально-

ответственное родительство)). 

Социально-экономическое развитие в начале нынешнего столетия характери-

зуется возрастающей ролью человеческого капитала. Человеческий капитал – 

единственный экономический компонент, обладающий способностью произво-

дить стоимость. Однако ее очень сложно оценить. Человеческий капитал, являясь 

составной частью современного производительного капитала, имеет ряд особен-

ностей [11]: 
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человеческий капитал является главной ценностью современного общества, а 

также основополагающим фактором экономического роста; 

формирование человеческого капитала требует значительных инвестиций; 

человеческий капитал может быть накоплен; 

человеческий капитал подвержен моральному и физическому износу; 

инвестиции в человеческий капитал носят довольно длительный характер; 

человеческий капитал неотделим от его носителя (низколиквиден); 

функционирование человеческого капитала зависит от волеизъявления, ми-

ровоззрения и общего уровня культуры его носителя. 

Качество человеческого капитала напрямую зависит от качества репродук-

тивного труда. Репродуктивный труд – это производительная деятельность, 

направленная на формирование (взращивание) будущего человеческого капитала 

с целью создания условий для получения качественного человеческого капитала с 

учетом интересов субъектов репродуктивно труда (родителей, семьи, рода, деле-

гированного родительского труда (репродукционные центры, роддома, другие 

учреждения образования, здравоохранения, школы развития), бизнес-сообщества, 

государства, общества в целом) и объектов репродуктивного труда (будущего че-

ловеческого капитала) [1.2]. Затраты на его осуществления включают: прямые за-

траты, в том числе плата за обучение и другие расходы на образование, смену ме-

ста жительства и работы; упущенный заработок, являющийся элементом альтер-

нативных издержек, поскольку получение образования, смена места жительства и 

работы связаны с потерей доходов; моральный ущерб (поиск работы, миграция, 

проблемы адаптации). 

Согласно системному подходу процесс преобразования выглядит следую-

щим образом (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2 Системный подход «ресурсы – процессы – результаты» 

 

Анализ всех частей общего процесса воспроизводства классической схемы 

воспроизводства рабочей силы демонстрирует разбалансированность всех че-

тырех стадий: производство, распределение, обмен, потребление. Причем 

наиболее разбалансированной является первая стадия – «производство»: фор-

мирование будущей рабочей силы полностью игнорируется. Колоссальные 

объемы работ, выполняемых родителями в домашнем репродуктивном хозяй-
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стве-семье в период младенческой, дошкольной, школьной, подростковой и 

юношеской стадий, позволяют накопить человеческий капитал будущих трудо-

вых ресурсов, который впоследствии «успешно и безвозмездно» используется 

на предприятиях различных сфер экономики. 

Сохраняемая в современной России сверхэксплуатация наемного труда 

позволяет укорениться стандартной для нашего времени ситуации: наемный 

работник в целях поддержания своей физической, психической, витальной 

энергии (воспроизводства собственной рабочей силы) вынужден делать по-

своему рациональный выбор, «экономя» на репродукционном процессе: либо 

не заводить семью вообще, либо откладывать рождение ребенка [8]. 

Учет затрат на воспроизводство будущей и функционирующей рабочей 

силы и последующий анализ полученных данных позволит управлять сложной 

структурой репродукционных затрат путем перераспределения части средств 

между более результативными видами затрат и затратами, приносящими мень-

шую отдачу. 

Система управления качеством репродуктивного труда, и, как следствие, 

управление человеческим капиталом представлена на рис. 5.3. 

 
Рис. 5.3 Управление качеством репродуктивного труда 
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Специфика осуществления воспроизводства рабочей силы предусматривает 

необходимость непрерывной поддержки данного процесса в сфере услуг: 

социально-экономические услуги, направленные на поддержание жизненного 

уровня участников воспроизводственного процесса; 

социально-медицинские услуги, направленные на профилактику и улучшение 

состояния здоровья; 

социально-правовые услуги, направленные на консалдинг юридических услуг 

и защиту прав в законодательной области; 

социальные психолого-педагогические услуги, направленные на корректиров-

ку отклонений всевозможных девиаций поведения и состояний участников вос-

производственного (репродукционного процесса). 

По функциональному назначению услуги, оказываемые населению, подраз-

деляются на материальные услуги (бытовые, жилищно-коммунальные, услуги 

общественного питания, услуги транспорта и т.д.) и социально-культурные услуги, 

которые обеспечивают духовное и физическое развитие личности, повышение 

профессионального мастерства, профилактику и восстановление здоровья (меди-

цинские услуги, услуги туризма, образования, рекреационные услуги и т.д.). 

Для информационного обеспечения управления воспроизводством рабочей 

силы может быть предложен системный сбор экономико-демогра-фической ин-

формации и комплексный анализ репродукционного процесса. 

Для рассматриваемой проблемы постановка и решение задачи по идентифи-

кации объекта изучения может быть совмещена с выделением экономико-

демографической системы и сферы услуг, подлежащих в дальнейшем изучению, 

их структуризации, предварительным описанием выделенных подсистем, базовых 

элементов и основных взаимосвязей между ними. При идентификации объекта 

надо иметь в виду, что в нем интегрируются следующие три подсистемы: домаш-

ний репродуктивный сектор, предпринимательский сектор, региональная соци-

ально-экономическая инфраструктура (учреждения социальной и бюджетной 

сфер. 

При этом, помимо исходных, расчетных и аналитических показателей вос-

производственного процесса рабочей силы потребуется исчислять прогнозные по-

казатели, получаемые путем нахождения приемлемой модели развития с учетом 

развития сферы услуг, мониторинга развития ситуации и происходящих измене-

ний, что в конечном итоге, обеспечит эффективное регулирование воспроизвод-

ственного процесса рабочей силы как функционирующей, так и будущей. 

Автором были проведены исследования с двумя фокус-группами в 

г. Верхняя Пышма: 

среди заведующих детскими учреждениями и сотрудниками детских до-

школьных учреждений; 

директорами школ и заведующими учебными частями. 

Задавался вопрос: «Опишите образ Вашего выпускника. Какими характери-

стиками он должен обладать?». Среди ответов, полученных в ходе мозгового 

штурма, перечень характеристик оказался однотипен как для дошкольных, так и 

школьных образовательных учреждений. В этот перечень вошли: знания, умения, 
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навыки, социализация, здоровье, толерантность, патриотизм, воспитанность, 

нравственность, практические компетенции, конкурентоспособность личности, 

следование семейным ценностям и традициям. 

Однако при использовании метода Дельфи (каждым независимым экспертом 

анонимное и независимое ранжирование показателей по значимости для перспек-

тив развития личности), результаты поразили. 

Представители детских дошкольных учреждений в качестве самого важного 

критерия качества человеческого капитала, взращенного на этапе от поступления 

в детский сад до его завершения, признали здоровье. 

У представителей школьных образовательных учреждений, на первый план, 

вышли знания – 64 балла, здоровье – 53 балла, социализация – 43 балла. Как ни 

странно, целевая установка по формированию конкурентноспособной личности 

набрала ноль баллов. Та же учесть ждала толерантность и практические компе-

тентности. Завершили таблицу духовность и нравственность, набрав по 9 и 7 бал-

лов соответственно. 

Таким образом, видимо эти характеристики у человека, с точки зрения пред-

ставителей дошкольных и школьных образовательных учреждений, формируются 

преимущественно на этапе становления личности в высшей школе. Современные 

учителя, несмотря на прописанные в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте требования морально не готовы еще к их реализации. На наш 

взгляд, если отложить духовное развитие на этап вузовской подготовки, то гаран-

тия, что в результате будет сформирована гармоничная высокоинтеллектуальная, 

нравственно-зрелая и физически состоявшаяся личность, существенно снижается, 

а, если точнее, близка к нулю. 

Кроме того, критерии выбора существенно разнились в зависимости от того, 

с чьей точки зрения мы рассматривали качество человеческого капитала: объекта 

репродуктивного труда (взращенного человеческого капитала), родителей, семьи 

(рода), бизнес-сообщества, государства, общества в целом. 

В результате ранжирования значимости запросов, требующих удовлетворе-

ния, в первую очередь, c точки зрения фокус-групп получилось следующее: 

общество, 

государство, 

родители, 

семья, 

формируемая личность (объект репродуктивного труда), 

бизнес-сообщество.  

Хотя, на наш взгляд, именно бизнес-сообщество определяет качество челове-

ческого капитала, его востребованность на рынке труда, успешность, конкуренто-

способность, и, как следствие, рост благосостояния всего общества в целом. 

Рост благосостояния населения является главной целью развития любого ци-

вилизованного общества. Фундаментальные открытия, появление наукоемких 

производств, высокий уровень достижений в условиях инновационной реструкту-

ризации экономики России затруднены без сохранения и развития качественного 

человеческого капитала. Наблюдается противоречие между падением качества 
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человеческого капитала и ростом применения инновационных технологий, что 

требует рабочей силы более высокого качества. В условиях модернизации «жиз-

ненный цикл» знаний, умений и навыков резко сокращается. На первый план вы-

ходят компетенции – практическое применение имеющихся знаний, умений и 

навыков. Постиндустриальное общество требует наличия не только человеческого 

капитала в должном объеме (количественный аспект), но и постоянного роста его 

интеллектуального потенциала (качественная составляющая) [4]. 

Таким образом, выводы во многом определяются составом и качеством экс-

пертов. В этом недостаток метода Дельфи, несмотря на простоту реализации ме-

тодики. 

Снижение качественного потенциала молодых когорт населения, к которому 

относятся здоровье (физическое, психическое, социальное), образование (интел-

лектуальное), духовность (духовно-нравственный потенциал) требует четкой 

формулировки социально-демографических проблем в этой области и определе-

ния приоритетов их решения. Большинство рождающихся детей теряют здоровье 

в процессе формирования организма, хотя биологический потенциал предполагает 

его развитие до 35 лет. Чем больше здоровья у детей, тем больше его в зрелом 

возрасте. Выявлено, что интенсивность заболеваний сердечно-сосудистыми забо-

леваниями существенно зависит от уровня и качества жизни в период детства и 

юности [2]. Результаты исследований медиков показали, что преимущественно 

здоровье ребенка зависит от состояния родителей, прежде всего, матери, а также 

от качества объективных условий, в которых рождается ребенок. 

Причем в процессе жизненного цикла потенциал здоровья, к сожалению, по-

стоянно снижается. Так, если в 1990 г. наблюдалось 12% больных детей, то в 2006 

г. – около 40%. Если относительно здоровыми рождаются 60% детей, то на пер-

вом году жизни их количество снижается до 29%, а в возрасте 15–17 лет их коли-

чество стабилизируется на уровне 30%. При общей численности детей в 30 млн. 

4,8 млн из них страдают хроническими заболеваниями. Следственно, они в значи-

тельной степени не смогут освоить наукоемкие профессии, не смогут содейство-

вать становлению нового типа производства, обеспечивать обороноспособность 

страны ни с физической точки зрения, ни с интеллектуальной [2]. 

Больные дети пополняют ряды инвалидов, которых в настоящее время насчи-

тывается 11 млн. чел., а к 2015 г. их численность достигнет 21 млн. чел., или 15% от 

всего населения (по прогнозам Минтруда России), что может привести в даль-

нейшем к формированию общества инвалидов. Здоровье объекта репродуктивного 

труда формирует его интеллектуальный потенциал (690 тыс. детей не могут иметь 

стандартное образование, 10% поступающих в школу не будут способны освоить 

учебную программу). Усиление данной тенденции приведет к росту неграмотных 

и малограмотных, несмотря на рост бесплатности и доступности образования. 

К 2015 г. из 22,5 млн. чел. населения хронически больных детей будет 

3,6 млн., а детей инвалидов – около 1 млн. [7]. 

На следующей стадии общественного воспроизводства, выступая уже в лице 

родителей своих детей, объекты репродуктивного труда опять же демонстрируют 

низкое качество человеческого капитала, так как больные родители рожают боль-
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ных детей и, как следствие, каждое последующее поколение является слабее 

предыдущего, обладая меньшим физическим, психическим, интеллектуальным, 

духовным потенциалом, что бесспорно отражается на качестве человеческого ка-

питала страны [2]. 

Следовательно, в формировании качественного человеческого капитала име-

ет значение качество репродуктивного здоровья «ресурсов» на входе. 

Немаловажную роль играют и процессы – условия, в которых осуществляет-

ся репродуктивная деятельность. 

В настоящее время 30% работников имеют заработок ниже прожиточного 

минимума. По данным Росстата, бедных семей насчитывается около 30%. Из них 

9 млн. – это дети, что составляет 30% от всего количества детей. В этих семьях нет 

достаточного сбалансированного питания, существует дефицит белков с высокой 

биологической ценностью, витаминов и микроэлементов, что ведет к росту желе-

зосодержащих анемий у беременных женщин и детей, болезням обмена веществ, 

желудочно-кишеч-ного тракта. Социальное последствие – рост социальных сирот-

отказников (по данным Минобрнауки России, их около 600 тыс. чел.). Число без-

надзорных и беспризорных детей составляет около 2,8 млн. чел. (0,15% от всей 

численности детей не обучаются; 2% учащихся не посещают образовательные 

учреждения). 

Согласно данным Росстата, в абсолютных значениях эти показатели к 2015 г. 

должны снизиться. Однако это является следствием лишь физического сокращения 

численности детей (на 8 млн. чел. за 10 лет). К 2050 г. численность детей до 18 лет 

может составить 12%, или 10 млн. чел! Положительная тенденция в относительных 

показателях тоже не наблюдается [5]. 

Репродуктивный труд в широком смысле слова – это деятельность по воспро-

изводству человеческого капитала, заключающаяся в уходе за будущей и имею-

щейся рабочей силой и человеческим родом в целом. Предметом репродуктивного 

труда в узком смысле является выращивание будущей рабочей силы (процессы 

рождения, ухода, воспитания, дошкольного обучения детей в семье, их ранней со-

циализации). Репродуктивный труд по отношению к имеющейся рабочей силе за-

ключается в создании разнообразных условий для обеспечения ее функционирова-

ния в качестве человеческого капитала: организация полноценного питания, ухода, 

культурного и медицинского обслуживания, обеспечение отдыха, досуга, развлече-

ний как в оплачиваемом, так и в неоплачиваемых секторах экономики [7]. 

Существуют разные версии первопричины кардинальных изменений в ре-

продуктивном поведении населения. С медицинской точки зрения – это ухудше-

ние здоровья нации; с социально-психологической – сосредоточенность на само-

развитии, карьерном росте; с экономической – прожиточный минимум, не обеспе-

чивающий уровень рождаемости, и необходимый даже для простого воспроизвод-

ства населения; c политологической – социальный стресс и социальная напряжен-

ность; с психолого-педагогической – недостаточность финансирования сферы об-

разования, что не позволяет на должном уровне выполнять возложенные на нее 

функции. Способ решения данной проблемы автор видит в применении накоп-

ленного опыта (таких методологических подходов, как медико-физиологический, 
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психологический, демографический, социологический, политологический, гео-

графический, социально-экономический, педагогический и т.д.) к формированию, 

оценке и управлению качеством репродуктивного труда (его ресурсов, процессов, 

результатов). 

Таким образом, реализация мер по осуществлению демографической поли-

тики, дополненная научными методами по стимулированию рождаемости и пре-

одолению популяционного кризиса может создать условия для расширенного 

воспроизводства человеческого капитала. Необходимо осуществлять системные 

исследования условий жизнеспособности нации, определять главные социально-

экономические факторы, изучать механизмы их влияния на здоровье населения.  

Резкий спад численности трудоспособного населения серьезно затрудняет 

реализацию планов развития экономики и роста качества жизни в стране. Населе-

ние России не только уменьшается, но и становится все менее и менее здоровым, а 

значит, теряет способность служить движущей силой возрождения страны. 

Проблемы демографии – это часть национальной и экономической безопас-

ности. Если реализуется пессимистический прогноз, то мы физически не сможем 

контролировать территорию нашей страны. Россия через 30–40 лет переместится с 

6-го места в мире по численности населения на 14-е, что предопределено разнона-

правленностью динамики демографических процессов в нашей и других странах. 

Ухудшится соотношение уровней заселенности и хозяйственного освоения терри-

тории России в сравнении с другими странами: плотность населения в нашей 

стране в настоящее время в 3,4 раза ниже, чем в 40 промышленно развитых стра-

нах и в 10 раз ниже, чем у наших азиатских соседей [1, 4]. Ухудшается геополити-

ческая ситуация (численность населения (т.е. имеющегося и будущего человече-

ского капитала) в странах-соседях России уже в настоящее время в 13 раз превы-

шает численность россиян). 

К 2050 г. общий «демографический пресс» еще более возрастет, так как 

плотность населения в России снизится до 8 чел./км2. к 2025 г., что особенно па-

губно скажется на темпах хозяйственного освоения севера и северо-востока нашей 

страны (три восточных федеральных округа занимают 77% общей площади тер-

ритории страны, на которой проживает только 17% ее населения) [7]. 

Таким образом, экономический и финансовый кризис, в котором наша страна 

находится в настоящее время, не имеет столь глубоких и длительных последствий 

для России, как популяционный кризис. Проблема качества человеческого капи-

тала усугубляется миграционными процессами, что отражается на интеллектуаль-

ном потенциале нации и качественных параметрах генофонда. Необратимый ха-

рактер приобретет деинтеллектуализация общества. Общепризнано, что россий-

ский генофонд отличается высоким интеллектом, однако в постсоветский период 

численность занятых научными исследованиями сократилась на 1/3. Если в насто-

ящее время ученые не задумаются о поиске критериев качества репродуктивного 

труда, способствующего формированию качественного человеческого капитала, 

то время будет упущено, и завтра мы не сможем реализовать программу расши-

ренного воспроизводства человеческого капитала интенсивно-экстенсивного типа. 
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Качество репродуктивного труда – это необходимое условие формирования 

качественного человеческого капитала, включающего, согласно мнению В.И. 

Ильинского, капитал здоровья, капитал образования, капитал культуры. Первая 

категория формирует совокупность физических характеристик, вторая – интел-

лектуальный потенциал, капитал культуры – духовный потенциал. Совокупность 

физических, интеллектуальных и духовных характеристик человеческого капита-

ла характеризуют его качество. 

Качество репродуктивного труда определяется качеством результата данного 

труда – сформированным человеческим капиталом. 

Качеством объекта репродуктивного труда является качество сформиро-

ванного человеческого капитала (сформированный из человеческого существа 

индивид или личность), который в последнее время приобретает все большее зна-

чение в связи с интеграцией рынка, научно-техническим прогрессом и, как след-

ствие, постоянно возрастающими требованиями потребителей. 

Необходимо разработать параметры, определяющие качество объекта репро-

дуктивного труда, понять, от чего оно зависит. Встает вопрос: результат, соответ-

ствующий чьим требованиям? С точки зрения субъекта, объекта, бизнес-

сообщества, государства, общества в целом? 

К факторам, влияющим на качество продукции, целесообразно отнести об-

щественные ожидания, субъективные настроения потребителей; в нашем случае 

субъектов репродуктивного труда, объекта репродуктивного труда, бизнес-

сообщества, государства, общества в целом. 

Необходимость учитывать субъективную сторону восприятия свойств объек-

та репродуктивного труда делает проблему оценки качества достаточно сложной. 

Факторами, влияющими на сохраняемость продукции, в нашем случае явля-

ются питание, образование, жилье, материально-техническое обеспечение роди-

тельского дома, а также учреждений здравоохранения и образования, экологиче-

ская обстановка. 

Для оценки качества необходимо разработать показатели качества, т.е. выде-

лить измеримые свойства объекта репродуктивного труда, важные как для субъ-

ектов репродуктивного труда, так и его объектов. Для оценки качества репродук-

тивного труда могут быть применимы инструменты статистического анализа, экс-

пертное оценивание, квалиметрия. 

Номенклатура потребительских свойств и показателей качества объекта ре-

продуктивного труда – совокупность свойств и показателей, обусловливающих 

удовлетворение реальных или предполагаемых потребностей. Показатель каче-

ства может выражаться в различных единицах (например, км/ч, часах, баллах, а 

также может быть безразмерным). С точки зрения автора, в номенклатуру объекта 

репродуктивного труда могут войти: 

Долговечность – способность сохранять работоспособность до наступле-

ния предельного состояния (смерти) или установленного времени (фертильный 

возраст, выход на пенсию, выход из школьного возраста и т.д.). 

Безотказность – способность объекта репродуктивного труда выполнять 

возложенные функции конкретным субъектом репродуктивного труда (родителя-
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ми, учреждениями образования или здравоохранения, конкретным предприятием, 

государством, обществом). 

Ремонтопригодность (период реабилитации) – способность восстанавливать 

исходное свойство, в первую очередь функциональное, после устранения выяв-

ленных дефектов. Характеризуется, например, вероятностью восстановления ра-

ботоспособности в течение определенного временного интервала после болезни. 

Сохраняемость – способность поддерживать исходные качественные и ко-

личественные характеристики в течение определенного срока. 

Эргономичность – способность объекта репродуктивного труда создавать 

ощущение удобства, комфорта и наиболее полного удовлетворения потребности в 

соответствие с психологическими, физиологическими, интеллектуальными и ду-

ховными потребностями потребителя. 

Эстетичность – информационная выразительность, рациональность формы, 

совершенство исполнения, внешний вид, мода и стиль. 

Наряду с классическими свойствами, присущими для любой продукции, объ-

ект репродуктивного труда обладает специфическими свойствами, характеризу-

ющими его качество: 

Здоровье – физиологические (своего рода технические) характеристики, 

определяющие технологические возможности. 

Интеллектуальный потенциал – технологические возможности, характери-

зующие возможность снижения трудовых, материальных и энергетических ресур-

сов. 

Духовность – верования, традиции, ценности, мировоззрение, характеризу-

ющие возможность сохранять и развивать корпоративную культуру и общества в 

целом. 

Целеустреленность – умение ставить цели и достигать их, способность к 

стратегическому планированию, организации, мотивации, координации и контро-

лю своих действий. 

Самоактуализация – способность к самосовершенствованию, к саморазви-

тию, стремление к духовному росту. 

Мобильность – приспособленность к перемещению в пространстве. 

Адаптивность – умение приспосабливаться к изменениям внешней и внут-

ренней среды. 

Обратная связь (коммуникативность) – способность взаимодействовать с 

окружающим миром, принимая его специфические особенности. 

Таким образом, качественный результат репродуктивного труда – это гармо-

ничная совокупность физических, интеллектуальных и духовной составляющих 

сформированного человеческого капитала (или личности). При этом интеграль-

ным показателем качества репродуктивного труда может служить совокупность 

данных характеристик сформированного человеческого капитала. Необходимо 

следуя принципу справедливости добиваться доброты и правосудия с точки зре-

ния всех заинтересованных сторон, баланса интересов участников всех уровней 

иерархии с учетом многообразия всех связей, как линейных, так и косвенных. 
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Качество человеческого капитала обусловливает конкурентоспособность ра-

бочей силы, производительности труда, конкурентоспособность российского биз-

неса, развитие экономики в целом и рост благосостояния. Качество объекта ре-

продуктивного труда позволяет противостоять усложняющимся жизненным усло-

виям (нервно-психическим перегрузкам, быстрому устареванию знаний, высоко-

му динамизму перемен), которые подрывает стабильность условий жизни и труда. 

Следовательно, изменение качества объекта репродуктивного труда за изуча-

емый период (КОрт за период) целесообразно рассматривать как совокупность 

приращений () следующих составляющих: 

физическое, психическое и социальное здоровье ( здоровья); 

интеллектуальный потенциал ( интеллектуального потенциала); 

духовные ценности ( духовного начала); 

риски, сопряженные с указанными процессами ( репродуктивных рисков за 

период). 

КОРТ за период =здоровья + интеллектуальный потенциал + духовное начало +репродуктивных рисков за период 

КОРТза период = КОРТ
N+1 – КОРТ

N, 

где КОРТ
N+1 – (N+1)-стадия (последующая) развития объекта репродуктивно-

го труда, КОРТ
N – (N)-стадия (предыдущая) развития объекта репродуктивного 

труда. 

Уровень здоровья, как правило, с течением времени снижается. Следователь-

но, приращение составляющей «здоровье» имеет отрицательный знак. Хотя на от-

дельных стадиях мы можем наблюдать приращение этой переменной. 

Например, рост показателя возможен на младенческой и дошкольной стадиях 

при проведении манипуляций по укреплению здоровья (реабилитации). 

Интеллектуальный потенциал, как правило, возрастает. Хотя, если человек на 

инкорпоративной стадии не занимается повышением квалификации, приращение 

интеллектуального потенциала может отсутствовать, либо вообще убывать, так 

как знания в динамично меняющемся мире быстро устаревают. 

Что касается переменной «духовное начало», характеризующей уровень 

нравственности, морально-этические нормы, верования, традиции и ценности, то 

здесь возможны оба варианта. 

Согласно альтернативному подходу предлагается качество объекта репро-

дуктивного труда изучать в разрезе этих составляющих у субъектов и объектов 

репродуктивного труда как функцию от ресурсов, процессов, результатов, а также 

репродукционных рисков, которые сопряжены с данной деятельностью [11]: 

заработки обычно повышаются с возрастом, но темп их роста снижается; 

молодежь чаще меняет место работы и получает более высокое образование 

и подготовку, чем лица пожилого возраста; 

безработица отрицательно связана с уровнем образования; 

более одаренные люди достигают более высоких уровней образования и под-

готовки; 

типичный инвестор в человеческий капитал импульсивнее и потому больше 

подвержен ошибкам, чем типичный инвестор в осязаемый капитал; 
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молодежь сознательно отдает предпочтение более низким текущим доходам, 

чтобы впоследствии получить доступ к высокооплачиваемой работе [4]. 

КОрт = f (ресурсы, процессы, результаты, репродукционные риски) + Е(х), 

где Е(х) – неучтенные переменные. 

КОрт – качество объекта репродуктивного труда  [0,1]. 

Идеал КОрт – идеальное качество объекта репродуктивного труда. Данное 

значение соответствует 1 или 100 % (КОрт * 100%). 

Репродуктивные ресурсы чувствительно реагируют на все изменения обще-

ственной, экономической и социальной жизни страны. Индикатор здоровья обще-

ства и государства – репродуктивное здоровье (ресурсы), репродуктивное поведе-

ние (процессы), качество здоровья детей (результаты). 

Причем, качество объекта репродуктивного труда может существенно варьи-

роваться в зависимости от мнения эксперта, осуществляющего оценку. На наш 

взгляд, целесообразно принимать во внимание мнения следующих заинтересован-

ных сторон:  
m+fs

РТК О  – качество объекта репродуктивного труда с точки зрения родителей 

(мать – M, отец – F); 

ds
РТК О  – качество объекта репродуктивного труда с точки зрения субъектов 

делегированного родительского труда (дедушки, бабушки, тети, дяди, дошколь-

ные, школьные образовательные учреждения, учреждения здравоохранения); 
bs

РТК О  – качество объекта репродуктивного труда с точки зрения бизнес-

сообщества (конкретного предприятия или рынка определенных услуг); 
gs

РТК О  – качество объекта репродуктивного труда с точки зрения государства 

и общества в целом. 

Считаем, что не стоит пренебрегать и личностной оценкой индивида (хотя 

степень его участия в экспертной оценке может существенно варьироваться в за-

висимости от возраста – от полного игнорирования мнения объекта репродуктив-

ного труда на ранних стадиях формирования и до 100% участия на поздних стади-

ях). 

Для оценки качества объекта репродуктивного труда необходимо учесть ба-

ланс интересов всех сторон. Веса (значимость мнения i-го участника рынка труда) 

могут меняться в зависимости от цели оценки и состава экспертной группы, осу-

ществляющей оценку качества объекта репродуктивного труда. Тогда весомость 

мнения i-го участника рынка труда изменяется. 
n

i
рт рт

i 1

КО pi К О ,  [0,1]
=

= Ч Ое , 

где pi – значимость фактора с точки зрения i-й стороны (весомость фактора 

для i-го участника); KiOрт – качество объекта репродуктивного труда с точки зре-

ния i-ой заинтересованной стороны; n – количество заинтересованных сторон. 

КОРТ – интегральный показатель качества объекта репродуктивного труда (с 

учетом интересов всех экспертов). 

Например, пусть экспертная оценка качества объекта репродуктивного труда 

с точки зрения: 
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родителей m+ f
РТS  составляет 80% от идеала в изучаемом периоде (экспертная 

оценка отец-мать); 

образовательные учреждения Sd
рт оценили качество объекта репродуктив-

ного труда по данному индивиду на 60% при помощи тестов соответствующего 

уровня и экспертных оценок; 

бизнес-сообщество Sb
рт – 40% (работодатель проверил навыки, умения, 

знания, компетенции). В ходе диагностики преимущественно интересует ин-

теллектуальный потенциал (уровень образования); 

государство, общество в целом Sg
рт – 50%. Преимущественно интересует 

духовное начало (верования, традиции, ценности, нравственность, патриотизм, 

этика, моральные установки). 

1

,

»

=

= Че
n

i
РТ i РТ

i

КО р К О  

где РТКО  – средне ожидаемое качество объекта репродуктивного труда; pi – 

вероятность исхода; 
»

i
РТК О  – ожидаемое качество объекта репродуктивного труда 

при этом исходе. 

Если принять во внимание, что значимость мнения заинтересованных сторон 

(экспертов) одинаково и составляет 25%, то качество объекта репродуктивного 

труда с учетом мнений экспертов из каждой группы заинтересованных сторон со-

ставит: 
=0,25 (0,8+0,6+0,4+0,5)=0,25 2,3 100%=57,5Ч Ч ЧРТКО  

Мало того, что мнения разных заинтересованных сторон расходятся, но и они 

существенно трансформируются в зависимости от стадии изучения приращения 

качества объекта репродуктивного труда. Так, на младенческой стадии большин-

ство экспертов будет интересовать здоровье формирующего человеческого капита-

ла, а не его интеллектуальный потенциал или эрудиция. На последующих стадиях 

на первый план выйдут развитие, образование, интеллектуальный потенциал. Для 

здоровья общества движущей силой является духовное начало. Следовательно, оно 

чаще будет доминировать у данной заинтересованной стороны на всех этапах, и, 

вероятно, станет решающей и для родителей на поздних стадиях развития индиви-

да. 

Вероятность освоения объектом репродуктивного труда навыков, знаний, 

умений, компетенций, являющихся идеалом для определенной стадии может быть 

следующей: 

с вероятностью 10% – освоит все навыки и будет максимальном каче-

ственный 100%; 

с вероятностью 30 % – освоит диапазон от 75-100%; 

с вероятностью 45% – освоит диапазон от 50-75%; 

с вероятностью 10% – освоит диапазон от 25-50%; 

с вероятностью 5% – освоит диапазон от 0-25%. 

Тогда, 

=0,1 100%+0,3(75%÷100%)+0,45(50%÷75%)+

+0,1(25%÷50%)+0,05(0%÷25%),

Чi
РТК О  
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где i
РТК О – экспертная оценка, соответствия идеалу с точки зрения i-й стороны. 

n (по всем заинтересованным сторонам), i=1 

значимость мнения эксперта 100%,= Ч Че
i

РТ РТКО К О  

где KOРТ – качество объекта репродуктивного труда с точки зрения всех за-

интересованных сторон (интегральный показатель). 

Пусть мнения всех экспертов равнозначны и равны 0,25. 

Тогда, при пессимистическом прогнозе всех участников получаем качество 

объекта репродуктивного труда составит 57,5%; 

оптимистическом прогнозе – 80%; 

наиболее вероятном прогнозе – 68,75%. 

В нашем примере, при балансе всех заинтересованных сторон среднеожида-

емое качество объекта РТ совпало с пессимистической оценкой экспертов, что 

позволяет предположить, что ниже этого предела качество объекта репродуктив-

ного труда с точки зрения учета интересов всех заинтересованных сторон не оце-

нит никто. 

Однако такой подход очень субъективен. Необходимо тщательно разрабаты-

вать научно-обоснованные критерии, позволяющие делать вывод об уровне каче-

ства объекта репродуктивного труда. 

Более объективным нам представляется подход качественной оценки каче-

ства объекта репродуктивного труда через репродуктивные риски, так как рас-

чет можно вести не на основе экспертных оценок и совокупности мнения неза-

висимых экспертов по уровню качества репродуктивного труда, а брать за ос-

нову объективные показатели, отражающие уровень рисков, связанных с субъ-

ектами (ресурсами), процессами, объектами (результатами). 

КОрт = Идеал КОрт – репродукционные риски (RSm
рт, RSf

рт, RSd
рт, RSb

рт, 

RSg
рт, RSо

рт, f,  , ,  ,M d bS S S S
RKPT RKPT RKPT RKPT  ,gS

RKPT  )оS
RKPT  

Полнота обхвата стадий репродукции предполагает выделение младенческой, 

ранней и поздней дошкольных, доподростковой и подростковой школьных, ста-

дии профессионального обучения, а также инкорпоративную стадию. Такого рода 

дифференциация позволяет разрабатывать и осуществлять на всех этапах необхо-

димые меры по обеспечению высокого качества человеческого капитала, способ-

ного в будущем эффективно разрешать проблемы социально-экономического раз-

вития, стоящие перед обществом. 

В связи с изменением факторов влияния в каждом периоде предлагается раз-

бить весь процесс формирования будущего человеческого капитала – объекта ре-

продуктивного труда на нижеописанные 13 периодов: социально-ответственное ро-

дительство, дородовый, пренатальный, неонатальный, младенческий, ранний до-

школьный, поздний дошкольный, ранний школьный, подростковый школьный, 

поздний школьный, средний профессиональный, высший профессиональный, ин-

корпоративный период. 

Риск и неопределенность, связанная с вложением в человеческий капитал го-

раздо выше, чем инвестиции в реальный капитал. Тем не менее, значимость дан-

ных инвестиций побуждает субъектов репродуктивного труда продолжать вложе-
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ния. Для получения ожидаемой отдачи необходимо не только знать, что такое ре-

продуктивный труд и рассчитывать отдачу от инвестиций на вложенный капитал, 

но и уметь эффективно управлять качеством репродуктивного труда, создавая 

условия для реализации стратегии управления будущим человеческим капиталом, 

обеспечивающим максимальное использование творческого потенциала субъек-

тов и объектов репродуктивного труда в процессе репродуктивной деятельности с 

целью формирования и развития качественного человеческого капитала – сово-

купности гармоничных личностей, удовлетворяющих как свои потребности, так и 

потребности субъектов репродуктивного труда, бизнес-сообщества, государства, 

общества в целом [2]. 

В теории управления качеством репродуктивного труда, на наш взгляд, 

целесообразно выделить следующие категории: 

цель управления – взращивание качественного будущего человеческого ка-

питала (объектов репродуктивного труда), поддерживая уровень и состояние ка-

чества объекта репродуктивного труда в соответствии с экономическими интере-

сами субъектов репродуктивного труда (затратами, рентабельностью, социальной 

значимостью, полезностью для общества) и объектов репродуктивного труда 

(уровнем благосостояния, востребованость на рынке труда); 

задачи управления – конкретизация цели по приращению качества объекта 

репродуктивного труда на каждой стадии репродуктивного процесса в соответ-

ствии с требованиями к уровню качества заинтересованным субъектом репродук-

тивного труда в сроки, предусмотренные продолжительностью изучаемой стадии; 

субъект управления – управляющие органы всех уровней и лица, призван-

ные обеспечить уровень качества объекта репродуктивного труда (родители, обра-

зовательные учреждения, бизнес-сообщество, государство, общество в целом); 

объект управления – качество объекта репродуктивного труда, которое мо-

жет включать как всю совокупность свойств, так и определенную их часть, группу 

или отдельное свойство; 

 принципы управления – правила, которыми мы будем руководствоваться, 

осуществляя репродуктивный процесс по взращиванию качественного объекта 

репродуктивного труда. 

функции управления – конкретные виды репродукционной деятельности 

(уход, воспитание, социализация, профессионанлизация), характеризующиеся од-

нородностью и стабильностью воздействий на объект управления для достижения 

цели управления. 

методы управления – совокупность способов и приемов, которыми как 

субъекты репродуктивного труда, так и объекты репродуктивного труда воздей-

ствуют на элементы нрепродуктивного процесса, обеспечивая достижение и под-

держание планируемого состояния и уровня качества объекта репродуктивного 

труда. 

Основные факторы, влияющие на качество объекта репродуктивного труда в 

каждом периоде, и ключевые риски требуют, чтобы их изучение было поставлено 

на научную основу. Это не исследование ради исследования. Жизнь требует прак-

тических рекомендаций от научных исследователей в данном направлении. 
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ГЛАВА 6. ОБОСНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ И ПОДПРОЦЕССОМ 
 

Системой называется некоторая совокупность, которая обладает системны-

ми свойствами. Каждая система определяется набором конкретных элементов, ко-

торые взаимосвязаны между собой. 

Процесс – есть последовательная смена состояний какого-либо объекта, со-

бытия или явления. Рассматривать его возможно только тогда, когда мы сможем 

как-то разметить шкалу времени, к точкам которой будут привязаны эти состоя-

ния и, благодаря которой можно их различить. 

Понятия процесс и система тесно связаны между собой. Существуют термин 

«процесс управления организацией», под которым понимается совокупность 

множества процедур или операций управленческой деятельности организации как 

системы. При этом целесообразно, что любой рассматриваемый процесс следует 

ограничивать в рамках системы, подсистемы или их конкретных частей, чтобы не 

испытывать затруднений при моделировании. 

Использование понятий «процесс управления финансами» или «процесс 

управления персоналом» предполагает локализацию процессов в рамках системы 

управления организацией для удобства исследования и управления. Любой ло-

кальный процесс для установления (проектирования) внутреннего содержания 

можно разделить на части – подпроцессы. При этом каждый подпроцесс обеспе-

чивает функционирование какой-то конкретной части процесса. 

Системы управления организациями (СУО) включают, как правило, не-

сколько подсистем, которые имеют свои конструктивные особенности и соответ-

ствующую специфику управления вокруг конкретного объекта. 

Систему управления можно определить как часть (подсистему) более крупной 

системы, компонентами которой являются группы взаимодействующих людей. Ее 

функции заключаются в восприятии определенных задач организации (входов) и 

последующем выполнении набора действий (процессов), в результате которых вы-

рабатываются решения (выходы). 

Большинство элементов организации автором определяются аналогично и близ-

ко к другим авторам. Поэтому здесь это нецелесообразно повторять. Особую важ-

ность для нас представляют объекты и процессы, протекающие в организации. 

Для управления основными объектами организации выделены по работам [1, 

3] следующие ФП: управление стратегией, управление персоналом, управление 

маркетингом, управление финансами, управление операциями, управление инно-

вациями, управление качеством, управление информацией, управление безопас-

ностью жизнедеятельности. 

Так как напрямую ФП управлять невозможно, её целесообразно разделить на 

части, что весьма важно для понимания содержания любой подсистемы. При этом 

эти части должны объективно существовать как осязаемые составляющие ФП. 

Функционально-управляющий блок (ФУБ) – это часть ФП, выделенная 

определенным образом, ориентированная на управление деятельностью конкрет-

ного миниобъекта и включающая все функции управления. ФУБ – это совокуп-
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ность элементов, выделенных по функциональному признаку, позволяющих рас-

сматривать управленческую деятельность как часть некоторого процесса на 

уровне миниобъекта. 

Функциональная задача управления (ФЗУ) – это совокупность действий по 

выполнению одной функции управления в рамках данного миниобъекта или ФУБ. 

Например, планирование подбора персонала, организация оценки персонала, учет 

потребности в персонале и т.д. 

При этом в рамках ФЗУ выполняются действия, который представляет себе за-

конченный комплекс в определенное время. 

Подпроцесс может включать и совокупность ФЗУ учета, так как бывает необ-

ходимо представить всю картину выполненной работы по данной функции управ-

ления на каком-то объекте или в рамках ФП. 

Последовательно решая ФЗУ в рамках одного миниобъекта, производится 

управление данным ФУБ. Последовательно управляя всеми ФУБ внутри объекта, 

происходит управление ФП в организации. Управляя всеми ФП, производится 

управление организацией в целом [4]. 

Для того чтобы выделить ФЗУ в любой сфере управления, необходимо струк-

турировать управленческую деятельность. Например, как это сделано автором в 

ряде его работ [1, 3]. 

Каждый важный объект организации - информация, персонал, производство 

и т.д. - имеют различную природу возникновения и существования и собственное 

назначение в рамках организации. Соответственно и подсистема управления ин-

формацией, подсистема управления персоналом, подсистема управления произ-

водством ориентированы на разные объекты, но выполняют единую стратегию 

организации и обязательно ориентированы на общую цель и миссию организации. 

Эти подсистемы часто называют функциональными - ФП, так как они реализуют 

конкретные функции (области деятельности) конкретного процесса организации. 

Подсистемы, реализующие тот или иной процесс, обладают ярко выражен-

ными системными свойствами. Поэтому они часто называются системами. Таки-

ми системами по объективным причинам являются и подсистема управления ин-

формацией, и подсистема управления персоналом, и подсистема управления про-

изводством и некоторые другие, так как в них существует собственный объект 

управления и исследования. 

Управлять любой системой, как и подсистемой, напрямую невозможно, так 

как любой процесс управления – это совокупность различных частей, на которых 

реализуются функции управления. 

В соответствии с работой [1] каждая ФП включает несколько функциональ-

но-управляющих блоков (ФУБ). Каждый нормативный ФУБ также обладает си-

стемными свойствами, так как включает все функции управления, которые обес-

печивают реализацию полного управленческого цикла. Таким образом, каждый 

ФУБ включает функционально-полный состав функциональных задач управления 

(ФЗУ), реализующий конкретный подпроцесс в рамках ФП. Определение подпро-

цесса связано с искусственным выделением части процесса по какому-либо при-

знаку. 



- 87 - 

Например, в рамках различных подсистем СУО существует от 8 до 15 ФУБ. 

В рамках каждого ФУБ реализуется 9 ФЗУ, по числу функций управления. Каж-

дая ФЗУ реализуется с помощью функциональных процедур управления (ФПУ). 

Количество ФПУ не ограничивается, так как подробность их представления в 

ФЗУ остается на усмотрение разработчика. Это классическая схема и её легко 

представить на бумаге (рис. 6.1) [1]. 
 

 
Рис. 6.1 Функциональная структура системы управления организацией 

 

Однако на практике в составе подсистем в рамках СУО реализуются далеко 

не все ФУБ. Это существует по различным причинам. Например, существует 

недооценка каких-либо процессов или подпроцессов для данной организации. 

Иногда отсутствуют специалисты, которые могли бы полноценно реализовать со-

ответствующие элементы систем или подсистем. Но, чаще всего, присутствует 

осознанные решения о нецелесообразности реализации каких-либо процессов или 

их частей. Несмотря даже на отсутствие каких-либо элементов и частей совокуп-

ность остальных частей называют системой, так как обладает достаточными си-

стемными свойствами. 

Например, система управления персоналом существует практически в любой 

значимой организации. При этом она может включать всего несколько ФУБ, ко-

торые реализуются в соответствии с необходимостью соблюдать «Трудовой ко-

декс». Это ФУБ «Управление подбором персонала», ФУБ «Управление докумен-

тацией по персоналу», ФУБ «Управление оценкой персонала» и некоторые дру-

гие. При этом в рамках ФУБ из функционально-полного состава могут реализовы-

ваться также далеко не все ФЗУ, а только самые важны. 

Достаточно правомерно и понятие «система управления процессом» (СУП), 

таких как «управление персоналом», «управление финансами» и т.д., которые яв-

ляются полноценными системными образованиями в рамках организации. При 

этом СУП – это совокупность нескольких подпроцессов (ФУБ), функционирую-

щих в рамках одного объекта или его существенной части. Кроме того, могут до-

бавляться и некоторые ФЗУ из смежных ФУБ. 

Система управления процессом (СУП) – это комплекс управленческих и 

технических и других средств, предназначенный для упорядочения и коорди-

нации функционирования и развития функциональных подсистем организации, 

для достижения стоящих перед ними целей. При этом объектом управления яв-

Система управления организацией 

ФП 1 ФП 2 ФП n 

ФУБ 1 ФУБ n ФУБ 2 

ФЗУ 1 ФЗУ 2 ФЗУ n 

ФПУ 1 ФПУ 2 ФПУ n 
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ляется функциональная подсистема управления (финансовая подсистема, си-

стема управления качеством и т.д.), а субъектом управления – органы управле-

ния организацией (собрание учредителей, генеральный директор и т.д.). 

Основой системы управления процессом является обеспечение взаимодей-

ствия объекта и субъекта управления, при котором достигается наибольшая си-

стемная эффективность использования функциональной подсистемы. Структура 

СУП показана на рис. 6.2. 

 

 
Рис. 6.2 Структура системы управления процессом 

 

По аналогии понятий «система» и «подсистема», «процесс» и «подпроцесс» 

правомерно и понятие «система управления подпроцессом» (СУПП). 

Система управления подпроцессом (СУПП) – это комплекс управленче-

ских воздействий на обособленный элемент подсистемы управления, представля-

ющий собой совокупность последовательно выполняемых операций (процедур), 

образующих вместе единый процесс преобразования исходных материалов в ко-

нечный продукт. 

Каждая ФП состоит из подпроцессов, которые взаимодействуют друг с дру-

гом посредством информационных связей. Но не каждый подпроцесс обладает 

системными свойствами, чтобы говорить о системе управления им. Например, 

управление поставкой ресурсов – это подпроцесс производственной подсистемы 

организации. Важность этого подпроцесса может достигать такого масштаба, что 

под данный подпроцесс выделяется в отдельное направление в организационной 

структуре организации. 

Например, вполне приемлемо существование в рамках системы управления 

персоналом локальной «системы управления оценкой персонала». При этом дан-

ная СУПП должна удовлетворять двум условиям: наличие структурной целостно-

сти (количество элементов и связей между ними) и наличие полного состава 

функций управления, хотя в одном из ФУБ. 

Каждый нормативный ФУБ обладает локальностью, замкнутостью, незави-

симостью. При этом также можно добавлять смежные ФЗУ из других ФУБ или 

обходиться без них. Структура СУПП представлена на рис. 6.3. 
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Рис. 6.3 Структура системы управления подпроцессом 

 

Функции управления – виды управления, необходимые для осуществления 

некоторой деятельности (работы, воздействия). Существует довольно много под-

ходов к определению функций управления. В соответствии с работами [1, 3] бу-

дем рассматривать девять функций управления: прогнозирование, планирование, 

организация, нормирование, учет, контроль, анализ, регулирование, координация. 

Переход от последовательной реализации одной функции управления к другой 

и есть смена состояний процесса или его части, что позволяет данное управление 

одновременно функциональным и процессным. В чистом виде процессное управ-

ление может осуществляться внутри только одной функции управления. 

Субъективность подпроцесса заключается в том, что он представляет собой 

замкнутую деятельность в рамках какого-либо объекта или его вполне определен-

ной части, переходя с реализации одной функции управления к другой, пока не 

реализуется весь управленческий цикл, как это показано на рис. 6.4 [2]. 
 

 

Рис. 6.4 Взаимодействие функций управления 

 

Однако смежные задачи не всегда целесообразно включать в данную СУПП 

или СУП. Достаточно указать другую СУПП или СУП, где функционирует данная 

ФЗУ, и способ получения от неё информации. 
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Система управления подпроцессом (СУПП) 
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Если это удается выполнить, то такая СУПП имеет право на существование. 

Однако на практике полная системная реализация отдельного ФУБ в организации 

– это редкость. 

Реализованные в организации отдельные ФЗУ, не связанные между собой, не 

представляют собой системную совокупность. Например, в рамках одного ФУБ 

реализованы ФЗУ «планирования», «организации» и «учета». Отсутствие других 

задач не позволять полностью управлять подпроцессом и получить желаемый 

экономический эффект. Например, отсутствие ФЗУ «анализа» в любом ФУБ не 

позволяет правильно оценивать результаты, полученные другими ФЗУ и не ис-

следуются негативные явления при решении имеющихся ФЗУ. 

Важно использование идеальных ФУБ в рамках СУПП, так как потенциально 

обеспечивается функционально-полный состав (ФПС) ФЗУ. Конечно, при этом 

многое зависит от используемых методов решения, ПУР, используемых элемен-

тов менеджмента. Кроме того, существенное влияние оказывает качество инфор-

мации поступающей и вырабатываемой в рамках ФЗУ. 

Таким образом, СУПП представляет нормативный ФУБ с включением смеж-

ных ФЗУ. Наличие достаточно локализованного комплекса ФЗУ в рамках ФЗУ 

обеспечивает: 

четкое функционирование управленческой деятельности; 

унифицирует часто повторяющиеся работы; 

планирование решения ФЗУ в пространстве и времени: 

возможность нормирования управленческой деятельности; 

разрешение возникающих проблем; 

возможность использования при развитии СУ различных уровней; 

возможность быстрого освоения процедур решения ФЗУ новыми работника-

ми; 

возможность автоматизации процесса решения ФЗУ или достаточно форма-

лизованных их частей. 

В рамках СУП может существовать несколько СУПП. При этом они могут 

быть достаточно тесно связаны. Кроме того, любая СУП может быть связана и с 

другими СУП и СУПП. 

Взаимодействие СУП и СУПП, как правило, осуществляется с помощью ин-

формационных связей. 

Обоснование существования СУПП или СУП должно быть достаточно чет-

кими, так как в дальнейшем это может существенно повлиять на построение мо-

дели СУП или СУПП и выбор средств их обеспечения. 

Существует достаточно много вариантов разделения СУО на подсистемы, в 

зависимости от признака рассмотрения [3]. В данном случае будем рассматривать 

функциональный аспект систем управления. Как было сказано выше, автором 

рассматриваются девять ФП организации (система управления персоналом, си-

стема управления производством и т.д.). На рис. 6.5 показана структура ФП орга-

низации. Рассмотрим подробнее структурные элементы ФП. 

Назначение (цель), управленческая идеология и ценностная ориентация. Ос-

новная цель любой ФП – поддержание работоспособности вышестоящей системы. 
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Также у подсистемы могут быть подцели направленные на решение локальных 

(текущих) ФЗУ. От профессионализма руководителя подразделения, который от-

вечает за данную ФП, зачастую зависит эффективность ее деятельности. 

 

Рис. 6.5 Структура функциональной подсистемы организации 

 

Концепция построения ФП заключается в реализации всех принципов управ-

ления применимых к данной подсистеме. Также здесь устанавливаются информа-

ционно-логические связи между компонентами подсистемы, определяются стра-

тегические и тактические приоритеты развития подсистемы. 

Место в рамках СУО. Сложно однозначно говорить о том, насколько одна 

подсистема важнее другой и представить иерархию подсистем в СУО. Так как 

между всеми подсистемами существуют неразрывные связи, представить которые 

было бы достаточно не просто. Место подсистемы в рамках СУО определяется 

целью данной подсистемы и ее вкладом в деятельность системы. Также можно го-

ворить о месте подсистемы в цепочке создания ценности. 

Методическое обеспечение ФП состоит из определения методов, средств и 

технологий управления, необходимых для поддержания функционирования под-

системы. Также методическое обеспечение структурирует процесс управления, 

который включает в себя разработку и реализацию управленческих решений, 

формирование системы коммуникаций, создание системы информационного 

обеспечения управления. 

Правовое обеспечение заключается в разработке и использовании средств 

юридического воздействия на подпроцессы ФП с целью достижения эффективной 

деятельности организации, а также соблюдения прав и обязанностей сторон, обес-

печенных законодательством. К правовому обеспечению СУП относятся все нор-

мативно-правовые акты, регулирующие трудовые отношения [4]. 

Если говорить о правовом обеспечении СУП, необходимо отметить, что оно 

осуществляется на двух уровнях: 
акты центрального регулирования (на федеральное и региональное законода-

тельство); 

Назначение (цель) ФП 

Концепция построения ФП 

Место в рамках СУО 

Методическое обеспечение ФП 

Правовое обеспечение Кадровое обеспече-

ние 

Экономическое обоснование ФП 



- 92 - 

акты локального регулирования (разработка нормативных актов на уровне 

организации). 

Акты локального регулирования трудовых отношений составляют норматив-

но-методическое обеспечение СУП организации. 

Под кадровым обеспечением СУП понимается необходимый количествен-

ный и качественный состав работников организации. 

Количественный состав СУП организации определяется организационно-

штатными структурами и Уставом организации. При расчете необходимой чис-

ленности штатных работников производственной сферы учитываются следующие 

факторы: 

общая численность работников организации; 

конкретные условия и характерные особенности организации, связанные со 

сферой ее производственной деятельности, масштабами, разновидностями от-

дельных производств, наличием филиалов; 

социальная характеристика организации, структурный состав ее работников 

(наличие различных категорий – рабочих, специалистов с высшим и средним спе-

циальным образованием, научных работников), их квалификация; 

сложность и комплексность ФЗУ. 

Экономическое обоснование (прогноз результативности). Эффективность 

СУП организации может быть рассчитана с двух позиций: как сравнительная эко-

номическая эффективность в сопоставлении с базовым (типовым) вариантом СУО 

или как расчетная эффективность по результатам производственно-хозяйственной 

деятельности организации. 

Далее рассмотрим структуру ФУБ. 

Назначение (цель). У каждого миниобъекта организации есть свое назначение 

или локальная цель. Как правило, целью миниобъекта является передача необхо-

димой выходной информации последующим миниобъектам ФП для реализации 

цели ФП. Непрерывность взаимосвязи миниобъектов организации, из которых 

складываются ФУБ, составляет структуру ФП организации – ее устойчивость как 

системы. 

Концепция построения ФУБ реализуется в зависимости от количества функ-

ций управления принятых для рассмотрения в СУО. Необходимо показать взаи-

модействие всех функций управления, реализуемых на данном миниобъекте с 

точки зрения управляемости рассматриваемого ФУБ. Каждая взаимосвязь между 

функциями управления должна быть обоснована и подтверждена (апробирована) 

на практике. 

Место в рамках ФП определяется значимостью ФУБ для реализации кон-

кретной цели. Также роль ФУБ может быть увеличена за счет профессионализма 

персонала организации. Можно классифицировать ФУБ по признаку: основные и 

вспомогательные, что в свою очередь показывает их место в рамках ФП. 

Технология на уровне операций. Технологии ФУБ определяют действия по 

реализации данного ФУБ в рамках организации. Основными этапами данной ра-

боты являются подготовка, проведение (выполнение), заключительные операции 

(оформление), мониторинг (учет и анализ качества и эффективности выполнен-
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ных операций). Определяющим является концептуальное понимание формы и со-

держания конкретного процесса. 

Важнейшим процессом в любой организации является управление операция-

ми, благодаря которому ресурсы преобразовываются в готовую продук-

цию/услуги. И действительно, такие организации, как предприятие, образователь-

ное учреждение, учреждение культуры, банк, общественная организация, админи-

страция существенно отличаются как по операционным технологиям, так и по ре-

зультатам деятельности. 

Данные технологии имеют общие структурное содержание, что облегчает со-

вокупность операций и рамки их формирования. Различие базируется на содержа-

нии предметов деятельности и культуры формирования конкретных продук-

тов/услуг, имеющих потребительскую стоимость на рынке. 

Методическое обеспечение ФУБ состоит из определения методов, средств и 

технологий управления, необходимых для поддержания функционирования ФУБ. 

Также методическое обеспечение структурирует процесс управления, который 

включает в себя разработку и реализацию управленческих решений, формирова-

ние системы коммуникаций, создание системы информационного обеспечения 

управления. 

Правовое обеспечение ФУБ складывается из существующих нормативных 

актов из статей кодексов в конкретной предметной области. Также могут приме-

няться отраслевые стандарты и постановления муниципальных органов власти 

субъекта федерации. 

Кадровое обеспечение определяется составом специалистов занятых реализа-

цией всех функций управления на данном миниобъекте. В зависимости от различ-

ных факторов, таких как сезонность, текучесть кадров, и т.д. состав специалистов 

может меняться. 

Экономическое обоснование (прогноз результативности) зависит от пара-

метров, определенных для данного ФУБ, как количественных, так и качествен-

ных. Данные параметры могут быть отражены в бухгалтерском или управленче-

ском учете организации. 

Нормирование процесса решения всех задач в рамках ФУБ. Для определения 

численности и квалификации специалистов необходимо знать нормы выполнения 

различных работ в свете управления, в частности, нормы времени решения ФЗУ. 

Наибольшую трудность в изучении представляет собой структура ФЗУ, так 

как они содержат в себе информацию от ФП и ФУБ, в которых она состоит. Каж-

дая ФЗУ необходима для реализации совокупности действий в рамках ФУБ и ее 

структура может частично или полностью совпадать с ФУБ. Поэтому характери-

стика структуры ФЗУ может состоять из набора характеристик ФУБ, не обладать 

оригинальностью и необходимостью для рассмотрения. 

Тем не менее, попробуем рассмотреть структуру ФЗУ (рис. 6.6). 

Назначение (цель) решения ФЗУ. Каждая ФЗУ имеет свою локальную цель. 

Деление ФУБ на задачи по функциональному признаку предполагает реализацию 

всех задач в рамках ФУБ. Таким образом, целью каждой конкретной ФЗУ являет-

ся формирование необходимой выходной информации ФУБ. 
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Рис. 6.6 Структура ФЗУ 

 

Краткая концепция в рамках ФУБ. Каждая задача в рамках ФУБ имеет свою 

концепцию, а именно набор типовых алгоритмов решения задачи с использовани-

ем тех или иных средств. Также может существовать набор инструкций и положе-

ний для решения ФЗУ. Для управленческих задач могут применятся ситуацион-

ный, системный или эмпирические подходы. 

Место в рамках ФУБ, ФП, СУП, данной функции управления определяется 

важностью, сложностью, частотой решения и уровнем иерархии управления на 

котором решается данная ФЗУ. Параметры важности и сложности реализации 

ФЗУ рассмотрены в работе [5]. 

Технология реализации ФЗУ (процедуры, входная и выходная информация). 

Эти технологии являются основными в управленческой деятельности, так как они 

реализуют требования к управлению принимать ответственные управленческие 

решения. ФЗУ предназначены для преобразования информации в рамках заданно-

го алгоритма. Алгоритм предполагает достаточно жесткую последовательность 

операций без пропусков и дополнений. Во многих задачах существуют цикличе-

ские процессы и обратная связь. 

Алгоритм требует своевременной и достоверной информации. Иногда неко-

торые ФЗУ решаются «на глазок», без использования каких–либо методик, т.е. на 

основе субъективного видения «результата». На основе формализованных алго-

ритмов решения задач могут быть выполнены программы для обработки больших 
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объемов информации или многократного выполнения расчетов в случае измене-

ния входных данных. 

Конечно, опыт и квалификация управленца иногда позволяет, минуя какие-

либо операции, выходить на определенные результаты. Но полученные таким об-

разом решения, надо, во-первых, иногда проверять, а, во-вторых, надо улавливать 

различие между желаемыми и действительными результатами. Когда хочешь пе-

реплыть реку, надо учитывать скорость ее течения. 

Причем следует отметить, что управленческие задачи нормирования, прогно-

зирования, планирования, учета, анализа и т.д. могут не иметь существенных раз-

личий, А вот задачи организации имеют существенные различия, так как отлича-

ются технические средства, ресурсы, и технологии операционной деятельности. 

Существенные различия могут быть также в задачах регулирования, контроля и 

координации, которые также тесно связаны с операционными процессами. Кроме 

того, при этом операции технологий могут иметь специфические названия, харак-

терные для конкретной области. 

Многие технологии управленческих задач решаются с использованием тех-

нологий элементов управления, которые имеют эмоциональную окрашенность 

индивидуального применения. 
Информационное обеспечение, в т.ч. схема документооборота. Все доку-

менты внутри процесса (ФУБ) должны быть взаимоувязаны между собой. При 

наличии разрывов и повторов проводится уточнение роли и места каждого доку-

мента и его использования внутри процесса (ФУБ). В качестве входных докумен-

тов для ФЗУ данного ФУБ могут быть использованы выходные документы ФЗУ 

других ФУБ, которые также необходимо указать в схеме документооборота. 

Основные показатели, циркулирующие в документах рассматриваемого 

ФУБ, позволяют еще раз проверить обоснованность существования выбранных 

документов. Однако представление показателей не обязательно, так как такая за-

дача не всегда ставится, особенно в научных исследованиях. 

Методическое обеспечение элементов управленческой деятельности (мето-

ды ВО и ПУР, технологии менеджмента). Наибольше влияние на эффективность 

решения ФЗУ оказывают методы реализации важнейших процедур технологии 

ФЗУ. Это связано с тем, что при определении каких-либо параметров решения 

можно совсем игнорировать любые методы и принять параметры ФЗУ на «гла-

зок». Не принимать решение совсем это редкий случай для ФЗУ. А для рацио-

нального выбора необходимо эти методы знать или попросить специалиста их 

отобрать и представить в виде удобном для выбора и сравнения. 

Методы ПУР могут быть единоличные, коллективные, экспертные и т.д. Они 

присутствуют практически в любой технологии. Это связано с тем, что могут 

быть различные способы реализации задачи, как по методам, так и по качеству их 

реализации. 

Выбранные методы могут быть представлены перечнем с описанием, но 

лучше с обоснованием выбора. Например, наименование метода ПУР и процеду-

ры конкретных ФЗУ, в которых они используются, могут прилагаться к долж-

ностной инструкции в решению конкретной ФЗУ. 
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Значительное влияние на эффективность решения ФЗУ оказывает взаимо-

действие элементов менеджмента организации. Элементы менеджмента чаще все-

го используются не изолированно друг от друга, а в некотором сочетании. Умение 

гармонично сочетать в своей деятельности эти элементы проявляется у управлен-

ца на интуитивном уровне или на основе большого опыта. 

Правовое обеспечение – это совокупность юридических документов, регули-

рующих отношения в рамках СУП. Эти документы могут быть российского, реги-

онального, муниципального и организационного масштаба. Существующие пра-

вовые акты необходимо отыскать и применить, а организационные иногда необ-

ходимо заново спроектировать. 

Техническое обеспечение – совокупность технических средств (например, 

ЭВМ, оргтехники и т.д.), используемых для решения ФЗУ, принятия решений и 

т.д. Компьютерное обеспечение – это часть технического обеспечения, которое 

связано с обработкой информации. Включает в себя и программное обеспечение, 

как системное, так и специальное обеспечение. 

Кадровое обеспечение – количество специалистов определенной области, а 

также уровень их квалификации (компетенции), которым следует поручить вы-

полнение конкретной ФЗУ. 

Экономическое обоснование (прогноз результативности). Для получения 

прогноза нужно выбрать компетентных экспертов, показатели, по которым будет 

оцениваться деятельность организации, период времени оценки показателей. Ко-

личество экспертов может быть 3-5. Они могут быть приглашены, как с данной 

организации, так и со сторонних организаций. Экспертиза осуществляется в соот-

ветствии с выбранной методикой, которая подбирается специалистами и утвер-

ждается руководством организации. 

Необходимо провести своеобразное исследование динамики выбранных по-

казателей и их изменения в ту или другую сторону. При этом важно учитывать 

различные факторы внешней среды организации в стране (инфляцию, изменение 

курса валюты, изменения параметров налогообложения и др.). Существенно могут 

измениться и факторы внутренней среды организации, в т.ч. реформирование 

структуры, сокращение или увеличение персонала, изменение ресурсов и др. 

Нормирование процесса решения. Трудоемкость реализации ФЗУ представ-

ляет собой временной норматив, в течение которого данная ФЗУ должна быть 

удовлетворительно решена и затем использована для решения последующих задач 

или принятия управленческих решений. Нормативная трудоемкость для каждой 

ФЗУ определяется расчетным или экспертным путем в зависимости от сложности 

ее алгоритма, объема перерабатываемой информации и других факторов. Если 

решение ФЗУ полностью формализовано, то норматив трудоемкости будет более 

обоснованным и процессно-ориентированным. 

Процесс разработки и введения норм времени решения ФЗУ включает рас-

чет, обсуждение, доработку и утверждение. Это длительный процесс, но он может 

быть сокращен при необходимости благодаря открытой публикации всех матери-

алов, как исходных для расчета, так и самой разработки норм времени. Важную 
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роль при этом могут сыграть прототипы норм аналогичных ФЗУ, на существую-

щих ведущих организациях страны. 

Таким образом, была представлена трехуровневая структура СУО, состоящая 

из ФП (СУП); ФУБ (СУПП) и ФЗУ. Описание структуры указанных элементов 

позволит специалистам в области инжиниринга или реинжиниринга систем 

управления более адекватно структурировать управленческую деятельность на 

предприятиях любой формы собственности. 
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ГЛАВА 7. РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Для разработки проекта СУ любого уровня в организации необходимо базиро-

ваться на основополагающих параметрах основных сущностей, используемых в 

данной работе. Некоторые частные неклассические понятия необходимо сформу-

лировать и логически их соотнести между собой. Представим важнейшие поня-

тия, которые используются в настоящей работе. 

Система – это упорядоченно-устойчивая самоуправляемая и управляемая це-

лостность или система – это целостность, которая, которая поддерживает упоря-

доченно–устойчивое состояние как своей, так и вышестоящей системы посред-

ством самоуправления и управления [2]. 

Для построения системы управления ФП (части ФП, ФУБ) в организации 

необходимо рассмотреть концепцию, модель или механизм; технологию, инстру-

ментарий; правовое, информационное, техническое и кадровое обеспечение. 

Все эти элементы системы управления (СУ) ФП (части ФП, ФУБ) рассматри-

ваются в соответствии с их определением и назначением. 

В настоящее время актуально улучшать процесс управления и повышать каче-

ство и эффективность систем управления или отдельных сторон её деятельности. 

Для этого выбирается конкретная область деятельности организации, которая 

особенно нуждается в совершенствовании в настоящее время. 

Реализации основных идей развития той или иной ФП (процесса) производит-

ся на основе выбора одного или нескольких ФУБ внутри этой ФП. Чтобы обеспе-

чить новое качество управления необходимо научно обоснованно построить каж-

дый ФУБ, включенный в ФП (часть ФП). При этом рассматривать построение ФП 

или части ФП было бы весьма громоздко. Методические основы построения од-

ного ФУБ или ФП, включающей несколько ФУБ, аналогичны. Это связано с си-

стемными свойствами всех этих структур и одинаковой элементной базой. Един-

ственное отличие: требуется больше усилий по соединению моделей различных 

ФУБ в единую модель всего ФП или её части. 

Авторами разработана модель, которая последовательно рассматривает формы 

и содержание всех элементов ФУБ, определяет их место и роль в ФП и, наконец, 

целенаправленно обеспечивает взаимодействие этих элементов при выполнении 

заданного предназначения ФУБ в рамках вышестоящей системы управления ор-

ганизацией. 

Таким образом, ниже будем рассматривать построение ФУБ, подразумевая, 

что по таким же методическим канонам может выполняться построение и других 

системных образований внутри организации: процессов, подсистем, подпроцессов 

и т.д. 

Модель построения ФУБ включает пять этапов: 

выбор системных параметров ФУБ; 

разработка состава и содержания ФЗУ; 

выбор средств обеспечения решения ФЗУ; 
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определение ожидаемой результативности решения ФЗУ; 

нормирование времени решения ФЗУ. 

Рассмотрим подробнее процедуры модели построения ФУБ. 

Выбор системных параметров ФУБ. Прежде чем приступить к содержа-

тельному наполнению конкретного ФУБ, необходимо принять определенные ре-

шения на системном уровне. Это связано с единым пониманием функций, процес-

сов и элементов, протекающих в рамках ФУБ. Выбор системных параметров ФУБ 

представлен на рис. 7.1. 

 
Рис. 7.1 Выбор системных параметров ФУБ 

 

Для запуска процесса построения ФУБ необходимо принять управленче-

ское решение на уровне документа, подписанного и утвержденного соответ-

ствующим руководителем. При этом по определенным критериям выбирается 

конкретный процесс – ФП, а внутри выбранной ФП – один или несколько ФУБ, 

которые адекватно обеспечат реализацию поставленной цели. 

Например, для повышения эффективности деятельности ФП «Управление 

операциями» выбирается ФУБ «Управление поставкой ресурсов», построение 

которого на новой методологической основе должно повысить эффективность 

процесса поступления сырья, материалов и других ресурсов в организацию. 

Иногда бывает наоборот. Вначале возникает необходимость совершен-

ствования какой-либо стороны или элемента деятельности организации. Проис-

ходит формулирование наименования одного или нескольких ФУБ, которые 

соответствуют возникшей необходимости. 

А затем определяется его место в рамках ФП организации. 

Описание ФУБ выполняется с акцентом на его назначение, роль и место в 

рамках конкретной ФП. Чем подробнее сделано описание ФУБ, тем более одно-

значно будут потом пониматься входящие в него элементы. Желательно пред-

ставление схемы, где показано место выбранного ФУБ, в рамках данной ФП с 

показом входящих и выходящих информационных связей из других ФУБ. 
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Например, как показано на рис. 7.2, ФУБ 6 получает информацию от ФУБ 4 

ФУБ 5. и передает информацию в ФУБ 1 и ФУБ 7. 

 

 
Рис. 7.2 Место рассматриваемого ФУБ в рамках ФП 

 

В соответствии с методологическими требованиями определяется состав 

элементов ФУБ. Можно, конечно, включить в состав ФУБ все элементы, пред-

ставленные выше. Но для этого потребуется высокая квалификация специалиста и 

много время. Кроме того, состав элементов ФУБ зависит от формы самой работы: 

научное (диссертационное) исследование, курсовой или дипломный проект, рабо-

та по договору с предприятием и т.д. В зависимости от назначения данного ФУБ 

выбирается объем, глубину и качество исследований. 

Концепция реализации ФУБ определяет формы и содержание конкретной де-

ятельности персонала, служб и их взаимоотношений в данной организации. 

Концепция должна быть разработана компетентными специалистами, четко 

сформулирована, увязана с другими положениями в рамках направления конкрет-

ной политики организации. Концепция представляется отдельным документом, 

утверждается на самом высоком уровне и затем неукоснительно претворяется в 

организации. 

Таким образом, структура и содержание всех элементов должны обеспечи-

вать реализацию концепции. К таким положениям можно отнести конкретные ре-

зультаты (качественные или количественные показатели). Под эти показатели 

подстраиваются другие факторы, уровень качества, глубина оценки, цены и др. 

Под эти параметры (показатели, факторы) выбираются средства, которые с боль-

шой долей вероятности приведут к заданным результатам, а, значит, и к выполне-

нию положений сформулированной концепции. Концепция кладется в основу по-

строения всех остальных элементов конкретного ФУБ. Бывает, конечно, случается 

наоборот, когда отдельный элемент ФУБ может повлиять на имеющуюся концеп-

цию, а возможно и потребует изменения её отдельных положений и формулиро-

вок. Нечеткая, расплывчатая формулировка концепции затруднит определение 

параметров построения процесса или её части. 

Приведем несколько возможных формулировок концепции для системы 

управления поставкой ресурсов: 

обеспечение высокого качества ресурсов независимо от их цены и располо-

жения поставщика; 

обеспечение среднего качества ресурсов и своевременная доставка ресурсов 

при соответствующей цене за ресурсы и доставку; 
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обеспечение минимального качества ресурсов по самой низкой цене при от-

сутствии задержек их доставки. 

Формула концепции оказывает влияние на содержание других элементов СУ. 

В частности, для системы управления поставкой ресурсов концепция влияет на 

тщательность поиска соответствующих её формуле поставщиков. 

С составом и содержанием разработки ФУБ непосредственно связана и оче-

редность проектирования, а также взаимодействие его участников. 

С одной стороны, можно некоторые работы выполнять параллельно, некоторые – 

только последовательно, а часть работ следует так скоординировать, чтобы они 

одновременно были выполнены для принятия решений о дальнейших шагах в по-

строении ФУБ. 

Разработка состава и содержания ФЗУ. При наличии системных парамет-

ров выбранного ФУБ, можно приступить к проектированию элементов ФЗУ. В 

рамках данного этапа начинается деятельность по формированию всех выбранных 

элементов ФЗУ, входящих в выбранный ФУБ. Это кропотливая и длительная ра-

бота, требующая внимания и высокой квалификации [4]. Разработка состава и со-

держания ФЗУ представлена на рис. 7.3, где выделены важнейшие операции дан-

ного этапа. 

 
Рис. 7.3 Разработка состава и содержания ФЗУ 

В начале этапа производится построение фрагмент матрицы «ФУБ – Функ-

ции управления» (табл. 7.1), с тем. чтобы образовались нормативные ФЗУ. 
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Таблица 7.1 Матрица «ФУБ – Функции управления» (фрагмент) 

Примечание. знаком «+» отмечаются реально существующие задачи; знаком «–» отмечает-

ся задача, существование которой возможно, но при определенных условиях; «0» означает от-

сутствие физического смысла данной задачи. 

 

Формулируются наименования ФЗУ. Они, например, могут выглядеть так 

«нормирование поставки ресурсов», «планирование поставки ресурсов» и т.д. 

Все ФЗУ имеют право на существование, только в том случае, если каждая из 

них несет конкретную смысловую нагрузку в рамках ФУБ. Если в дальнейшем 

для каждой из выделенных ФЗУ должна быть разработана своя технология с кон-

кретными входной и выходной информацией, процедурами преобразования и ме-

тодами реализации важнейших процедур, то предположение о существовании 

ФЗУ окончательно утвердится. Таким образом, любая ФЗУ должна иметь всю не-

обходимую атрибутику для полноправного существования. 

Начинается обоснование существования ФЗУ с краткого описания её сущно-

сти, которая в дальнейшем должна служить ориентиром для разработки техноло-

гии её решения, а также формирования содержания информационного обеспече-

ния. Модель ФУБ строится на базе типового графа функций управления. В случае, 

если какая-либо ФЗУ отсутствует стрелка продлевается до следующей ФЗУ в со-

ответствии с типовым графом. Приведем пример модели ФУБ «Управление по-

ставкой ресурсов» (рис. 7.4). В результате предварительного анализа все ФЗУ 

данного ФУБ имеют право на существование. 

 

 
Рис. 7.4 Взаимодействие ФЗУ в рамках ФУБ «Управление поставкой ресурсов 
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В случае, если в процесс (подпроцесс) входят несколько ФУБ, то вначале 

строится модель для каждого из них отдельно, а потом они объединяются в еди-

ную модель общим графом. 

Модель ФУБ может быть выполнена и другим способом. Она представляется 

как последовательность определенных этапов (совокупности операций) по выпол-

нению основных работ в рамках ФУБ. Пример такого представления модели 

изображен на рис. 7.5. 

 

 
Рис. 7.5. Инфологическая модель процесса (ФУБ) 

 

Механизм строится как совокупность динамического взаимодействия важ-

нейших элементов СУ ФП или её части, а также возможно включение важней-

ших показателей, циркулирующих в этой системе. При этом должна быть пока-

зана также и цикличность взаимоотношения элементов и показателей. 

Технология может быть выполнена на уровне процедур подробно. При этом 

входная и выходная информация явно не выделяются. Конечно, отсутствие доку-

ментов или их неполный состав может весьма затруднить или совсем не позво-

лить построить схему документооборота. Однако бывает, что такая задача в науч-

ном исследовании или практическом задании и не ставится. 

Построение технологии на уровне операций является вполне достаточной для 

того или иного ФУБ. Такая технология состоит из четырех этапов: подготовка, 

выполнение (проведение), заключительные операции, мониторинг. Фрагмент та-

кой технологии приводится для этапа «Подготовка», представлен на рис. 7.6. 

 
Рис. 7.6 Технология ФЗУ на уровне операций (фрагмент) 

 

Для каждого этапа с той или иной степенью подробности приводятся опера-

ции преобразования информации, а на этапе «Заключительные операции» прово-

дится оформление важнейших документов, получаемых в рамках ФЗУ. 

Более подробная технология ФЗУ разрабатывается на уровне процедур, что-

бы было во всех деталях показано преобразование входной информации в выход-

ную. Удобнее всего это сделать для отдельных ФЗУ, которые охватывают некото-

рое замкнутое логическое пространство, четко очерченное конкретной функцией 

управления в рамках данного ФУБ. Технологию решения ФЗУ целесообразно для 

наглядности представлять в табличной форме (табл. 7.2). 
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Таблица 7.2. Форма для технологии решения ФЗУ 

Входная информация Процедуры решения Выходная информация 

Документ 1 1.  

2. 

… 

N. 

 

 

 

 

 

Технология решения ФЗУ включает входную и выходную информацию, 

процедуры преобразования входной информации в выходную. Разработка техно-

логий ФЗУ – работа непростая, так как надо либо хорошо знать практику решения 

подобных задач либо необходимо выполнить проект по книгам, должностным ин-

струкциям, существующим документам конкретной организации. 

Последовательность разработки технологии следующая. Вначале задается 

выходная информация, представленная в форме документов, которая должна быть 

получена в рамках данной ФЗУ в конкретной организации. Затем производится 

подбор процедур преобразования входной информации в заданную выходную. 

При этом учитываются ограничения по объему данных, их размещению, времени, 

достоверности, полноте информации и т.д. 

Технологии решения ФЗУ включают несколько типовых процедур. В 

начальной стадии решения ФЗУ включаются такие процедуры, как принятие ре-

шения о начале процесса решения данной ФЗУ, сбор данных, изучение материа-

лов (выходной информации) решения предыдущих задач, изучение аналогов ре-

шения данной ФЗУ и т.д. 

Основная часть процедур технологии посвящена использованию какого-либо 

инструментария, в т.ч. с помощью различных методов. 

Заключительные операции технологии, как правило, связаны с оформлением 

документов, в которых информация представлена в обозримом и компактном ви-

де. При этом документы могут выполняться на бумажном носителе и (или) в элек-

тронном виде. 

Для первого типа документа в рамках процедуры «оформление» могут быть 

характерны операции корректура, внесение изменений, подписание, согласование, 

утверждение, проставление печати, копирование, постановка на контроль, отправ-

ка по почте или курьером, архивирование. В соответствии с содержанием инфор-

мации, размещенной на этом носителе, далее принимаются управленческие реше-

ния различных типов. 

Электронный носитель необходим для ускорения оперативного перехода к 

решению других ФЗУ, а также он используется в качестве материала обучения 

коллег по профессии. Кроме того, информацию в таком виде можно легко исполь-

зовать для накопления статистики. А также для применения в непредвиденных 

ситуациях. 

В процессе решения некоторых ФЗУ приходится совершать циклы выполне-

ния одних и тех же процедур. Это связано с тем, что какие-то результаты могут не 

удовлетворять исполнителей или руководителей. Поэтому приходится несколько 

раз повторять решение. Это связано с неполнотой информации, выбранным мето-
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дом, отсутствием каких-либо данных, необходимостью контроля части данных и 

т.д. Процедуры, относящиеся к циклу, помечаются в технологии ФЗУ. 

В некоторых ФЗУ требуется сделать несколько вариантов каких-либо расче-

тов, используя один или несколько методов. Потом выбирается наилучший вари-

ант. Хотя на получение каждого нового решения уходит время, приобретается 

бесценный опыт и понимание, какие результаты должны получиться на выходе и, 

какие исходные данные для этого нужны. 

Применение ЭВМ существенно ускоряет рутинную работу по выполнению 

нескольких вариантов решения ФЗУ и оставляет больше времени для творческой 

работы. 

Формулирование процедур последовательного использования входных до-

кументов и преобразования их в выходные документы производится в соответ-

ствии с основным действием, происходящим с информацией или людьми. 

Наибольшую сложность представляют собой процедуры формирования до-

кументов. Для избегания ошибок все заявленные документы должны быть выпол-

нены в натуральную величину со всеми колонками и строчками. Еще лучше бу-

дет, если они будут заполнены с показом перетекания показателей из одного до-

кумента в другой и так до конца. Это поможет существенно повысить практиче-

скую значимость выполняемой проектной работы и избежать пробелов в работе. 

Далее проводится установление взаимосвязи документов в ФЗУ, взаимодей-

ствующих между собой. При этом происходит нахождение неиспользованных до-

кументом или одинаковых документов, но названных по-разному. Проводится из-

менение названий документов. Иногда возможно и изменение содержания неко-

торых документов. 

Устранение недостатков в документах производится изменение в соответ-

ствующих технологиях ФЗУ, что позволит однозначно понимать элементы рас-

сматриваемого ФУБ. 

В результате получается черновой вариант технологий ФЗУ. Однако в них 

присутствуют различные недостатки, так как выполнялись они без учета взаимо-

отношений между ФЗУ. Поэтому происходит уточнение построение информаци-

онных связей между ФЗУ. 

Таким образом, происходит окончательное утверждение существования 

ФЗУ, так как у нее есть все необходимые атрибуты: входная и выходная инфор-

мация, процедуры преобразования информации и методы выполнения важнейших 

процедур. 

Производится сравнение входной и выходной информации двух ФЗУ между 

собой в рамках модели ФУБ, выполненной в виде системного графа. Они должны 

быть идентичны. 

В случае проявления разночтений происходит отработка наименований до-

кументов и полноты информации во всех ФЗУ данного ФУБ, Чаше всего, случа-

ется пропуск действий или операций, объединение нескольких действий в одну 

операции или неточная формулировка. После устранения выявленных недостат-

ков: корректировка процедур технологии решения. Выявляется информация, ко-

торую необходимо получать из смежных ФЗУ. Производится согласование вход-
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ной и выходной информации основных и смежных ФЗУ. Эти смежные ФЗУ, по-

ставляющие информацию, добавляются в системный граф ФУБ. 

Выбор средств обеспечения решения ФЗУ. Решение ФЗУ достигается при-

влечением средств реализации, благодаря которым получается заданный резуль-

тат. К таким средствам относятся методы решения, технологии менеджмента и 

методы принятия управленческих решений ФЗУ и все виды обеспечения. После-

довательность операций выбора и использования средств обеспечения ФЗУ пред-

ставлена на рис. 7.7. 

 
Рис. 7.7 Выбор средств обеспечения ФЗУ 

 

Исследование процедур, составляющих технологию решения ФЗУ, позволяет 

определить необходимые средства её решения. Элементы менеджмента и методы 

принятия управленческих решений нужно расставить в нужном месте. Ими не сле-

дует злоупотреблять, но без них в некоторых процедурах не обойтись, чтобы ре-

зультаты решение ФЗУ были адекватными. 

Элементы менеджмента способствуют выбору одного из нескольких вариан-

тов, разъяснению содержания работ или продвижению процесса решения. В ос-
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новном, это средства коммуникаций (совещания, переговоры и т.д.), власти, моти-

вации и др. [6]. По результатам выбора элементов менеджмента строится матрица 

«ФЗУ–Технологии менеджмента». Пример оформления матрицы представлен в 

табл. 7.4. 

 
Таблица 7.4 Распределение технологий менеджмента по ФЗУ в рамках выбранного ФУБ 

№/№ (шифр) Наименование ФЗУ 
Технологии менеджмента 

1. 2. 3. … … … … N. 

1. (3.08.01) 
2. (3.08.02) 
… 
N. (3.08.17) 

… ФЗУ 1 
… ФЗУ 2 
 
… ФЗУ N 

+ 
– 

 
+ 

– 
–  
 
+ 

– 
+ 
 
+ 

+ 
– 
 
+ 

– 
– 
 
– 

+ 
– 
 
– 

+ 
– 
 
– 

– 
– 
 
– 

Примечание. «+» – технология применяется в решении задачи; «–» – технология в реше-

нии задачи не применяется. 

 

Методы ПУР могут быть единоличные, коллективные, экспертные и т.д. Они 

присутствуют практически в любой технологии. Это связано с тем, что могут 

быть различные способы реализации задачи, как по методам, так и по качеству их 

реализации. Выбранные методы могут быть представлены перечнем с описанием, 

но лучше с обоснованием выбора. Например, наименование метода ПУР и проце-

дуры конкретных ФЗУ, в которых они используются, могут прилагаться к долж-

ностной инструкции в решению конкретной ФЗУ. Методы могут быть представ-

лены также в табличном виде, как в виде, представленном на табл. 7.3. 
В качестве методов решения могут использоваться математические (статисти-

ческие, расчетные, сравнения и т.д.), социологические (анкетирование, тестирова-
ние, собеседование) и т.д. Для некоторых задач могут существовать несколько ме-
тодов решения. При этом эти методы могут давать различные результаты по точ-
ности, трудоемкости и другим параметрам. При этом желательно знать весь их 
спектр. 

Чем сложнее метод, тем больше времени на его использование и тем выше 
должна быть квалификация специалистов. Поэтому должен быть выбран конкрет-
ный метод решения задачи, который соответствует уровню управленческой дея-
тельности данной организации. 

В отдельных случаях могут быть выбраны сразу несколько методов с указанием 
конкретных условий их применения. Результаты исследования могут быть пред-
ставлены в описательном, табличном или другом виде. 

Ядром информационного обеспечения является схема документооборота про-

цесса (ФУБ), которая может быть выполнена в графовой форме (рис. 7.8). 

 
Рис. 7.8 Модель документооборота процесса (ФУБ) 
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Все документы внутри процесса (ФУБ) должны быть взаимоувязаны между 
собой. При наличии разрывов и повторов проводится уточнение роли и места 
каждого документа и его использования внутри процесса (ФУБ). В качестве вход-
ных документов для ФЗУ данного ФУБ могут быть использованы выходные до-
кументы ФЗУ других ФУБ, которые также необходимо указать в схеме докумен-
тооборота. 

Основные показатели, циркулирующие в документах рассматриваемого 
ФУБ, позволяют еще рад проверить обоснованность существования выбранных 
документов. Однако представление показателей не обязательно, так как такая 
задача не всегда ставится, особенно в научных исследованиях. 

Правовое обеспечение ФЗУ предусматривает использование существующего 
законодательства по теме научного исследования, обоснование соответствующих 
рекомендаций, составление перечня правовой документации, используемой в ра-
боте. 

Правовое обеспечение включает исследование основных законодательных ак-
тов различных органов власти в стране, а также отраслевых или ведомственных 
органов, регулирующих деятельность организаций по выбранной теме. Например, 
большинство подпроцессов (документов) ФП «Управление персоналом» регули-
руется Трудовым кодексом РФ. Формирование и изменение правовых форм орга-
низации должно отвечать также требованиям Гражданского кодекса РФ. Некото-
рые виды деятельности требуют регистрации и (или) получения лицензий и сер-
тификатов, которые выдаются региональными или отраслевыми органами. 

Следует обратить особое внимание на использование нормативных докумен-
тов. При этом следует использовать только действующие нормативные докумен-
ты. Недопустимыми являются ссылки на отмененные или утратившие силу нор-
мативные документы. Для подбора соответствующих теме исследования норма-
тивных документов следует использовать компьютерную справочно-правовую 
систему «Гарант». 

Техническое обеспечение реализации ФЗУ, в основном, сводится к использова-
нию ЭВМ, оргтехники и т.д. Поэтому в этом случае раздел может называться 
«компьютерное обеспечение». 

Компьютерное обеспечение проектных решений. В наше время компьютерные 
технологии проникают все глубже во все сферы научной деятельности человека. 
Проектирование зданий и изделий, расчет элементов их конструкций, разработка 
проектно-сметной документации, бухгалтерские и экономические расчеты – это да-
леко не полный перечень областей применения компьютерных технологий. Однако, 
кроме самой ЭВМ, важным элементом является специализированное программное 
обеспечение, которое позволяет выполнять оригинальные расчеты и т.д. В рамках 
программного обеспечения научного исследования предусматривается использова-
ние: 

возможностей интегрированного офисного пакета MS Office for Windows; 
статистических и математических пакетов программ (Matchcad, Statis-tika и др.) 

для обработки больших массивов экспериментальных данных; 
системы автоматизированного проектирования AUTOCAD для создания 

сложных графических объектов, в частности плакатов, входящих в состав ди-
пломного проекта; 
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графических редакторов (Corel Draw, Photoshop и др.) для создания рисунков и 
иллюстраций к дипломному проекту; 

всевозможных программ-переводчиков и программ-словарей (STYLES, 
ПРОМТ и др.) для работы с иностранной литературой; 

систем программирования (TURBO-PASCAL, TURBO-BASIC и др.) и средств 
быстрой разработки приложений (DELPHI, VISUAL BASIC, VISUAL C++ и др.) 
для создания собственных (пользовательских) прикладных программ; 

специализированных программных средств решения разнообразных управлен-
ческих, финансовых и экономических задач. 

При этом если необходимо, следует отразить достижения и успехи современ-
ных информационных технологий, их место, роль и значение в управленческой 
деятельности организаций. Необходимо также отметить и описать те разделы но-
вых информационных технологий, которые используются в конкретной организа-
ции в соответствии с темой исследования, в т.ч. автоматизированные системы 
управления (АСУ), автоматизированные рабочие места (АРМ), локальные сети, 
электронная почта e-mail, компьютерная сеть INTERNET и т.д. Следует описать: 
что используется, в каком объеме, где конкретно, а также отметить эффективность 
использования, перспективы развития и расширения, возможности совершенство-
вания и модернизации и т.д. Если ничего этого нет, то нужно указать почему, от-
метить возможности использования и внедрения современных информационных 
технологий. 

Кадровое обеспечение представляет собой составление перечня специалистов с 
указанием их уровня квалификации (компетенции), которым следует поручить 
решать конкретную ФЗУ или применять технологию в её рамках. При этом следу-
ет указать, решает ли всю ФЗУ целиком данный специалист или необходимо в 
решении участие других специалистов, например, по правому, техническому, про-
граммному или экономическому обеспечению решения ФЗУ. 

Разработка всех видов обеспечения может оказать влияние на какие-либо про-
цедуры технологий решения ФЗУ данного ФЗУ. При выявлении каких-либо до-
полнений необходимо произвести корректировку технологий решения ФЗУ. 

Таким образом, разрабатываются все выделенные ФЗУ, а при необходимости и 

некоторые смежные ФЗУ, непосредственно связанные с данным ФУБ. 

Специалисты реализуют технологии решения ФЗУ. При этом специалист 

применяет концепцию формирования и развития ФУБ, принимают, отправляют и 

используют информацию и документы, выбирают инструментарий решения ФЗУ, 

выполняют сами ФЗУ от начала до конца, готовят, обсуждают и реализуют управ-

ленческие решения. Специалисты, по сути дела, объединяют все элементы ФУБ в 

единое целое, благодаря чему появляются документы, на основании которых мо-

гут приниматься компетентные управленческие решения. Часть таких документов 

передаются для решения последующих ФЗУ в данном подразделении или в дру-

гие подразделения организации. 

Требования к специализации и квалификации персонала представляет собой 

некоторую совокупность требований, на основании которых определяется необ-

ходимость в существовании соответствующей должности или подразделения в 
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организации. Это обуславливает, в свою очередь, возможность специалиста, за-

нимающего эту должность, решать профессионально ФЗУ с использованием тех-

нологий менеджмента в полном объеме, качественно и в срок. 

Распределение ФЗУ по должностям организации производится в соответствии 

с табл. 7.5. Важную роль играют нормативы выполнения ФЗУ, которые опреде-

ляются экспертным путем. За каждым подразделением организации закрепляются 

определенные ФУБ, за которые оно несет ответственность. 

 
Таблица 7.5 Распределение ФЗУ по должностям организации 

№ п/п 

(шифр) 
Наименование ФЗУ 

Наименование должности 
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1. (3.08.01) … ФЗУ 1  +  +     

2. (3.08.02) … ФЗУ 2 +  +   + +  

… …         

N. (3.08.17) … ФЗУ N +    +   + 

Примечание. «+» – ФЗУ решается специалистом данной должности; «–» – ФЗУ решается 

специалистом данной должности при определенных условиях; «0» – ФЗУ не решается специа-

листом данной должности. 

 

При этом идет ориентация норм на конкретные должности. Уточняется пере-

чень ФЗУ, входящих в эти ФУБ. При этом состав ФЗУ нескольких функциональ-

ных зон (близких по информационным связям) могут объединяться или, наоборот, 

задачи одной зоны могут быть реализованы в нескольких подразделениях органи-

зации. После этого формируются информационные потоки между подразделени-

ями, а также появляется ответственность специалистов за конкретные документы 

через связи между отдельными ФЗУ. 

Важнейшие процедуры технологии вносятся в должностные инструкции 

по соответствующим профессиям специалистов организации. Для успешного 

выполнения должностных обязанностей специалистом производится проверка 

компетентности персонала, т.е. способности решать ФЗУ в установленное вре-

мя с заданным качеством. В случае отсутствия у специалиста соответствующих 

умений, производится его обучение решению данной ФЗУ или она передается 

другому специалисту подразделения организации. 

Таким образом, все средства обеспечения ФЗУ в рамках данного процесса 

формируют условия для реализации элементов ФУБ. Потом можно оценить уро-

вень используемых в организации средств и определить необходимость приобре-

тения новых средств в будущем. 

Определение ожидаемой результативности решения ФЗУ. Процедуры, с 

помощью которых могут быть определены показатели ожидаемой результативно-

сти решения ФЗУ в рамках ФУБ, представлены на рис. 7.9. 
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Рис. 7.9 Определение результативности реализации ФЗУ 

 
Критерии оценки реализации ФЗУ могут быть локальные: точность, своевре-

менность, достоверность информации, повышение квалификации специалистов, 

способность замещать других специалистов, повышение производительности тру-

да и т.д., а могут быть глобальные: влияние на доход, прибыль и рентабельность 

организации. 

Для повышения эффективности решения ФЗУ необходима разработка меро-

приятий, связанных с переходом на новый уровень состояния организации. Меро-

приятия обычно связаны с внедрением новой методики, обучением специалистов, 

освоением новых программ, технологий, техники, созданием филиала, представи-

тельства и т.д. 

Мероприятия по развитию организации (персонала) в целом или какой-либо 

стороне её деятельности предлагаются в следующем ключе: наименование меро-

приятия; средства реализации; ожидаемые результаты. Фрагмент содержания ме-

роприятий приведен в табл. 7.6. 

Причем средств реализации одного мероприятия может несколько. Необхо-

димо рассмотреть все возможные предложения с тем, чтобы можно было выбрать 

то, что лучше всего подходит в настоящее время для данной организации. Для 

приятия решений следует представить только реальные средства, которые могут 

быть использованы в организации с тем, чтобы окончательно сформировать ка-

кое-то одно средство или их некоторую совокупность. 

Также должно быть представлено и несколько видов ожидаемых результатов, 

так как любая новая совокупность средств реализации может вывести на другие 

показатели или на их новый количественный или качественный уровень. 

Ожидаемые результаты выражаются в виде показателей или признаков, на 

которые эти мероприятия непосредственно могут повлиять. Далее следует опре-

делить количественные величины важнейших экономических показателей под-

разделений. И, наконец, определяется влияние на экономические показатели 
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Таблица 7.6  Мероприятия по развитию организации (персонала) 

Наименование мероприятий Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. 1.1. 

1.2. 

… 

1.N/ 

1.1. 

1.2. 

… 

1.N/ 

2. 2.1. 

2.2. 

… 

2.N. 

2.1. 

2.2. 

… 

2.N. 

…   

N. N.1. 

N.2. 

… 

N.N. 

N.1. 

N.2. 

… 

N.N. 

 

организации в целом. 

Эффективность решения ФЗУ, как правило, связана со следующими факто-

рами: 

полнотой, своевременностью и достоверностью входной информации; 

полнотой, своевременностью и последовательностью выполнения техноло-

гии её решения; 

полнотой, своевременностью, глубиной и достоверностью выходной инфор-

мации; 

правильным выбором, полнотой и последовательностью выполнения техно-

логии менеджмента; 

правильным выбором метода решения ФЗУ; 

правильным выбором метода принятия управленческого решения ФЗУ; 

использованием информационных технологий для реализации технологии 

решения; 

использованием выходной информации для анализа и принятия управленче-

ских решений; 

уровнем результатов (содержательных и т.д.). 

Инновационный потенциал реализации процесса (подпроцесса, ФУБ или 

другой части) включает все или большинство перечисленных выше факторов раз-

вития организации в рамках конкретного вида деятельности. Поэтому мероприя-

тия должны быть ориентированы на более высокий уровень состояния любого 

элемента или процесса управленческой деятельности. Уровень ожидаемых ре-

зультатов решения ФЗУ зависят от: 

заданных целей и концепции, их реализующих; 

метода (методики) и метода принятия решений реализации отдельных про-

цедур технологии её решения; 

использования выбранных технологий менеджмента; 

квалификации специалистов. 

В процессе построения ФУБ желательно установить связи: «Ожидаемые ре-

зультаты» → «Средства реализации» → «Мероприятия». Вначале необходимо за-
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дать такую планку уровня ожидаемых результатов, на которые можно рассчиты-

вать от внедрения мероприятий. Затем необходимо подобрать средства реализа-

ции (инструменты, методы, технологии), которые следует для этого применять, 

чтобы результаты действительно проявились. И только потом формулируется са-

мо мероприятие, которые, используя выбранные средства, должны привести к 

ожидаемым результатам. 

Однако пока нами были рассмотрены только ориентиры результатов, на ко-

торые возможно выйти после введения разработанных мероприятий. 

Рассмотрим подробнее экономическую сторону мероприятий: затраты на ре-

ализацию проектных решений, ожидаемые результаты, оценка результатов с точ-

ки зрения эффективности. 

Экономическое обоснование – это определение основных количественных и 

качественных показателей, показывающих целесообразность разработки и внедре-

ния авторских мероприятий (проектных решений, предложений, идей). Для расчета 

экономической эффективности должна быть выбрана методика и дано ее теорети-

ческое обоснование её применения. 

Состав показателей встречается в литературе, его необходимо подобрать и со-

гласовать с научным руководителем. Если возможно, необходимо привести расче-

ты по сравнению вариантов, предлагаемых автором. Важно при этом показать вли-

яние мероприятий на важнейшие показатели деятельности организации в целом. 

Некоторые мероприятия должны быть обоснованы и с точки зрения социальной 

эффективности (целесообразности). 

Оценка эффективности предлагаемых решений должна охватывать следую-

щие группы показателей: 

экономическая эффективность затрат; 

качество и сроки введения мероприятий; 

возможности и перспективы развития организации; 

эффективность труда управленцев; 

объем внедрения мероприятий. 

В проекте может быть дана характеристика степени внедрения данных меро-

приятий в организации, а также возможность их использования в других подраз-

делениях организации, а также предусматривать возможности тиражирования в 

объектах в отраслевом или региональном масштабе. 

Вначале составляется смета затрат на выполнение мероприятий. Образец 

формы сметы затрат на мероприятия представлен в табл. 7.7. 

 
Таблица 7.7 Смета затрат на мероприятия 

№ п/п Статья затрат Сумма, руб. 

1   

2   

   

N   

 Итого  
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Результативность мероприятий необходимо оценить дважды с учетом их 

внедрения, а также без внедрения с учетом существующей конъюнктуры рынка. 

Для получения прогноза нужно выбрать компетентных экспертов, показате-

ли, по которым будет оцениваться деятельность организации, период времени 

оценки показателей. Количество экспертов может быть 3-5. Они могут быть при-

глашены как с данной организации, так и со сторонних организаций. Экспертиза 

осуществляется в соответствии с выбранной методикой, которая подбирается спе-

циалистами и утверждается руководством организации. 

Выбираются основные показатели деятельности организации. Среди них мо-

гут быть доход (выручка), себестоимость, прибыль (валовая или чистая), возврат 

продукции, текучесть кадров и т.д. 

Один прогноз деятельности организации выполняется на период следующим 

за внедрением мероприятий несколькими экспертами без учета мероприятий 

(табл. 7.8). 
 

Таблица 7.8 Прогноз деятельности организации экспертов без учета мероприятий 

 

 
Период времени III выбирается так, что внедрение мероприятий уже закончено 

в предыдущем периоде III. В период времени II происходит внедрение выбранно-
го комплекса мероприятий, а период I заканчивается до начала периода времени 
II. При этом все периоды времени (I, II, III) должны быть одинаковы (год, полуго-
дие, квартал). Чем меньше период времени, выбранный для оценок экспертов, тем 
белее точным он должен быть прогноз. Но при этом необходимо учитывать и се-
зонные колебания. Второй прогноз деятельности организации делается при расче-
те средних ожидаемых результатов от внедрения мероприятий на аналогичный 
период времени (табл. 7.9). 

 
Таблица 7.9 Прогноз деятельности организации экспертов с учетом мероприятий 
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Прогнозы экспертов по ожидаемым результатам деятельности организации N 

представлены в табл. 7.10. На основе данных экспертов вычисляются средние зна-

чения выбранных показателей. Различные изменения, т.е. увеличения или умень-

шения в показателях выражены в % как отношение среднего значения к данным 

предыдущего периода. Изменения в % являются отношением средних значений 

показателей III периода времени ко II периоду времени. Но очевидно, что для 

сравнения могут быть взяты и другие отношения. 

Однако одной таблицей прогнозов ограничиваться не следует. Необходимо 

провести своеобразное исследование динамики выбранных показателей и их из-

менения в ту или другую сторону. При этом важно учитывать различные факторы 

внешней среды организации в стране (инфляцию, изменение курса валюты, изме-

нения параметров налогообложения и др.). Существенно могут измениться и фак-

торы внутренней среды организации, в т.ч. реформирование структуры, сокраще-

ние или увеличение персонала, изменение ресурсов и др. 

На основании прогнозов, представленных в табл. 7.10, определяется целесооб-

разность внедрения проекта в полном виде, в какой-то его части. Следует учиты-

вать возможные сценарии развития ситуации в организации. Какой-то проект мо-

жет перейти в режим ожидания смежного проекта или даже нескольких проектов, 

а возможно следует ожидать доработки данного проекта или прекращения даль-

нейших работ в этом направлении. 
 

Таблица 7.10 Средние ожидаемые результаты деятельности организации 

 

 

Нормирование времени решения ФЗУ. Рассмотрим процедуры, с помощью 

которых определяются нормы времени решения ФЗУ в рамках ФУБ (рис. 7.10). 

Трудоемкость реализации ФЗУ представляет собой временной норматив, в 

течение которого данная ФЗУ должна быть удовлетворительно решена и затем 

использована для решения последующих задач или принятия управленческих ре-

шений. Нормативная трудоемкость для каждой ФЗУ определяется расчетным или 

экспертным путем в зависимости от сложности ее алгоритма, объема перерабаты-

ваемой информации и других факторов. Если решение ФЗУ полностью формали-
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зовано, то норматив трудоемкости будет более обоснованным и процессно-

ориентированным. 

 

Рис. 7.10 Нормирование времени решения ФЗУ 

 

Цель изучения операционного процесса с точки зрения организации труда – 

определение возможных простоев, расстояний передачи информации и требова-

ний к проверке исходной информации. Основная идея исследования этого процес-

са состоит в том, чтобы исключить любую процедуру процесса, повышающую 

стоимость решения ФЗУ. Возможно составление карты процесса, исходными дан-

ными для которой будут ответы на ряд вопросов: 

Что выполняется? Следует ли это выполнять? 

Что произойдет, если этого не сделать? 

Где выполняется работа? Следует ли ее выполнять при данной планировке 

или ее можно выполнить где-либо еще? 

Когда выполняется ФЗУ? Является ли решающим фактором время выполне-

ния процедуры или работа не требует четкого определения времени или последо-

вательности выполнения операций? Можно ли выполнить работу в комбинации с 

некоторыми другими процедуры? 

Каким образом выполняется ФЗУ? Почему оно выполняется именно таким 

образом? Существует ли другой способ его выполнения? 

Кто выполняет ФЗУ? Может ли его выполнить кто-то другой? 

Какой квалификацией – высокой или низкой – должен обладать специалист? 

Такие вопросы обычно помогают избежать многих ненужных процедур и ра-

ционализировать ее, объединив ряд процедур и(или) изменив порядок их выпол-

нения. 
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Измерение труда является основой расчета норм выполнения работ для сле-

дующих целей: 

составление графика работ. Все методы составления графиков требуют оцен-

ки времени выполнения планируемой работы; 

обеспечение объективной основы мотивации рабочей силы и измерения вы-

полненной работы. Нормы особенно необходимы там, где применяется денежное 

стимулирование за выполненную работу; 

составление новых трудовых контрактов и оценки выполнения уже суще-

ствующих. Вопросы «Сможем ли мы это сделать?» и «Как мы будем это делать?» 

предполагают выработку норм; 

определение уязвимых мест в нормах для последующего их улучшения. 

Существует четыре основных метода нормирования труда: хронометраж; ме-

тод элементных нормативов; системы микроэлементного нормирования; метод 

выборочного наблюдения. 

Выбор метода зависит от уровня желаемой детализации и характера трудово-

го процесса. Подробный циклически повторяющийся трудовой процесс требует 

хронометража и использования заранее разработанных нормативов продолжи-

тельности выполнения движений. Если операция выполняется во взаимодействии 

с оборудованием, которое определяет время выполнения операций, то для упро-

щения нормирования применяют использованные данные по выполнению эле-

ментов операции (методы элементного и микроэлементного нормирования). Если 

работу выполняют редко или она требует продолжительного времени, то приме-

няют выборочное наблюдение за трудовым процессом. 

Норму времени получают прибавлением к нормальному времени выполнения 

ФЗУ в целом, дополнительного времени, взятого в процентах от него, и необхо-

димого на личные нужды (например, время для личной гигиены и перерывы на 

кофе), неизбежные перерывы в работе (например, поломка оборудования, отсут-

ствие информации) и перерывы, обусловленные усталостью специалиста (физиче-

ской или психологической). 

Хронометраж, по существу, выборочный процесс; для этого нужно взять от-

носительно небольшое количество наблюдений как представительную выборку 

большого количества последовательных циклов, выполняемых рабочим. Для 

определения необходимого количества наблюдений определяется минимально 

необходимое для исследования число циклов в виде функции от длительности 

цикла и количества повторяющихся работ в течение одногодичного планового пе-

риода. 

Метод выборочного наблюдения за трудовым процессом состоит в исследо-

вании части, или выборки, какой-либо части операционной деятельности. Чтобы 

это сделать, нормировщик должен зафиксировать норму выработки (или индекс 

производительности) и провести выборочные наблюдения [28]. 

Метод нормирования выбирается специалистами. При этом необходимо 

обоснование выбора с тем, что если необходимо будет его поменять, это также 

было обосновано. Пример оформления результатов нормирования ФЗУ четырьмя 

экспертами приведен в табл. 7.11. 
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Таблица 7.11 Нормирование ФЗУ на основе экспертизы 

№  

п/п 

Наименование 

 ФЗУ 

Оценка нормы времени решения ФЗУ, час. 

Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Среднее 

значение 

1 

2 

 

N 

 

 

    

 

Процесс разработки и введения норм времени решения ФЗУ включает рас-

чет, обсуждение, доработку и утверждение. Это длительный процесс, но он может 

быть сокращен при необходимости благодаря открытой публикации всех матери-

алов, как исходных для расчета, так и самой разработки норм времени. Важную 

роль при этом могут сыграть прототипы норм аналогичных ФЗУ, на существую-

щих ведущих организациях страны. 

Модель построения процесса может применяться в различных экономиче-

ских системах типа «организация» для построения моделей управления процесса-

ми разной размерности. В зависимости от поставленных перед исследователем 

или разработчиком задач возможен обоснованный пропуск или циклическое по-

вторение некоторых процедур и даже этапов. 

Использование представленного авторами подхода предполагает возмож-

ность включения оригинальных элементов или новых технологических опера-

ций, которые существенно обогатят настоящую работу и внесут дополнитель-

ный орнамент для научных исследований и практических разработок. Это мо-

жет быть оказаться необходимым при проектировании систем или процессов 

или его части, также при проектировании каких-либо новых операций, необхо-

димость в которых может возникнуть в каком–либо процессе. 

Новые операции могут потребоваться в связи с установлением отношений 

между ФУБ различных ФП или между ФП различных экономических систем 

типа «организация» при согласовании взаимных интересов, что потребует до-

полнительных исследований взаимодействия систем более высокого уровня. 

Гибкость архитектуры разрабатываемой системы управления, которая поз-

воляет выделить основные элементы системы, установить их взаимодействие, 

определить средства обеспечения, произвести оценку эффективности проекти-

руемой системы управления, что позволит улучшить управляемость процессов 

организации. 
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ГЛАВА 8. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Для повышения качества и эффективности управленческой деятельности 

необходимо проектировать различные системные совокупности (элементы) в ор-

ганизации. Если эти элементы в организации отсутствовали до сих пор, и они вво-

дятся впервые, выполняется полный процесс проектирования (инжиниринга) и 

внедрения этих элементов. Если эти элементы в том или ином виде присутствова-

ли в системе управления организацией, то происходит перепроектирование (ре-

инжининринг) их в соответствии с новой концепцией и на новой модельной осно-

ве. 

Учитывая сложность задач управления современными организациями, воз-

никает необходимость использования научно обоснованных методов при структу-

рировании организаций, перестроении функций организации и ее менеджмента в 

соответствии с требованиями рыночной среды, а также при подготовке и приня-

тии управленческих решений, в т.ч. на стратегическом уровне. 

Декомпозиция организации заключается в представлении её в качестве си-

стемы, т.е. в виде совокупности объектов предметной области. При этом иерархи-

ческий характер сложной системы отражается в виде уровней управления, а ее 

функционирование рассматривается как взаимодействие объектов. 

Организация разработки систем управления представляет собой комплекс 

научно-исследовательских, проектных, инженерно-технических и организацион-

ных работ, направленных на совершенствование существующей или вновь созда-

ваемой системы управления [1]. 

При самых различных взглядах на систему управления, следует понимать ее 

не как отдельные разрозненные мероприятия, а, наоборот, как совокупность всех 

взаимосвязанных элементов организации управления. В науке не идет речь об аб-

солютно безупречной системе управления, а лишь о непрерывном процессе ее со-

вершенствования во всех направлениях деятельности промышленной организации 

на базе научных методов управления [2]. 

Для проектирования систем управления в части функциональной управлен-

ческой деятельности (тип «текущее управление») вследствие ее большей детер-

минированности могут использоваться нормативные методы формирования 

функциональных систем управления, основанные в значительной степени на рас-

четах, т.е. в буквальном смысле организационное проектирование. Кадровое про-

ектирование осуществляется путем «вписывания» в структуру управления про-

фессионально подготовленных специалистов с небольшой корректировкой систе-

мы управления под личные качества начальников структурных подразделений си-

стемы управления. 

Для проектирования творческой деятельности (тип «стратегическое управле-

ние») используются логические, экспертные методы организационно-кадрового 

проектирования, где основу формирования организационного проекта системы 

управления составляет кадровое проектирование команды высшего управленче-

ского персонала, т.е. личностные качества высшего управленческого персонала и, 
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прежде всего, их мировоззренческая позиция, философская, политическая, эконо-

мическая и правовая культура. 

Проектирование СУП для типа управленческой деятельности, обозначаемой 

как руководство, по существу сводится к расчетному кадровому проектированию 

в форме определения норм управляемости в зависимости от личностных парамет-

ров кадрового ресурса, претендующего на эти должности. 

Таким образом, проектирование СУП предусматривает разработку формали-

зованного проекта системы управления, кадровое проектирование - расстановку 

управленческих кадров в соответствии с их индивидуальными личностными осо-

бенностями, а организационно-кадровое проектирование - корректировку проекта 

формализованной системы управления в соответствии с личностными особенно-

стями наличного кадрового ресурса. 

Содержание и технология управленческой деятельности, отражаемые в до-

кументальном информационном описании организационных производственных 

процессов и реализуемые в определенной организационной структуре управления, 

составляют основу управления и соответственно основу организационного проек-

тирования систем управления [3]. 

На рис. 8.1 представлен авторский механизм построения системы управления 

производством промышленной организации, который представляет научно-

обоснованную траекторию развития промышленной организации. 

Рассмотрим далее основные структурные компоненты данного механизма, а 

подробное описание всех элементов будет представлено далее в работе. 

Ядром механизма построения СУП организации является разработка модели 

реинжиниринга СУП, которая должна структурировать процессы, протекающие в 

организации. Процессы, протекающие в организации будут подвергнуты деком-

позиции до подпроцессов и, в конечном счете, до ФЗУ. На базе выявленных ФЗУ 

будет строится взаимодействие всех структур СУО. 

Модель реинжиниринга СУП будем рассматривать как соподчиненность трех 

составляющих подлежащих изучению в организации: 

формулирование методологии развития СУО; 

определение состояния СУП организации; 

моделирование СУП, протекающими в организации. 

Рассмотрим далее каждую из трех составляющих. 

Формулирование методологии развития СУО представляет собой опреде-

ление основных параметров деятельности организации. Данные параметры могут 

быть определены до, во время и после создания организации, но их формулирова-

ние представляет важную роль в дальнейшем развитии организации. 

Определение целей развития организации. Для успешного формулирования 

целей необходимо: определить действия, которые следует предпринять; указать 

один или несколько возможных результатов; указать сроки предполагаемого осу-

ществления цели (год, месяц, число); определить затраты на достижение целей; 

установить контрольные критерии, которые могут свидетельствовать о том, что 

цель достигнута; обеспечить уверенность в том, что деятельность, направленная 

на достижение цели, контролируется тем, кто эту цель установил. 
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Рис. 8.1 Механизм построения СУП организации 

 

На рис. 8.2 представлен типовой процесс определения целей организации. 

При определении целей, особенно стратегических, необходимо определить 

так называемые реперные точки, т.е. промежуточные задачи, которые необходимо 

достигать в определенные моменты времени. Эти реперные точки важны для кон-

троля над верным направлением развития организации. Именно достижение про-

межуточных результатов придает уверенность руководителям и дополнительную 

мотивацию работникам организации. Важно отметить, что краткосрочные цели 
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Рис. 8.2 Процесс определения целей организации 

определяются, как этапы по пути к достижению стратегических целей, и никогда 

наоборот. Приоритетом всегда являются долгосрочные цели, а краткосрочные в 

процессе развития могут корректироваться, переносится, отменятся, добавляться 

новые [4]. 
Определение стратегии развития организации. Данный этап предполагает 

определение основных направлений развития, установление критериев и разра-

ботку правил организационного поведения, определяющих отношение внутри ор-

ганизации в период построения СУП организации, изменение внутрифирменного 

потенциала под воздействием изменений внешней среды в соответствии с требо-

ваниями рынка 

Стратегию развития используют для разработки стратегических инновацион-

ных проектов методом поиска инноваций. Роль стратегии развития в поиске за-

ключается в том, чтобы, во-первых, помочь сосредоточить внимание и ресурсы на 

определенных участках и возможностях, во-вторых, отбросить все остальные воз-

можности как несовместимые со стратегией [5]. 

На рис. 8.3 показан процесс определения стратегии развития организации. 

Таким образом, стратегия развития призвана указать, какие основные 

направления следует выбрать предприятию для организационного развития. Она 

строится на основе большого объёма фактического материала о внутренних и 

внешних параметрах, о существующих в организации проблемах. 

Формулирование политики развития организации. Под политикой разви-

тия организации обычно понимают выбор средств для реализации стратегии. 

С точки зрения реализации стратегии, специалисты организации должны 

проявить творческий подход к формированию политики и практики, с тем, чтобы 

они могли эффективно способствовать процессу реализации. 

Удачно продуманные политика и процедуры помогают реализации, направ-

ляя действия, поведение, решения и методы работы в нужное русло. Если же по-

литика не учитывает стратегию, она становится барьером на пути реализации. Не-

редко люди, которые недовольны отдельными элементами стратегии или некото-

рыми подходами к ее осуществлению, энергично защищают сложившуюся поли-

тику или укоренившиеся процедуры в попытке затормозить процесс или повер-

нуть его в другом направлении. 
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Рис. 8.3 Процесс определения стратегии развития организации 

 

Иногда наилучшая политика в области реализации стратегии заключается в 

готовности предоставить полномочия подчиненным и дать им действовать так, 

как они считают нужным, если это имеет смысл и дает эффект. Небольшой 

«структурный хаос» может принести пользу, если творческий подход и инициати-

ва более существенны для реализации стратегии, нежели стандартизация и стро-

гая регламентация. 

Обеспечение поддержки стратегии соответствующей политикой может озна-
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разом, или политику, которая позволяет сотрудникам действовать так, как они 

считают нужным [6]. 
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тий, увязанных по срокам и исполнителям. В программе присутствуют, как пра-

вило, три раздела: подготовительный, основной и заключительный. На рис. 8.4 

приведена технология разработки программы развития организации [7]. 

 
Рис. 8.4 Технология разработки программы развития организации 

 

Программа развития организации содержит перечень мероприятий (задач), 

которые необходимо решить для успешной реализации выбранного варианта раз-

вития организации. Примером мероприятий могут быть повышение профессио-

нальной компетенции специалистов и управленцев, определение потребности в 

персонале, изменение финансовой политики. 

Определение состояния СУП организации. На данном этапе необходимо 

установить конфигурацию значимых элементов организации в конкретный мо-

мент его функционирования или развития. Данный этап состоит из двух шагов: 

диагностика СУП. Сущность диагностики деятельности организации состо-

ит в установлении и изучении признаков, измерении основных характеристик, от-

ражающих состояние технических систем, экономики и финансов хозяйствующе-

го субъекта, для предсказания возможных отклонений от устойчивых, средних, 

стандартных значений и предотвращения нарушений нормального режима рабо-

ты. Диагностика деятельности организации включает определение оценочных 

признаков, выбор методов их измерения и характеристику этих признаков по 

определенным принципам, оценку выявленных отклонений от стандартных, об-

щепринятых значений. 

формулирование проблем организации. Проблема – это противоречия, 

трудности, препятствия и даже тупики на пути мышления и деятельности. Про-

блемы – это то, с чем сталкивается любая организация. Проблемы могут быть как 

явными, так и скрытыми, могут быть как серьёзными, так и не очень. Но, тем не 

менее, факт существования проблемы говорит о непорядке, о необходимости что-

либо изменить для устранения этой проблемы, потому что сама собой проблема 

не решится, кроме того, из небольшой она может перерасти в огромную, и тогда 
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уже будет сложнее пытаться её исправить. Из этого следует, что проблему необ-

ходимо не просто выявить и понять её причину, но и как можно быстрее и 

наилучшим образом устранить. Как правило, перечень проблем состоит из не ре-

шаемых задач и из не качественно решаемых задач в организации. 

Моделирование СУП, протекающих в организации. Современное органи-

зационное развитие обусловлено тенденциями углубления связей науки и практи-

ки, а также потребностью использовать эффективные средства для организацион-

ной перестройки. Несмотря на наличие методов реформирования организаций и 

их структур, тем не менее, существуют проблемы создания таких структур, кото-

рые не только должны соответствовать целям и задачам организации, но и спо-

собны гибко перестраиваться под влиянием рыночных факторов, а иногда и 

успешно противостоять им. Существующие модели реинжиниринга ориентиру-

ются в основном на бизнес-процессы и не касаются основных элементов органи-

зации. 

Научные исследования в этом направлении требуют времени и усилий мно-

гих ученых. Поэтому актуальным становится развитие структуры организации на 

основе применения концепции реинжиниринга [8]. 

Модель универсальной СУП. Для определения комплекса взаимосвязанных 

задач, относящихся к СУП организации, необходимо разработать модель универ-

сальной СУП организации, т.е. функционально-полную совокупность ФЗУ, кото-

рая охватывает все стороны деятельности организации. 

Модель инновационного потенциала СУО. В развитии экономической си-

стемы существенную роль играет развитие инновационного потенциала. Понятие 

«инновационный потенциал» стало «концептуальным отражением феномена ин-

новационной деятельности». Ключевым моментом является модель развития ин-

новационного потенциала СУО. Она состоит из технологии процесса управления 

инновационным потенциалом организации и технологии определения инноваци-

онного потенциала организации. Представленные материалы могут использовать-

ся для перестроения функциональной структуры для повышения инновационного 

потенциала организации любой формы собственности в любой сфере деятельно-

сти [9]. 

Далее можно приступать к разработке модели реинжиниринга СУП. 

Реинжиниринг представляет собой фундаментальное переосмысление и ра-

дикальную перестройку бизнес–процессов в целях улучшения таких важных по-

казателей как стоимость, качество, уровень сервиса, скорость функционирования, 

финансы, маркетинг, построение информационных систем для достижения ради-

кального, скачкообразного улучшения деятельности организации [10]. Родона-

чальниками теории реинжиниринга являются М. Хаммер и Дж. Чампи. По мне-

нию П.В. Кутелева, «реинжиниринг процессов исследует первопричину явлений, 

выявляя причинно–следственные связи, воздействует на них и, как следствие, со-

здает системно позитивные условия для успешного функционирования бизнеса в 

целом» [11]. Процесс реинжиниринга можно подразделить на основные этапы: 

формирование желаемого (необходимый с точки зрения будущего выжива-

ния и развития) образа организации. Формирование будущего образа происходит 



- 127 - 

в рамках разработки стратегии организации, ее основных ориентиров и способов 

их достижения. Особое значение в ряду стратегических целей приобретает ориен-

тация на потребителя; 

создание модели реального или существующего бизнеса организации. Этот 

этап называют ретроспективным, или обратным, реинжинирингом. Здесь воссо-

здается система действий, работ, при помощи которых предприятие реализует 

существующие цели. Определяются процессы, нуждающиеся в коренной пере-

стройке; 

разрабатывается модель нового бизнеса. Происходит перепроектирование те-

кущего бизнеса – прямой реинжиниринг [12-14]. 

Реижиниринг СУП представляет собой процесс выявления управленческих 

задач, которые совсем не решаются в организации или решаются некачественно. 

Модель СУП организации на основе реинжиниринга состоит из нескольких бло-

ков. На вход поступает информация о концептуальных (методологических) пара-

метрах организации, т.е. цели, миссии, стратегии и политики развития организа-

ции, а также перспективной программе развития организации. 

Данные параметры представляют собой видение руководством организации 

текущей ситуации на рынке, спросе на продукцию и других важных индикаторах. 

Программа развития организации может содержать как общие, так и конкретные 

направления деятельности. 

Одним из ключевых этапов данного механизма является прогноз результатов 

модели реинжиниринга. Он может быть получен группой привлечённых сотруд-

ников организации или сотрудниками консалтинговой организации.  

Компетентные сотрудники шаг за шагом рассматривают все предыдущие 

этапа механизма для определения его адекватности и применимости при разра-

ботке СУП организации. Если есть необходимость в корректировке некоторых 

положений механизма, то целесообразно вернуться в пункт «Моделирование 

СУП». И смоделировать универсальную СУП в соответствии с предложениями и 

рекомендациями экспертов. 

Так как реинжиниринг СУП организации будет осуществляться на уровне 

ФЗУ, необходимо произвести нормирование параметров ФЗУ СУП организации. 

Это в первую очередь необходимо для определения численности и квалификации 

специалистов при выполнении различных работ в свете управления, в частности, 

нормы времени решения ФЗУ. 

Процесс разработки и введения норм времени решения ФЗУ включает рас-

чет, обсуждение, доработку и утверждение. Это длительный процесс, но он может 

быть сокращен при необходимости благодаря открытой публикации всех матери-

алов, как исходных для расчета, так и самой разработки норм времени. Важную 

роль при этом могут сыграть прототипы норм аналогичных ФЗУ, на существую-

щих ведущих организациях страны. 

Выполнение работ в СУП организации ведется на уровне ФЗУ, которые 

должны быть представлены в виде технологического процесса преобразования 

информации. Форма и содержание большинства ФЗУ, решаемых в организации, 

может существенно отличаться. Однако понять эти отличия и знать несколько 
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технологий решения одной и той же ФЗУ возможно благодаря типизации формы 

их представления. 

Разработка инструментария реинжиниринга СУП организации достигается 

привлечением средств реализации, благодаря которым получается заданный ре-

зультат. К таким средствам относятся методы решения, элементы менеджмента и 

методы принятия управленческих решений ФЗУ и все виды обеспечения (инфор-

мационное, правовое, техническое, кадровое). 

Для того чтобы получить результаты реинжиниринга СУП организации, 

необходимо внедрить предложенные ранее задачи, которые, по мнению автора, 

радикально повлияют на СУП организации. 

Для начала необходимо определить ожидаемые результаты развития органи-

зации. Основные результаты развития организаций, процессов внутри них или от-

дельных частей – это изменение количественных и качественных показателей дея-

тельности организации и ее подразделений. Эти результаты могут быть несколь-

ких видов: экономические, материальные, информационные, трудовые, социаль-

ные, психологические и др. Каждый вид может быть охарактеризован с помощью 

некоторой группы показателей, которые могут иметь и положительные, и отрица-

тельные значения. 

Также должно быть представлено и несколько видов ожидаемых результатов, 

так как любая новая совокупность средств реализации может вывести на другие 

показатели или на их новый количественный или качественный уровень. 

Ожидаемые результаты выражаются в виде показателей или признаков, на 

которые эти мероприятия непосредственно могут повлиять. Далее следует опре-

делить количественные величины важнейших экономических показателей под-

разделений. И, наконец, определяется влияние на экономические показатели орга-

низации в целом. 

По нашему мнению внедрение СУП в организации должно сопровождаться 

глубоким анализом имеющегося персонала для выполнения выявленных задач, 

которые выполняются не качественно или не выполнялись совсем. В связи с этим, 

возможен вариант, что вновь принятые сотрудники будут решать круг задач, вы-

полняемых некачественно, а работающим сотрудникам будут поручены задачи, не 

решаемые до сих пор в организации. 

Такое развитие событий позволит получить больший эффект для развития 

СУП в организации, так как вновь принятые сотрудники, по нашему мнению, об-

ладают менее «замыленным» взглядом на решаемые задачи, а опыт и квалифика-

цию работающих сотрудников имеет смысл направить на решение новых задач. 

Эксплуатация СУП - это длительный и трудоемкий процесс, связанный с 

приобретением и вводом в эксплуатацию технических средств, технологий, обу-

чением персонала, введением новых прав и обязанностей, делегированием полно-

мочий и т.д. При этом каждое мероприятие должно быть подробно расписано по 

операциям, исполнителям и средствам. Необходимо отметить и возможную кор-

ректировку разработанных планов и программ. 

Рассмотрим определение фактических результатов внедрения ФЗУ в СУП. 

Некоторые результаты проявляются достаточно быстро, другие через месяц или 
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два, третьи через год и более. При этом необходимо фиксировать изменения всех 

выбранных показателей на предыдущих этапах. Важен и выбор временного ин-

тервала, способа регистрации или оценки показателей. Если с фиксацией и интер-

претацией количественных показателей практически не бывает проблем, то с ка-

чественными показателями могут возникнуть некоторые сложности. 

Для регистрации качественных показателей следует провести экспертизу 

(сбор мнений). Экспертиза должна быть правильно организована. Для этого необ-

ходимо разработать анкеты, опросники, а возможно, и тесты, которые должны за-

фиксировать произошедшие в сознании работников организации новые значения 

социальных и психологических показателей, связанных с изменением процессов и 

менеджмента организации. Собранные показатели должны быть обработаны и 

представлены в обозримом виде для анализа. 

Результативность мероприятий необходимо оценить дважды с учетом их 

внедрения, а также без внедрения с учетом существующей конъюнктуры рынка. 

Для получения прогноза нужно выбрать компетентных экспертов, показатели, по 

которым будет оцениваться деятельность организации, период времени оценки 

показателей. Количество экспертов может быть 3-5. Они могут быть приглашены, 

как с данной организации, так и со сторонних организаций. Экспертиза осуществ-

ляется в соответствии с выбранной методикой, которая подбирается специалиста-

ми и утверждается руководством организации. 

Далее выбираются основные показатели деятельности организации. Среди 

них могут быть доход (выручка), себестоимость, прибыль (валовая или чистая), 

возврат продукции, текучесть кадров и т.д. 

Один прогноз деятельности организации выполняется на период следующим 

за внедрением мероприятий несколькими экспертами без учета мероприятий. 

Второй прогноз деятельности организации делается при расчете средних 

ожидаемых результатов от внедрения мероприятий на аналогичный период вре-

мени. 

Также необходимо провести своеобразное исследование динамики выбран-

ных показателей и их изменения в ту или другую сторону. При этом важно учи-

тывать различные факторы внешней среды организации в стране (инфляцию, из-

менение курса валюты, изменения параметров налогообложения и др.). Суще-

ственно могут измениться и факторы внутренней среды организации, в т.ч. ре-

формирование структуры, сокращение или увеличение персонала, изменение ре-

сурсов и др. 

Материалы, собранные на предыдущих этапах, группируются по определен-

ной схеме и сопоставляются друг с другом. Информация может быть представле-

на в виде таблиц, графиков, диаграмм так, чтобы была наглядно видна динамика 

изменения различных показателей в установленном временном диапазоне. При 

этом если таблицы могут быть достаточно подробными и близкими к зафиксиро-

ванной информации, то графики и диаграммы целесообразно представить в свер-

нутом виде, где должны быть представлены важнейшие тенденции. Выявление 

основных тенденций осуществляется на основе собранной информации, в т.ч. при 

выполнении интерпретации динамики всех зафиксированных показателей. 
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Толкование динамики показателей выполняется с учетом других изменений, 

произошедших в организации, в т.ч. введение новой продукции, выход на новый 

рынок, изменение цен и ценовой политики. Важную роль играет и наличие конку-

рентов и другие внешние факторы. На данном этапе предполагается участие ква-

лифицированных специалистов, как со стороны организации, так и курирующей 

процесс внедрения консалтинговой организации. 

И в заключение характеристики механизма развития СУП организации необ-

ходимо определить устраивают ли полученные результаты и выявить целесооб-

разность внедрения проекта в полном виде, в какой-то его части. Следует учиты-

вать возможные сценарии развития ситуации в организации. Какой-то проект мо-

жет перейти в режим ожидания смежного проекта или даже нескольких проектов, 

а возможно следует ожидать доработки данного проекта или прекращения даль-

нейших работ в этом направлении. 

После внедрения СУП организации в СУО будут получены результаты дея-

тельности, которые могут не устраивать руководство организации. В этом случае 

механизм построения СУП организации, может быть, подвергнут модернизации, 

корректировке. Не все этапы механизма могут быть использованы на постоянной 

основе. Некоторые этапы можно пропустить, так как информация от них не меня-

ется со временем. 

Разработанный механизм построения СУП организации позволяет опреде-

лить объективно необходимые ФЗУ организации, сформировать ФУБ и ФП орга-

низации, что позволить повысить производительность и качество управленческой 

деятельности. 
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ГЛАВА 9. СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАК 

ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА ЕЁ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 

Любая организация, по выражению К. Менара, является структуриро-

ванной совокупностью, которая отображается в виде ее структуры [4]. Орга-

низационные структуры – это схемы сложной архитектуры, несущие боль-

шую смысловую нагрузку. Структура организации, по определению П. Сенге, 

«включает то, как люди принимают решения, переводящие восприятия, цели, 

правила и нормы в действие» [6]. В этой связи схемам, используемым для ис-

следования структуры систем управления и управляемых объектов, следует 

придать более высокий статус и рассматривать их как структурные модели 

системы. 

Структурные модели, как следует из классификации моделей, относятся к 

классу квазианалоговых моделей, сочетающих принципы аналогии и аб-

стракции. Под структурной моделью понимается абстрактный образ объекта 

(системы), представленный в виде графической конструкции, состоящей из 

множества элементов и действующих между ними связей, и построенный на 

основе определенных принципов, закономерностей и правил. 

В теории управления сложилось несколько подходов к построению 

структурных моделей, определяемых принципами формального описания 

систем, предложенными: общей теорией систем; кибернетикой; теорией 

структурного анализа; теорией графов;  логикой мышления или здравым 

смыслом. 

Любая структурная модель, независимо от подхода, формируется из сле-

дующих категорий: элемента, подсистемы, связи. Но каждый подход и позиция 

исследователя вносят свои особенности в содержание категорий систем и их 

отображение с применением специального графического инструментария. 

Например, элементом можно обозначить: 

форму группирования персонала: отдел, службу, сектор, лабораторию; 

объект: завод, цех, оборудование, узел; 

процесс, функцию, цель, задачу, работу и операцию. 

Из реальной практики решения системных задач управления можно выде-

лить проблему конструирования сложных организационных систем, имеющих 

собственное «поведение», способных к функционированию, смене и перераспре-

делению функций. 

К этому типу системных задач относятся задачи построения функционирова-

ния и развития органов государственной власти, задачи управления предприяти-

ем, организацией, отраслью, народным хозяйством, а также управление на уровне 

отдельных производств и цехов. Принципиальной особенностью этих задач явля-

ется то, что неотъемлемой частью их функционирования является человек. Это 

приводит к появлению у системы особых свойств, принципиально отличающих 

организационную систему от технической. 

Выявленное содержание взаимосвязей категории качества СУ с другими по-

нятиями, раскрывающими его внутренние и внешние стороны, позволяет сделать 
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вывод о сложности и многоаспектности категории. Она не может быть однознач-

но определена одним понятием и поэтому определяется через систему суждений. 

Категория качества системы управления (Ксу) есть система ее частных 

суждений-определителей: 

Ксу={А, Б, В, Г, Д, Е, Ж} 

где: А - качество есть совокупность свойств (аспект свойства); Б - качество 

структурно, представляет собой иерархическую систему свойств или качеств ча-

стей СУ (аспект структурности); В - качество динамично, оно есть динамическая 

система свойств (аспект динамичности); Г - качество - это существенная опреде-

ленность СУ, выражающаяся в закономерной связи составляющих элементов и 

определяющая условия развития СУ (аспект определенности); Д - качество - осно-

ва существования СУ, оно обусловлено системой внешних и внутренних факторов 

качества. К ним относятся: свойство, структура, система, граница, целостность, 

определенность, устойчивость, изменчивость, количество (аспект внешне и внут-

ренней обусловленности); Е - качество обусловливает единичность СУ, её специ-

фичность (аспект спецификации); Ж - качество создаваемых человеком СУ ценно 

(аспект ценности). 

Седьмой, ценностный аспект (аксиалогичность) качества объектов и процес-

сов (Ж) рассматривается через понятия полезности, пригодности, приспособлен-

ности, потребности, цели, назначения и стоимости. 

Так как качество СУ проявляется в первую очередь через её свойства, т.е. че-

рез её объективные особенности, то для построения механизма оценки качества 

необходимо: во-первых, определить номенклатуру тех свойств, совокупность кото-

рых в достаточно полной мере характеризует качество СУ; во-вторых, измерить 

свойства, т.е. определить их численные значения; в-третьих, аналитически сопо-

ставить полученные данные с подобными характеристиками другой СУ, принятой 

за эталон качества. Полученный результат будет с достаточной степенью досто-

верности характеризовать качество исследуемой СУ. 

Теоретическое ядро общей квалиметрии составляет теория оценивания, в ко-

торой рассматриваются закономерности, принципы, логика и алгоритмы оценива-

ния качества объектов и процессов. По определению, оценка качества представля-

ется как четырехкомпонентный механизм оценки, включающий в себя субъект, 

объект, базу и логику оценки (рис. 9.1). 

Субъект оценки может быть представлен одним «оценщиком» или их груп-

пой. Если применяются экспертные методы, субъект оценки заменяется одним 

экспертом или группой экспертов. В качестве группового субъекта могут высту-

пать лица, принимающие решения (менеджмент организации), персонал или дру-

гие заинтересованные стороны. 

Структура отношений раскрывает отношения между ними в пространстве и 

во времени в процессе оценивания. Важным моментом является конкретизация 

субъекта оценки качества СУ, так как от этого будут зависеть цели и методы 

оценки. Объект оценивания может быть представлен: 

результатами функционирования СУ (финансовые, рыночные, операцион-

ные, обеспеченность ресурсами); 
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Рис. 9.1 Механизм квалиметрической оценки системы управления 

 

элементами СУ (цели и миссия, функциональные управляющие блоки (ФУБ), 

функциональные задачи управления (ФЗУ), функциональные процедуры управле-

ния (ФПУ), методы управления, структура управления); 

общесистемными показателями (состояния, функционирования, движения, 

устойчивости, самоорганизации, жизнеспособности и др.). 

База сравнения может быть также представлена одной или несколькими ба-

зами сравнения. В качестве базы сравнения могут выступать: эталоны метриче-

ского измерения свойств СУ или её элементов; одно из сравниваемых свойств ка-

чества СУ по отношению к другому; эталон качества (аналогичная СУ). 

Операция выбора базы оценки включает в себя выбор типа базы, определе-

ние области допустимых и базовых значений показателей. Процессу оценивания 

качества СУ характерны: внешняя фиксация СУ; раскрытие структурности каче-

ства; определение номенклатуры взаимосвязанных показателей качества; опреде-

ление значений показателей качества; оценка качества. 

Результаты оценивания - это оценка качества СУ. 

В оценивании качества присутствуют деятельный, алгоритмический и логи-

ческий аспекты. Деятельный аспект отражает организацию оценки с учетом субъ-

ект-объектных отношений по оцениванию и, соответственно, управлению каче-

ством. Алгоритмический аспект реализуется через структуру операций измерения 

и оценивания качества в алгоритмах оценки. Логический аспект раскрывает логи-

ку оценивания качества, выбор базы оценки, основные принципы и аксиомы оце-

нивания. 

В систему квалиметрической оценки качества СУ заложены принципы срав-

нения. 

Первым принципом является принцип национально-хозяйственного подхо-

да, который подчеркивает приоритет заинтересованных сторон как субъекта 

оценки. 

Принцип сравнительной логики оценивания включает в себя следующие 

основные принципы: 

Групповой принцип относительности оценок в конкретизированном виде от-

ражает зависимость оценки качества СУ от всех компонентов системы сравнения 

и включает в себя: 
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принцип относительности базы оценки, подчеркивающий зависимость базы 

оценки от времени, целей, субъекта и объекта оценки; 

принцип временной относительности оценок, который можно рассматривать 

как следствие системного принципа динамичности качества; 

принцип перевода квалиметрии в хронометрию, которая служит основанием 

перевода относительных значений показателей качества во временные оценки 

технического уровня в терминах времени «опережения» или «отставания» по от-

ношению к принятой базе оценки. 

Групповой принцип субъект-объектного единства отражает положение о том, 

что оценивание должно проводиться в рамках определенных субъект-объектных от-

ношений по оцениванию и по управлению качеством СУ. 

При этом выставляемые оценки относительны в зависимости от следующих 

подходов: 

кто является субъектом оценки по отношению к определенной СУ (если экс-

перты определены в рамках данной СУ, то это будут внутренние оценки, а если за 

ее пределами - то внешние оценки); 

как рассматривается СУ - изолированно или в системном окружении (изоли-

рованное рассмотрение СУ определяет класс системно-внутренних оценок; в си-

стемном окружении это класс системно-внешних оценок). 

Принцип соответствия уровня формализации оценивания возможному 

уровню формализации СУ требует, чтобы названные уровни соответствовали друг 

другу. В случае превышения фактического уровня формализации оценок над воз-

можным уровнем формализации СУ появляется опасность систематического 

«сдвига» оценок в сторону количественно измеряемых свойств, что ведет к появ-

лению «ложных целей» и снижению эффективности управления качеством СУ. 

Этот принцип служит основанием положения разумного сочетания «сильных» и 

«слабых», количественных, порядковых и семантических шкал. 

Групповой принцип управляемости включает в себя принцип адаптивности 

системы оценки, требующий своевременного пересмотра коэффициентов весомо-

сти и базы оценки, а также принцип выбора оценочных показателей качества сре-

ди управляемых показателей. 

Групповой принцип системности вытекает из системной природы качества. 

В группу принципа системности входят: принцип многоуровневости системы 

оценок, отражающий принцип иерархического построения качества; принцип 

«спуска» ограничений, требований по иерархии оценок; принцип передачи требо-

ваний к базе оценки от системно внешних оценок; принцип учета весомостей в 

модели оценки; принцип соответствия системности оценки системности объекта 

оценки, который увязывает сложность системы оценки (иерархию показателей, 

шкалы, веса) со сложностью системы качества оцениваемого объекта. 

Сложность квалиметрической оценки качества СУ делает актуальными проце-

дуры их моделирования с последующим выделением факторов определяющих ка-

чество этих систем. Понятие «модель системы управления» позволяет раскрыть её 

основные элементы и взаимосвязи их между собой и внешней средой. По сути, мо-

дель СУ – это копия реального объекта, обладающая его реальными характеристи-
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ками и способная имитировать, воспроизводить его действия, его функционирова-

ние. 

Управление обеспечивает в определенных целях непрерывное воздействие на 

социально-экономические процессы. Таким образом, управление есть процесс, а СУ 

– инструмент, который обеспечивает эффективность этого процесса. Отсюда под 

моделью СУ понимается теоретически выстроенная совокупность представлений о 

том, как выглядит СУ, как она воздействует на объект управления, как адаптируется 

к изменениям во внешней среде, чтобы управляемая организация могла добиваться 

поставленных целей, устойчиво развиваться и обеспечивать свою жизнеспособность 

(рис. 9.2). 
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Рис. 9.2 Модель системы управления 

 

Она включает в себя базовые принципы управления, стратегическое видение, 

целевые установки и задачи, совместно вырабатываемые ценности, структуру и по-

рядок взаимодействия ее элементов, организационную культуру, аналитический 

мониторинг и контроль за ситуацией, движущие силы развития и мотивационную 

политику. 

Системный подход помогает раскрыть сущность и содержание механизма 

управления как основного элемента модели СУ. Механизм управления – комби-

нация органов и функций, осуществляющих целенаправленное воздействие на 

объект управления по определенной технологии (рис. 9.3). 

Рассмотрим более подробно основные элементы механизма управления. 

Орган управления – совокупность субъекта, принимающего решения, и 

устройств управления [5]. 

Объект управления – система, способная целенаправленно менять свою 

программу функционирования под влиянием управляющих (регулирующих) воз-

действий [5]. 

В соответствии с системным подходом объекты управления в социально-

экономической системе могут быть представлены: 
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Рис. 9.3 Механизм управления 

 

функциональными подсистемами – реализующих основные функции органи-

зации (маркетинг, НИОКР, снабжение, производство, сбыт, сервис); 

обеспечивающими подсистемами – решающих задачи направленные на 

обеспечение и использование необходимых ресурсов (технические средства и 

оргтехника, информационное обеспечение, финансовое обеспечение, обеспечение 

персоналом, юридическое и бухгалтерское сопровождение и др.); 

целевыми подсистемами – обеспечивающих реализацию задач достижения 

основных целей деятельности организации (качество, производительность, эколо-

гия, и др.). 

процессами, составляющими подсистемы организации; 

операциями процессов подсистем организации. 

Методология управления – исследование операций, кибернетика, информа-

тика и моделирование систем и действий [5, с. 384]. Методология управления - это 

логическая схема управленческой деятельности, предполагающая взаимосвязан-

ное понимание целей, ориентиров, а также средств и способов их достижения. Это 

еще и умение видеть, распознавать, понимать, оценивать и учитывать зависимо-

сти, которые и раскрывают содержание проблем, и подсказывают пути их реше-

ния. 

Специалисты выделяют следующие компоненты, характеризующие содер-

жание методологии управления: подходы, парадигмы, проблемы, приоритеты, 

ориентиры, критерии, альтернативы, процедуры выбора, средства и методы 

управления, а также ограничения. Последние могут входить в ассортимент 

средств управления, равно как и любой другой компонент методологии может ча-

стично входить в состав других: слишком жесткие границы здесь непродуктивны. 

Подход – наиболее принципиальный компонент методологии, определяю-

щий выбор и использование остальных ее компонентов. Среди подходов в управ-

лении особо выделяется системный подход. Весьма популярны в управлении про-

граммно-целевой и проектный подходы. В современном менеджменте можно го-

ворить о маркетинговом подходе, ориентированном на потребителя. Можно гово-

рить о кибернетическом, информационном, гуманистическом подходах – в таком 

http://www.viktorova-ts.ru/page97/page104/index.html##


- 138 - 

случае заметен акцент на преимущественном использовании отдельных наук, ти-

пов ресурсов и соответствующей методологии в целом. Многие исследователи ве-

дут речь об интеграционном, сетевом подходах. Исповедуя тот или иной подход, 

можно говорить о науке управления и об управлении как искусстве; подход в та-

ком случае обычно конкретизируется через те или иные принципы управления. 

Например, Ю.Д. Красовский предлагает в качестве наиболее перспективного так 

называемый поведенческий подход к пониманию менеджмента, утверждая, что в 

учебниках по менеджменту есть много полезного для менеджера, но нет главного 

- человека в менеджменте, а в образовательном стандарте «Организационное по-

ведение» исследуется человек, но не представлено собственно управление. 

Парадигма – исходная концептуальная схема, система понятий, отражающая 

осмысление существенных черт действительности, модель постановки проблем и 

их решения, выбора соответствующих методов, господствующая в научном сооб-

ществе в течение определенного исторического периода и знаменующая собой 

определенный этап в развитии теории. Можно говорить об управленческом раци-

онализме Ф. Тейлора, о функциональной дифференциации А. Файоля и М. Вебера 

и др. В современной парадигме управления, несмотря на разнообразие конкрет-

ных формулировок, предпочтение отдается человеческой личности с учетом про-

цессов глобализации и с акцентом на управление знаниями, на сетевые, партнер-

ские принципы взаимодействия. Проблема в управленческой деятельности – это 

главное противоречие цели и ситуации (условий существования и развития систе-

мы), разрешение которого определит изменение ситуации в направлении приня-

той цели. 

Приоритеты (от лат. prior – первый, старший), как правило, характеризуют в 

управлении акцент на те или иные сферы, с которыми могут быть соотнесены ре-

зультаты управляемой деятельности – сферы экономики, социальной жизни. При-

оритеты могут означать последовательность решения проблем во времени, сосре-

доточение внимания и ресурсов на тех или иных объектах управления, благополу-

чие и преобразование которых может быть наиболее существенным для функцио-

нирования и перспективного развития управляемой системы в целом, например, 

приоритет личности работника или вообще гражданина, приоритет общественных 

интересов или даже приоритет сохранения и увеличения аппарата управления. 

Ориентиры – в управлении определяются в тех или иных сферах (прежде 

всего приоритетных) как хорошо воспринимаемые (качественно определенные и 

количественно измеряемые) объекты, позволяющие определиться относительно 

цели деятельности, и могут быть квалифицированы по степени соотнесения с пер-

спективой, т. е. прежде всего как стратегические или оперативные. Соответствен-

но речь идет о стратегическом управлении, управлении функционированием или 

развитием, о решении текущих или перспективных задач.  

Критерии (от гр. kriterion – средство для суждения) в методологии управле-

ния – это мерила оценки, наиболее существенные, как правило, комплексные по-

казатели, позволяющие определить, классифицировать, оценить те или иные ас-

пекты управленческой деятельности. Критерии характеризуют, прежде всего, то 

или иное качество управления. Критерии обычно тесно взаимосвязаны с подхода-

http://www.viktorova-ts.ru/page97/page104/index.html##
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ми. Например, можно говорить об управлении по целям, результатам и т. п., при-

чем достижение целей, результатов выступает критериями качества управления. 

Критерии оптимизации используются в русле так называемого оптимизационного 

подхода. 

Альтернативы (от лат. alter – одно из двух) представляют собой возможные 

(обычно взаимоисключающие, противопоставленные друг другу) варианты буду-

щих ситуаций, роли, целей и действий организации, механизмов и процедур управ-

ления. Управление может иметь статус авторитетной профессиональной деятельно-

сти, только если перед управляющим существуют альтернативы, он видит их и 

профессионально осуществляет их выбор. Противоположность этому – управление 

по инструкциям, как строгое однозначное выполнение, трансляция «вниз» приказов 

вышестоящего начальства и т.п. 

Процедуры выбора – это методики и технологии оценки альтернатив. Ме-

тодология подсказывает (в том числе на базе применяемых подходов, критериев и 

т. п.), какие именно процедуры целесообразно задействовать. Здесь могут исполь-

зоваться как логические, математические, так и интуитивные процедуры, привле-

каться внутриорганизационные или внешние, в том числе независимые эксперты. 

Выделяются балльная процедура, ранжирование и др. 

Средства управления – это его инструменты, рычаги. В любом случае это 

так или иначе оформленные, конкретизированные (условно говоря, материализо-

ванные) аспекты, компоненты функций управления, предполагающие использо-

вание конкретных методов управления. 

Понятие «метод» происходит от греческого слова methodos и буквально 

означает «путь исследования», способ достижения какой-либо цели, решения за-

дачи, совокупность приемов или операций теоретического или практического по-

знания и освоения действительности. Методы управления входят составной ча-

стью в методологию, а более конкретно - в механизм управления. 

Методы управления - это способы реализации функций менеджмента. Одно-

временно они устанавливают ответственность, санкции за невыполнение или не-

достаточно результативное, неэффективное выполнение функций и обязанностей. 

Методы управления выбираются и используются в зависимости от сочетания 

(приоритетов) функций управления и от сочетания (выбора) его средств (инстру-

ментов). Многое зависит от масштаба управления, его целей, окружающей соци-

ально-экономической среды, качества персонала и реального наличия тех или 

иных средств (инструментов) управления. 

Традиционная общепризнанная классификация группирует методы менедж-

мента по характеру воздействия: административные (организационно-

распорядительные), экономические и социально-психологические. Данное деле-

ние условно, так как четко разграничить каждый метод не представляется воз-

можным: они взаимно проникают друг в друга и имеют немало общих черт. В то 

же время присущие им различия в способах воздействия на объекты управления 

позволяют рассматривать каждый из них в отдельности. 

Управление сложными современными социально-экономическими система-

ми должно быть: всеситуационным, что означает возможность управления во всех 
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возникающих ситуациях, включая чрезвычайные, когда связь с объектами управ-

ления может на некоторое время теряться; гибким, что подразумевает смену форм 

управления в зависимости от обстановки и изменения долгосрочных тенденций; 

непрерывным, что означает осуществление управляющих воздействий с целесооб-

разной периодичностью; оперативным, т. е. способным своевременно реагировать 

на изменения обстановки; эффективным, что означает экономичность выбирае-

мых управленческих решений и всего процесса, а также минимальный расход ре-

сурсов, используемых в ходе управления. 

При рассмотрении механизма управления ресурсы необходимы не только 

для принятия управленческого решения, но и для его реализации. Несмотря на 

назначение ресурсов, они должны включать в себя: 

информационное обеспечение (базы данных); 

инфраструктуру (средства коммуникации лиц принимающих решения); 

производственную среду; 

оргтехнику и др. 

Выполнение функций управления всегда требует определенных затрат вре-

мени и сил, в результате которых управляемый объект приводится в заданное 

или желаемое состояние. Это и составляет основное содержание понятия «про-

цесс управления». Чаше всего под ним понимается определенная совокупность 

управленческих действий, которые логично связываются друг с другом, чтобы обес-

печить достижение поставленных целей путем преобразования ресурсов на «вхо-

де» в продукцию или услуги на «выходе» системы. 

В этом определении подчеркивается целенаправленный характер процесса, 

осуществляемого органом управления, а также его связь с функциями, целями 

и необходимыми для их реализации ресурсами. Наряду с этим в литературе ши-

роко используется и другое определение процесса управления, в котором в каче-

стве его ключевого момента рассматриваются не функции управления, а управ-

ленческое решение, на разработку, принятие и выполнение которого направ-

ляются усилия и организационная деятельность профессиональных управляю-

щих. Иными словами, процесс управления представляется как совокупность 

циклических действий, связанных с выявлением проблем, поиском и организацией 

выполнения принятых решений.  

Между этими двумя подходами к определению сущности процесса управле-

ния нет противоречий, по сути, они дополняют друг друга, образуя непрерыв-

ность циклически повторяющихся процессов принятия решений, связанных с 

выполнением управленческих функций. Но необходимо конкретизировать по-

нятия: «процесс управления» и «процесс принятия решения» с точки зрения их 

иерархии. В отличие от процесса принятия решения, процесс управления подра-

зумевает реализацию принятого решения и получение «отчета» об удовлетворен-

ности «потребителя». Для наглядности представим процесс управления в следу-

ющем виде (рис. 9.4). 
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Рис. 9.4 Процесс управления 

 

Цель перед объектом управления ставиться на основании декомпозиции 

стратегических целей на нижестоящие уровни организации. Цель в данном случае 

является инициирующим фактором для начала деятельности. На основе постав-

ленной цели процесс управления проводит диагностику исходной ситуации (ДИС) 

результатом которой является фиксация состояния объекта управления на опреде-

ленный момент времени и выявление узких мест, мешающих достижению цели. 

Далее готовиться, и принимается управленческое решение (ПУР) обеспечиваю-

щее расшивку узких мест. Следующим этапом процесса управления является реа-

лизация управленческого решения (РУР). Результатом данного этапа являются 

решения следующих задач: 

своевременность и точность поставки исходных материалов и необходимой 

информации; 

своевременность и полнота обеспечения необходимыми ресурсами; 

своевременность и точность передачи потребителю готового продукта (услу-

ги). 

В завершении процесса управления происходит оценка уровня удовлетво-

ренности потребителя. 

Как было отмечено ранее, процесс управления представлен взаимосвязанны-

ми и взаимодействующими функциями управления. 

Функциональная задача управления – это совокупность действий по вы-

полнению одной функции управления в рамках конкретного объекта управления. 

Например, планирование конструкторской подготовки операционной деятельно-

сти, организация конструкторской подготовки операционной деятельности, учет 

результатов конструкторской подготовки операционной деятельности и т.д. Для 

этой цели может быть использована матрица «функции управления – объект 

управления». В качестве примера приведем функциональные задачи управления 

для операций процесса закупок готовой продукции (табл. 9.1). 
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Таблица 9.1 Матрица ФЗУ закупочной деятельностью 

Операции процесса закупок 

Функции управления 
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Потребность в продукции + + + + + + + + + 

Выбор поставщиков - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка заказа 0 + + + + + + + + 

Выполнение условий договора 0 - + + + + + + + 

Поступление продукции + + + + + + + + + 

Приемка продукции 0 + + + + + + + + 

Оплата счетов - - - - - + + + + 

Примечание: «+» - функция используется всегда; «0» - функция используется периодиче-

ски; «-» - функция не используется. 

 

Обозначить наличие той или иной функциональной задачи управления недо-

статочно, необходимо сформулировать собственно саму ФЗУ и описать ее содер-

жание. Например: 

прогнозирование потребности в готовой продукции – контурное опреде-

ление объемов закупаемой продукции на предстоящий отчетный период; 

планирование потребности в готовой продукции – конкретизация объемов 

закупки готовой продукции с привязкой к конкретным периодам времени и т.д. 

В рамках ФЗУ выполняются действия, которые представляют законченный 

комплекс в определенном промежутке времени. Последовательное решение ФЗУ 

в рамках конкретного ФУБ обеспечивает качественное управление объектом. 

Процесс формулировки, описания и решения ФЗУ также не является оконча-

тельным в формировании ФУБ. С целью повышения качества управления объектами 

различного иерархического уровня целесообразной и жизненно необходимой будет 

разработка функциональных процедур управления. Процедура – установленный по-

рядок ведения, рассмотрения каких-либо дел [5]. 

Описание механизма управления, очевидно недостаточно для построения 

структурной модели СУ. Учитывая тот факт, что СУ является инструментом в до-

стижении целей объекта управления необходимо этот объект идентифицировать. 

Для этого необходимо определить иерархический уровень объекта, очертить его 

границы и идентифицировать заинтересованные стороны с имеющимися у них 

требованиями. 

В зависимости от иерархического уровня объекта управления состав его заинте-

ресованных стороны и их требования могут изменяться. Для идентификации заинте-

ресованных сторон автором работы предлагается использовать матрицу «Заинтересо-

ванная сторона – объект управления» (табл. 9.2). 
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Таблица 9.2 Матрица «Заинтересованная сторона – объект управления» 

Заинтересованная 

сторона 

Объект управления 

Организация 

в целом 

Функциональная 

подсистема 

Процесс функцио-

нальной подси-

стемы 

Операция 

процесса 

1 2 3 4 5 

Потребитель 

Физические лица. 

Юридические 

лица. 

Функциональные 

подсистемы ор-

ганизации. 

Последующие 

процессы в тех-

нологической це-

почке. 

Последующие 

операции в тех-

нологической це-

почке. 

Поставщик 

Физические лица. 

Юридические 

лица. 

Функциональные 

подсистемы ор-

ганизации. 

Предшествующие 

процессы в тех-

нологической це-

почке. 

Обеспечивающие 

процессы органи-

зации. 

Предшествующие 

операции в тех-

нологической це-

почке. 

Контролирующий 

орган 

Государственные 

надзирающие 

органы 

Совет директо-

ров. 

Ревизионный ко-

митет. 

Владелец процес-

са. 

Отдел качества. 

Линейный руко-

водитель. 

Сотрудник отдела 

качества. 

Персонал 
Персонал орга-

низации 

Персонал функ-

циональной под-

системы. 

Персонал про-

цесса. 

Персонал техно-

логического 

участка. 

Менеджмент 
Генеральный 

директор. 
Совет директоров 

Владелец процес-

са. 

Линейный руко-

водитель. 

Акционер 

Физические ли-

ца. 

Юридические 

лица. 

- - - 

Инвестор 

Физические ли-

ца. 

Юридические 

лица. 

Сама организа-

ция. 

Сама организа-

ция. 

Сама организа-

ция. 

 

Далее должны быть определены требования каждой из заинтересованных сторон, 

выявлены риски и последствия их невыполнения, определен порядок выполнения тре-

бований. 

После того, как укрупнено, определена структура и связи СУ, необходимо выде-

лить факторы, определяющие её качество. Они представлены на рис. 9.6. 

Выявленные факторы качества СУ можно представить в виде трех основных 

групп: 

Факторы, определяющие качество ресурсов СУ. К ним относятся: 

качество управленческого персонала; 

качество отчетной информации; 

качество ресурсов используемых для принятия и реализации управленческо-

го решения; 

качество информации об удовлетворенности заинтересованных сторон. 
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Рис. 9.6 Факторы качества системы управления 

 

Факторы, определяющие качество процесса управления. К ним относят-

ся: 

качество методологической основы управления; 

качество процесса управления; 

качество управленческого решения. 

Факторы, определяющие качество коммуникационных процессов СУ. К 

ним относятся: 

качество идентификации заинтересованных сторон объекта управления; 

качество идентификации требований заинтересованных сторон; 

качество коммуникационных связей в системе управления и вне её. 

Такая классификация факторов качества в дальнейшем предполагает постро-

ение моделей качества ресурсов и процесса управления. Это позволит более каче-

ственно определить условия и требования к формированию или реформированию 

СУ различного иерархического уровня. 
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ГЛАВА 10. МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 

 
Теория управления экономическими системами типа «организация» включа-

ет представления, принципы и концепции управления в социо-экономических 

средах, содержание и формы видов управленческой деятельности, внешней и 

внутренней среды организаций, взаимодействие функций управления, состав и 

содержание показателей эффективности управленческой деятельности. Основное 

направление развития теории управления экономическими системами – это фор-

мулирование законов целесообразной человеческой деятельности по преобразова-

нию интеллектуальных и материальных ресурсов в продукты для обеспечения вы-

сокого качества жизни человека [5, 9, 12]. 

Современная методология управления должна оснащать мышление управ-

ленца средствами построения цепочек знаний, позволяющих получить необходи-

мые понятия, синтезируя их из разных предметных областей, а затем используя 

для объяснения наблюдаемых и прогнозируемых феноменов и управления ими. 

Любая методология эффективна настолько, насколько удачно выбрана положенная 

в её основание онтология. Важнейшим фактором, влияющим на деятельность ор-

ганизации, является поведение сотрудников. Собственно менеджмент и служит 

интеграции поведения и деятельности работающих для эффективного решения 

всех видов управленческих задач [2]. 

Менеджмент является главной движущей силой в деятельности любой орга-

низации. Менеджмент, ориентируясь на цели и миссию организации, использует 

свои технологии и созданную структуру для эффективного решения совокупности 

управленческих процессов и их составных частей. Носителями главных постула-

тов менеджмента организации являются люди. Эффективность использования че-

ловеческих ресурсов организации зависит от состава и содержания решаемых 

управленческих задач и применяемых технологий менеджмента. 

Менеджмент - это управление различными процессами и человеческими 

отношениями [1]. Или менеджмент организации – это также управление ресур-

сами, операциями и результатами её деятельности. 

Менеджмент – это форма проявления внутренней, глубинной социально-

психологической программы, заложенной в человеке. В этом качестве менталитет 

- важнейшая основа менеджмента, его элемент, его существенная сторона. В этом 

проявляется соответствие менеджмента менталитету, которое не отрицает проти-

воречий между ними. 

Менеджмент включает по работе [12] следующие элементы: власть, лидер-

ство, мотивацию, коммуникации, конфликты, социальную ответственность, стиль, 

деловую этику, групповую динамику, изменения. 

Каждый элемент менеджмента имеет свои формы и содержание, методы вы-

полнения и технологии реализации. Рассмотрение элементов менеджмента пока-

зало, что все они связаны с влиянием на людей или их группы в процессе деятель-

ности. Менеджмент представляет собой формы взаимодействия индивида с окру-

жающим миром, которые зависят от ряда факторов: системного, индивидуального 

и социального характера [3]. 
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Поведение организации состоит из совокупности поведения ее членов, отно-

шения отдельных подразделений, взаимодействия формальных и неформальных 

групп. Поведение человека в организации должно быть предсказуемым, адекват-

ным и формализуемым и должно способствовать успешному решению всех видов 

задач. 

Менеджмент включает несколько функций (элементов), существующих в ор-

ганизации, которые имеют связи между собой, и, кроме того, взаимодействует с 

элементами организации. Система менеджмента организации по работе [3] пред-

ставлена на рис. 10.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К основным факторам, характеризующим личность и ее поведение, относят-

ся: природные свойства индивида, его индивидуально-психологические особенно-

сти, система потребностей, мотивов, интересов и система управления личностью, 

ее "Я-образ". Часть факторов менеджмента имеет индивидуальную окраску и так 

или иначе связана со свойствами личности [2]. 

Рассмотрим сравнительную характеристику элементов менеджмента с точки 

зрения их влияния на персонал. Два элемента нами включены в обе группы, но 

характеристики их влияния несколько отличаются. Элементы менеджмента, вли-

яющие на индивидуальное поведение людей, представлены в табл. 10.1. Управле-

нец, как правило, перед применением имеет некоторое время для выбора элемента 

менеджмента. При этом заранее оценивается ожидаемые результаты. 

цель, 

миссия, 

ценности, 

структура, 

задачи, 

процессы 

и т.д. 

Дея-

тельно-

сть 

 

 

 

 

Поведе-

ние 

Ресурсы 

Результаты 

Элементы орга-

низации 

Индивидуальные 

аспекты 

Ценности 

Расположение 

Потребности 

Интересы 

Элементы менедж-

мента, влияющие на 

групповое поведение 

людей 
Групповая динамика 

стиль, коммуникации, 

конфликты, совместная 

деятельность, социаль-

ная ответственность, 

изменения 

 

Решение 

задач 

Решение 

проблем 

Элементы менедж-

мента, влияющие на 

индивидуальное по-

ведение людей 

Лидерство, 

конфликты, 

власть, 

деловая этика 

коммуникации 

мотивация 

Рис. 10.1 Системное представление менеджмента организации 
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Таблица 10.1 Элементы менеджмента, влияющие на индивидуальное поведение людей 

Наим

ено-

вание 

Определение 
Средства 

реализации 
Результаты 

Ли-

дер-

ство 

Влияние на сознание 

людей примером, по-

ступками, обаянием 

Достижение высо-

ких результатов в 

деятельности, яр-

кая личность, об-

разец для подра-

жания 

Ведение за собой, увлечение, станов-

ление маяком, воодушевление, осмыс-

ление каждым работников образца для 

своего поведения и деятельности 

Ком-

му-

ни-

ка-

ции 

Выработка, передача, 

прием, преобразова-

ние, хранение инфор-

мации для успешной 

деятельности 

Совещание, личная 

беседа, перегово-

ры, конференция, 

семинар, выставка, 

презентация, 

пресс-

конференция, 

брифинг и т.д. 

Восприятие, освоение и понимание 

идей, позиций, определение и согласо-

вание понятий, разъяснение, преодо-

ление барьеров, осмысление стоящих 

задач для достижения определенных 

параметров деятельности и поведения, 

удовлетворение потребностей в ин-

формации 

Мо-

тива-

ция 

Побуждение к усили-

ям для определенного 

поведения и деятель-

ности 

Материальные и 

нематериальные 

факторы 

Удовлетворение личных потребностей 

при достижении определенных пара-

метров деятельности и поведения 

Кон-

флик

ты 

Влияние через нахож-

дение (создание) про-

тиворечий, запуск 

(поддержание) 

напряженности в от-

ношениях людей 

Подчеркивание, 

углубление, сбли-

жение различий 

позиций по отно-

шению к делу и 

людям 

Повышение ответственности к делу, 

выявление глубинных позиций людей, 

выявление слабых звеньев среди лю-

дей, поиск проблем и их решений 

Влас

ть 

Влияние через демон-

страцию возможно-

стей людей (групп) и 

последствий той или 

иной деятельности 

и/или поведения 

Все виды власти 

Указание на последствия при дости-

жении определенных параметров дея-

тельности и поведения 

Де-

ловая 

этика 

Влияние через соци-

ально-психологи-

ческий климат в кол-

лективе 

Все виды отноше-

ний между людь-

ми, тон, вежли-

вость, предупреди-

тельность 

Теплота в отношениях, взаимное дове-

рие, раскрепощенность в деятельности 

и поведении 

 

Кроме того, учитывается множество субъективных факторов. Например, 

личные отношения, статус работника, различные аспекты культуры организации, 

наличие посторонних людей, время коммуникационного контакта. Скорее всего, 

при этом присутствуют фрагменты и многих других элементов менеджмента. Та-

ким образом, выбирается средство влияния на работника независимо от соотно-

шения статусов, ролей и должностей двух субъектов деловых коммуникаций. 

Элементы менеджмента, влияющие на групповое поведение людей, представлены 

в табл. 10.2. 
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Таблица 10.2 Элементы менеджмента, влияющие на групповое поведение людей 

Наиме

нова-

ние 

Определение 
Средства 

реализации 
Результаты 

Ком-

муни-

кации 

Выработка, переда-

ча, прием, преобра-

зование, хранение 

информации для 

успешной деятель-

ности  

Совещание, личная 

беседа, переговоры, 

конференция, семи-

нар, выставка, презен-

тация, пресс-конфере-

нция, брифинг и т.д. 

Удовлетворение позиций лидеров и 

носителей власти в восприятии, 

освоении и понимании поставлен-

ных задач, показ насколько эффек-

тивны каналы информации  

Кон-

флик-

ты 

Влияние через 

нахождение (созда-

ние) противоречий, 

запуск (поддержа-

ние) напряженности 

в отношениях людей 

Подчеркивание и 

углубление (сближе-

ние) разности позиций 

по отношению к делу 
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Влияние на группу людей должно быть более ярко выражено, носить пуб-

личный характер, иметь оттенки риторики и включать элементы ораторского ис-

кусства. 

Таким образом, поведение работников в организации – это сложный, мно-

гофункциональный и взаимовлияющий процесс, который влияет на деятельность 

организации и ее имидж во внешней среде. 

Сложность однозначного подробного описания реализации элементов ме-

неджмента связано с эмоциональной окрашенностью управленческих процессов, 

что-либо мешает, либо помогает реализации управленческих задач. Однако сово-

купность определенных операций и их последовательность существенно отлича-

ют один элемент менеджмента от другого и соответственно меняется «сила» их 

влияния на субъекта. 

Однако на практике при взаимодействии руководителя с подчиненным ис-

пользуется сразу несколько элементов менеджмента. Например, руководитель при 

проверке выполнения выданного ранее задания демонстрирует свое право его 

проверять (законная власть), обнажает какой-то стиль управления (например, де-

мократический), выполняет конкретный вид коммуникаций (личная беседа), по-

буждает ускорить процесс окончания решения задачи (мотивация); проявляет 

конкретный тон и тембр голоса (деловая этика), приближает или отодвигает воз-

никновение конфликта. 

Все это происходит в рамках российского менталитета с учетом культуры, 

принятой в организации, Полиэлементное содержание менеджмента в отношени-

ях «руководитель – подчиненный» после окончания диалога позволяет не только 

представить дальнейшие шаги каждого, но осмыслить перспективы их взаимоот-

ношений в ближайшем будущем. 

Наполнение элементов менеджмента фрагментами других элементов позво-

лят повысить эффективность процесса управления и заявить эти образцы поведе-

ния управленцев в современной российской модели для дальнейшего использова-

ния. 

Без понимания взаимодействия элементов менеджмента нельзя определить 

эффективность каждого из элементов, а тем более их сочетания. Однако в настоя-

щее время научные исследования проводятся, в основном, по одному какому-то 

элементу менеджмента (мотивации, лидерству и т.д.) без изучения взаимодей-

ствия других элементов, без оценки их влияния и выделения доминант. 

Автор убежден, что именно во вкраплении тех или иных элементов менедж-

мента в процесс управленческой деятельности делает управление более эффек-

тивным. Именно в элементах менеджмента проявляются особенности националь-

ного менталитета. 

Когда в СМИ сообщается информация о смене менеджмента какой-либо 

компании, то имеется в виду не только смена состава Совета Директоров, топ-

менеджеров. Основные элементы организации, такие как ресурсы, технологии, 

структура, задачи, процессы, как правило, не меняются. Чаще всего, изменяются 

цель, миссия, некоторые элементы культуры и особенно часто именно менедж-

мент. В частности, существенно меняются важнейшие элементы менеджмента, 
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т.е. стиль, власть, лидерство и т.д. Причем такие изменения, в основном, касаются 

отношений людей сверху донизу и по горизонтали. 

Смысл таких изменений: улучшение отношения работников к своей деятель-

ности и результатам труда. При этом очень важным фактором является повыше-

ние сплоченности коллектива, заряженность на выполнение целей организации. 

Если при этом еще и результаты деятельности организации сказываются на оплате 

и улучшении условий труда. 

Особенно явно это проявляется при смене руководства спортивных команд, 

когда результаты могут быть достигнуты достаточно быстро. Это связано с тем, 

что и руководство и рядовые члены команды хотят доказать друг другу причаст-

ность к новым результатам. 

Аналогично такие процессы происходят и в коллективах других сфер дея-

тельности. Обновление элементов менеджмента производится, чаще всего, интуи-

тивно. Конечно, важно изучение при этом ошибок и промахов прежних управлен-

цев. Как это происходит, что именно надо менять, в какой последовательности 

происходит индивидуально в каждой организации. И это, как правило, находки 

талантливых управленцев, способных к ситуационному управлению, и выражаю-

щих свое осмысление и понимание вслух. 

Ученые и преподаватели весьма далеки от реальных процессов это не нахо-

дит отражение в научных исследованиях. Отсюда, отсутствие рекомендаций в ли-

тературе по использованию элементов менеджмента для создания эффективных 

моделей поведения управленцев организаций. Также отсутствуют рекомендации 

управленцам по выбору эффективных коммуникаций с указанием состава, содер-

жания и «силы» тех или иных элементов менеджмента в процессах продуктивной 

и репродуктивной деятельности. 

Одним из важнейших средств целенаправленного и результативного приме-

нения элементов является технологизация управленческой деятельности и ме-

неджмента. Отсутствие технологий элементов менеджмента и рекомендаций по 

их использованию затрудняет и процесс обучения управления на всех уровнях. 

Успешные управленцы зачастую не способны передать свой опыт, так как он ни-

как не зафиксирован технологически. В процессах обучения молодых специали-

стов – будущих управленцев зачастую принимают участие преподаватели, кото-

рые никогда не были управленцами. 

Автор, занимаясь процессами менеджмента в течение многих лет, прилагает 

значительные усилия на пути технологизации управления и менеджмента. Техно-

логия использования элементов менеджмента приводится на рис. 10.2. 

Значительное влияние на эффективность решения ФЗУ оказывает взаимодей-

ствие элементов менеджмента организации. Элементы менеджмента чаще всего 

используются не изолированно друг от друга, а в некотором сочетании. Умение 

гармонично сочетать в своей деятельности эти элементы проявляется у управлен-

ца на интуитивном уровне или на основе большого опыта. 

Технологизация элементов менеджмента требует глубоких исследований и 

подробного описания с тем, чтобы определенные элементы менеджмента и техно-

логии их реализации стали не только достоянием отдельных одиночек – талантли-
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вых менеджеров, демонстрирующих образцы достаточно совершенного искусства 

в управленческой сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение элементов менеджмента не ограничивается человеческими от-

ношениями. Элементы менеджмента широко применяются при решении боль-

шинства ФЗУ в рамках различных СУ. Это более глубокого понимания и исполь-

зования элементов менеджмента в управленческих процессах организации необ-

ходима серьезная и кропотливая работа. В частности, это требует наличия многих 

компонентов методологического обеспечения. 

Модель подготовки организации к технологизации элементов менеджмента 

представлена на рис. 10.3. 
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Ядром процесса технологизации элементов менеджмента в организации яв-

ляется приобретение или собственная разработка методического обеспечения тех-

нологий. Это непростая задача, связанная и отсутствием адекватной литературы и 

квалифицированных специалистов. Однако когда-то этот процесс надо начинать и 

осваивать. 

Процесс разработки технологий элементов менеджмента заключается в под-

боре операций (процедур) и установлении последовательности их реализации для 

достижения поставленных целей. Методическое обеспечение определяет правила 

и особенности подбора процедур и порядок их выстраивания в технологию реше-

ния ФЗУ от начала до конца. 

Инструментарий в управленческой деятельности практически не отличается 

от процессов технологизации в любых сферах деятельности. Особенность техно-

логизации процессов управления и менеджмента связана со значительной долей 
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Рис. 10.3 Модель подготовки организации к технологизации элементов менеджмента 
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мыслительных процессов в плане адекватности средств сложившейся управленче-

ской ситуации. 

Представленная выше модель позволяет развернуть процесс технологизации 

элементов менеджмента в организации в двух вариантах. Чаще всего, производит-

ся приобретение методического обеспечения, так как содержать квалифицирован-

ных специалистов по технологизации для многих организаций весьма накладно. 

Однако есть организации, которые способны самостоятельно разрабатывать тех-

нологии. 

Модель проектирования технологии элементов менеджмента представлена на 

рис. 10.4. Создание любых технологий должна обязательно доходить до практики. 

Обратная связь от эксплуатации технологий элементов менеджмента позволит 

приобрести бесценный опыт, как в их эффективном применении, так и в области 

дальнейшего развития методов их проектирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данная модель проектирования технологий достаточно универсальна и мо-

жет быть использована в любых организациях и для любых управленческих про-

цессов. 

Однако элементы менеджмента используются, как отдельно в управленче-

ской деятельности, так и в технологиях решения ФЗУ. Рассмотрим этот процесс 

подробнее. Технология выбора элемента менеджмента для решения ФЗУ пред-

ставлена на рис. 10.5. 

Элементы менеджмента нужно расставить в нужном месте в процессе реше-

ния ФЗУ. Ими не следует злоупотреблять, но без них в некоторых процедурах не 

обойтись, чтобы результаты решение ФЗУ были адекватными. Рассмотренная 

выше технология выбора элемента менеджмента позволяет достаточно однознач-

но определить перечень элементов менеджмента для решения конкретной ФЗУ. 

 

Рис. 10.4. Модель проектирования технологии элементов менеджмента 
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технологиях 

Передача тех-

нологии в экс-

плуатацию 

Использо-

вание тех-

нологии на 

практике 

Передача заказа 

для разработки 

технологии ме-

неджмента 

Прием заказа для 

разработки тех-

нологии менедж-

мента  

Изучение методического 

обеспечения по разработке 

технологий менеджмента 

Построение 

технологии в 

графовом виде 

Уточнение 

отдельных 

процедур 

Продолжение использо-

вания технологии ме-

неджмента на практике 
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Выполняя все операции представленной технологии, в должностную ин-

струкцию специалиста будут внесены необходимые корректировки об использо-

вании элементов менеджмента при решении ФЗУ. 

Оценка необходимости использования элементов менедж-

мента для решения ФЗУ 

Определение перечня эле-

ментов предметной обла-

сти менеджмента 

Анализ существую-

щей литературы по 

менеджменту 

Определение состава и содер-

жания предметной области эле-

ментов менеджмента 

Описание предлагаемых 

элементов менеджмента 

Заполнение эксперт-

ных листов 

Подготовка методики 

экспертизы 

Проведение инструктажа по запол-

нению экспертных листов 

Определение состава 

экспертов 

Оценка существо-

вания элементов 

менеджмента для 

решения ФЗУ 

Подбор эле-

ментов ме-

неджмента 

для ФЗУ 

Выработка мероприятий по использова-

нию технологий элементов менеджмента 

Обучение специалистов ис-

пользованию технологий эле-

ментов менеджмента 

Представление ре-

комендаций по ис-

пользованию тех-

нологий элементов 

менеджмента 
Формирование заказа 

на проектирование 

технологий элемен-

тов менеджмента для 

включения их в ФЗУ 

Ранжирование элемен-

тов менеджмента по 

уровню влияния на 

решение ФЗУ 

Выбор ФЗУ для иссле-

дования 

Построение матрицы «ФЗУ – 

Элементы менеджмента» 

Есть ли технологии 

элементов ме-

неджмента в орга-

низации? 

Включение выбранных техно-

логий элементов менеджмента 

для решения ФЗУ 

Оценка правильности подбора 

технологий элементов менедж-

мента для решения ФЗУ 

да нет 

Устраивает ли ре-

зультативность 

технологии эле-

ментов менедж-

мента в организа-

ции? 

Передача тех-

нологий эле-

ментов ме-

неджмента в 

эксплуатацию 

Выполнение заказа на 

проектирование техно-

логий элементов ме-

неджмента для включе-

ния их в ФЗУ 

Эксплуатация технологий элементов 

менеджмента в рамках ФЗУ 

Выявление недостатков в 

использовании технологии 

элементов менеджмента 

Определение качества 

использования техно-

логий менеджмента в 

рамках ФЗУ 

Внесение необходи-

мых материалов в 

должностные инструк-

ции специалистов да 
нет 

Рис. 5. Технология выбора элемента менеджмента для решения ФЗУ 
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Применение элементов менеджмента способствуют выбору одного из не-

скольких вариантов, разъяснению содержания работ или продвижению процесса 

решения ФЗУ. В основном, в рамках ФЗУ используются средства коммуникаций 

(совещания, переговоры и т.д.), власти, мотивации и др. 

По результатам исследования элементов менеджмента строится матрица 

«ФЗУ–Элементы менеджмента». Пример оформления матрицы представлен в 

табл. 10.3. 
 

Таблица 10.3 Распределение элементов менеджмента по ФЗУ в рамках выбранного ФУБ 

№/№ 

(шифр) 
Наименование ФЗУ 

Элементы менеджмента 

1
. 

2
. 

3
. 

…
 

…
 

…
 

…
 

N
. 

1. (3.08.01) 

2. (3.08.02) 

… 

N. (3.08.17) 

… ФЗУ 1 

… ФЗУ 2 

 

… ФЗУ N 

+ 

– 

 

+ 

– 

–  

 

+ 

– 

+ 

 

+ 

+ 

– 

 

+ 

– 

– 

 

– 

+ 

– 

 

– 

+ 

– 

 

– 

– 

– 

 

– 

Примечание. «+» – технология применяется в решении ФЗУ; «–» – технология в решении 

ФЗУ не применяется. 

 

Для успешного решения ФЗУ необходимо использование различных средств, 

объединенных в несколько групп: методы выполнения процедур (МВП), методы 

принятия управленческих решений (МПУР), элементы менеджмента (ЭМ). 

Структура решения ФЗУ представлена на рис. 10.6. 

 

 

 

Процедура 3 (ВхИ2) 

ВхИ 1 

ВхИ 2 

МПУР 1 

МПУР 2 

МВП 1 

МВП 2 

ЭМ 1 

ЭМ 2 

Процедура 2 (ВхИ1) 

Процедура 4  

Процедура5 (МВП 1) 

Процедура 6 (МПУР 1) 

Процедура 7 

Процедура 8 (МПУР 2) 

Процедура 9 (ЭМ 1) 

Процедура 10 (МВП 2) 

Процедура 11 (МВП 3) 

… 

Процедура 12 (ЭМ 2) 

 

Процедура N-2 (ВыхИ 1) 

Процедура N-1 (ВыхИ 2) 
 

Процедура N (ВыхИ 13 
 

Рис. 10.6 Структура решения ФЗУ 

ВыхИ 1 

ВыхИ 2 

ВыхИ 3 

МВП 3 

Процедура 1 
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В качестве МВП могут использоваться математические (статистические, рас-

четные, обработки и т.д.), логические (сравнения, выборки и т.д.), социологиче-

ские (опрос, тестирование, собеседование и т.д.) и другие. Для реализации кон-

кретной ФЗУ могут существовать несколько МВП. При этом разные МВП могут 

давать различные результаты по точности, трудоемкости и другим параметрам. 

Однако разработчикам желательно знать весь их спектр МВП, чтобы осознанно 

осуществить выбор для получения заданных результатов. Чем сложнее МВП, тем 

больше времени на его использование и тем выше должна быть квалификация 

специалистов. Поэтому должен быть выбор МВП для решения ФЗУ, чаще всего, 

связан с компетенцией исполнителя в конкретной организации. Иногда могут 

быть выбраны и исследованы несколько МВП с указанием конкретных условий 

их применения. Результаты исследования могут быть представлены в описатель-

ном или табличном виде. 

При решении ФЗУ могут использоваться различные МПУР. Они хорошо опи-

саны в современной литературе, в частности в [4]. Применение МПУР необходи-

мо для того, чтобы рассмотреть различные варианты решения ФЗУ, и осознанно 

выбрать состав МВП, а также сроки и качество их реализации. Состав МПУР и 

процедуры, в которых они должны использоваться, как правило, могут прилагать-

ся к инструкции решения ФЗУ. 

При решении ФЗУ обязательно используются ЭМ. Чаще всего, применяются 

коммуникации, власть, лидерство, мотивация и т.д. Вкрапление ЭМ в решение 

ФЗУ позволяет продвигать процедурную деятельность до её завершения. Кроме 

того, выявляются специалисты, способные использовать соответствующие ЭМ 

при решении ФЗУ. Практически все ЭМ также реализуются с помощью техноло-

гий, большинство из которых достаточно обстоятельно описаны в работе [13]. За-

труднения исполнителей предполагает использование управленцами ЭМ при ре-

шении ФЗУ, что связано, как правило, с реализацией адекватной реакции в ре-

зультате сочетания различных ситуационных факторов. 

Модель решения ФЗУ представлена на рис. 10.7. Таким образом, осуществ-

ляется задачный подход к реализации управленческой деятельности во всех её 

проявлениях. При этом, чаще всего, задачи нормирования, планирования, анализа 

и регулирования реализует руководитель подразделения, а задачи организации и 

учета осуществляют исполнители. 

В отличие от рефлексивной саморегуляции в жизнедеятельности в управле-

нии критерием правильности деятельности в целом и управленческой, в частно-

сти, выступает то, что значимо для реализации заказа и выбора способа построе-

ния деятельности исполнителей, их обеспечения, которые гарантируют достиже-

ние значимого для заказа результата. 

Исходя из последнего, выделяется предписывающая и властная стороны 

управленческий деятельности. Любой управленец также является фактором 

успешности деятельности. Руководитель свои ФЗУ, как правило, решает сам, При 

этом управленец предоставлен самому себе в самонормировании, самоконтроле, 

самоорганизации и т.д. Поэтому от его профессиональной компетенции зависит 

результат общей работы подразделения, за которым закреплен комплекс ФЗУ. 
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Применение ЭВМ существенно ускоряет рутинную работу по выполнению 

нескольких вариантов решения ФЗУ и оставляет больше времени для творческой 

работы. Пример содержания ФЗУ «Нормирование поставок ресурсов» приведен в 

табл. 10.4. 

Таким образом, происходит окончательное утверждение существования ФЗУ, 

так как у нее есть все необходимые атрибуты: входная и выходная информация, 

процедуры преобразования информации и методы выполнения важнейших про-

цедур. Однако необходимо в данную технологию включить все инструменталь-

ные элементы для полноценной реализации всех процедур. Фрагмент структуры 

элементов, участвующих в решении ФЗУ представлен в табл. 10.5. 

Основная роль элементов менеджмента - способствовать эффективному ре-

шению ФЗУ. Носителями элементов менеджмента являются люди – персонал ор-

ганизации. Используя различные элементы менеджмента персонал либо решает 

ФЗУ (управляемая подсистема), либо разрабатывает направления деятельности 

(управляющая подсистема). Знание сущности элементов менеджмента дополняет 

личностные характеристики менеджера, способствует рациональному поведению 

сотрудников организации. Как для выполнения рутинных, так и операций творче-

ского характера, что является несомненно уникальной способностью современно-

го менеджмента и его носителей - управленцев. 

Приведем примеры некоторых элементов менеджмента. 

В управленческой деятельности способность оказывать влияние на поведе-

ние и деятельность людей называется властью [10]. Власть может относиться к 

индивиду, группе и организации в целом. Власть может существовать, но не ис-  
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Рис. 10.7 Модель решения ФЗУ 
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Таблица 10.4 Содержание ФЗУ «Нормирование поставок ресурсов» 

Входная 

информация 

Процедуры решения Выходная 

информация 

Минимальные и 

оптимальные каче-

ственные характери-

стики ресурсов, необ-

ходимых для произ-

водства продукции / 

услуг, т.е. удовлетво-

ряющих требованиям 

ГОСТа и отделов мар-

кетинга и управления 

качеством предприя-

тия 

Данные об общей 

вместимости складов 

Данные о материа-

лоемкости выпускае-

мой продукции / 

услуг, затратах каждо-

го вида ресурсов на 

конкретный вид про-

изводимой продук-

ции/услуги. 

Данные анализа 

времени, требуемого 

для выполнения по-

ставки (от заказа до 

распределения ресур-

сов) по каждому по-

ставщику и виду ре-

сурса  

График выпуска 

продукции 

Метод расчета 

страховых резервов 

Условия транспор-

тировки ресурсов  

Данные анализа 

времени, необходимо-

го для обработки до-

кументов на поставку, 

разгрузку, распреде-

ление ресурсов и т.д.  

Предложения по 

изменению существу-

ющих нормативов по-

ставки ресурсов в ор-

ганизации  

1. Принятие решения о разработке (коррек-

тировке) нормативов поставки ресурсов в орга-

низации 

2. Исследование материалов использования 

существующих нормативов поставки ресурсов 

в предыдущем периоде 

3. Исследование существующих нормативов 

параметров поставки ресурсов в организации 

4. Исследование поступивших предложений 

по изменению существующих нормативов по-

ставки ресурсов в организации 

5. Определение стандартов качества постав-

ляемых ресурсов 

6. Расчет максимального количества ресур-

сов, которое может быть размещено на складах, 

исходя из габаритов единицы ресурсов 

7. Определение соотношения площадей 

складов, отводимых под разные виды ресурсов 

8. Определение времени, отводимого для 

выполнения поставки (от заказа до поступле-

ния ресурсов) по каждому поставщику и виду 

ресурсов 

9. Расчет количества ресурсов, необходимых 

для бесперебойной работы предприятия на 

время от заказа до поступления ресурсов. 

10. Расчет нормы страховых ресурсов 

11. Установление норматива объема поста-

вок каждого вида ресурсов (исходя из загрузки 

автотранспортных средств, стоимости перево-

зок, условий оплаты) 

12. Определение количества ресурсов, при 

достижении которого необходимо сделать оче-

редной заказ на поставку (согласно методу ор-

ганизации поставки ресурсов) 

13. Установление норм времени обработки 

документов на совершенную поставку, раз-

грузки ресурсов, распределения на складах и в 

производственных цехах, ввода информации о 

поступлении в базу данных 

14. Обсуждение предложений по установле-

нию изменению нормативов поставки ресурсов 

15. Внесение предложений по установлению 

изменению нормативов поставки ресурсов 

16. Утверждение новых нормативов постав-

ки ресурсов 

Нормативы ка-

чественных харак-

теристик поставля-

емых ресурсов, га-

баритов 

Минимально и 

максимально допу-

стимый объем ре-

сурсов на складах 

Соотношение 

различных видов 

ресурсов на скла-

дах 

Норма времени 

выполнения по-

ставки по каждому 

поставщику и виду 

ресурсов 

Количественная 

норма страховых 

ресурсов (в абсо-

лютном выраже-

нии и/или относи-

тельном отноше-

нии к производ-

ственным ресур-

сам) 

Норматив объе-

ма поставок каж-

дого вида ресурсов  

Количественная 

норма ресурсов в 

наличии на скла-

дах, при достиже-

нии которой дела-

ется очередной за-

каз 

Нормы времени 

обработки доку-

ментов на совер-

шенную поставку, 

разгрузки ресур-

сов, распределения 

на складах и в под-

разделениях, ввода 

информации  в ба-

зу данных 
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Таблица 10.5 Структура элементов, участвующих в решении ФЗУ (фрагмент) 

№ 

п/

п 

Наименование процедуры Наименова-

ние метода 

решения 

Наиме-

нование 

ПУР 

Наименова-

ние элемен-

та менедж-

мента 

Приме-

чание 

1 Принятие решения о разработке (кор-

ректировке) нормативов поставки ре-

сурсов в организации 

 Голосо-

вание 

Совещание. 

Групповая 

работа 

 

6 Расчет максимального количества ре-

сурсов, которое может быть размеще-

но на складах, исходя из габаритов 

единицы ресурсов 

Математи-

ческая ста-

тистика 

   

8 Определение времени, отводимого 

для выполнения поставки (от заказа 

до поступления ресурсов) по каждому 

поставщику и виду ресурсов 

Сетевой ме-

тод. 

Экспертный 

метод 

   

9 Расчет количества ресурсов, необхо-

димых для бесперебойной работы 

предприятия на время от заказа до по-

ступления ресурсов 

Теория ве-

роятностей 

Метод 

попарно-

го срав-

нения 

  

13 Установление норм времени обработ-

ки документов на совершенную по-

ставку, разгрузки ресурсов, распреде-

ления на складах и в производствен-

ных цехах, ввода информации о по-

ступлении в базу данных 

Экспертный 

метод. 

Голосо-

вание 

Групповая 

работа. 

Совещание 

 

 

пользоваться. Если сотрудник работает по правилам, то у руководителя нет 

необходимости применять к нему имеющуюся у него власть. 

Власть – это функция зависимости, а точнее, взаимозависимости. Чем 

больше один человек зависит от другого, тем больше власти и у того, и у друго-

го. Обладание властью – это возможность влияния на удовлетворение потребно-

стей. Власть имеет один индивид в отношении другого, одна группа – в отноше-

нии другой и т.п. Власть пронизывает всю жизнь организации, поддерживает её 

структуру. Без власти нет организации. Успех и неудачи в применении власти 

или реакция на неё определяются пониманием власти, знанием, как и когда ею 

пользоваться, а также способностью предвидеть последствия её использования. 

Экспертная власть – способность руководителя влиять на поведение под-

чинённых в силу своей подготовки и уровня образования, опыта и таланта, уме-

ний и навыков, а также наличия специализированных знаний. Экспертная власть 

не связана жёстко с определённой должностью. 

Уровень экспертной власти определяется уровнем, на котором руководитель 

демонстрирует свою компетентность при анализе, оценке и контроле работы 

подчинённых. Недостатком такой власти страдают молодые руководители, и им 

требуется время для того, чтобы её обрести и эффективно использовать. Техно-

логия экспертной власти на уровне операций по работе [13] представлена на 

рис. 10.8. 
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Блок А. Знания, умения и 
способности, необходимые 
для реализации технологии 

Блок В. Постоянные действия 

Блок Б. 

Процедуры 

Способность быть в курсе 
всех событий, способность 
трезво оценивать ситуацию, 

объективность в оценках 

Определение компетенции, необходимой для влияния 

Анализ прошлого опыта 

Формирование интереса к своему виду деятельности 

Повышение квалификации, совершенство-
вание профессионализма, накопление 

жизненного опыта, отслеживание новшеств 
по профессиональной деятельности 

Организация распространения информации об обладаемой компетенции 

Определение желаемых результатов деятельности 

Создание возможности для реализации специалистов 

Определение приоритетных направлений для деятельности специалистов 

Изложение точки зрения, выдача конструктивных ответов на поставленные  вопросы 

Организация взаимодействия для оказания влияния 

Обеспечение объективности и независимости выражения своего мнения 

Мотивация специалиста 

Аргументация (обоснование) своей позиции 

Анализ результативности взаимоотношений 

С
и

ст
ем

а 
к
о

н
-

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
я 

Сравнение полученных результатов с ожидаемыми 

Корректировка методов влияния 

Разработка стратегии будущих взаимодействий 

Рис. 10.8Технология экспертной власти 
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Власть и ее источники в организации тесно связаны с лидерством. В основе 

лидерства лежат отношения доминирования и подчинения, влияния и следова-

ния в систему межличностных отношений в группе. Лидерство является одним 

из важных механизмов реализации власти в группе и, пожалуй, самым эффек-

тивным. Лидерством называется способность эффективно использовать все 

имеющиеся источники власти для превращения созданного для других видения в 

реальность. Лидеры используют власть как средство достижения целей группы 

или организации. 

Лидерство предполагает использование власти. Сама власть может строить-

ся на личностных качествах или на занимаемой позиции в организации. Кроме 

того, власть – это двухсторонние отношения между лидером и подчиненными и 

между лидером и его начальником. Эффективность лидерства зависит от объема 

и типа власти, используемой в отношении подчиненных и своего начальника. 

Лидеры отличаются определенными качествами: интеллект, стремление к 

знаниям, ответственность, активность, надежность. Структура личных качеств 

лидера должна соответствовать качествам руководителя и его должности. Ли-

дерство является до некоторой степени искусством, в этом и есть причина, поче-

му ученым не удалось разработать универсальную теорию на все случаи жизни. 

Технология власти лидерства на уровне операций по работе [13] представлена 

на рис. 10.9. 

Элементы менеджмента широко применяются на всех уровнях управленче-

ской деятельности. Наибольшее распространение получило управление группами. 

Как известно, группы бывают разные от 2-3 человек до макрогрупп имеющих 

многоуровневое управление. Рассмотрим два примера. 

Управление микрогруппой. Микрогруппа характерна тем, что объединение 

предопределено симпатиями и антипатиями. Индивидуальная жизнедеятельность, 

ее траектория видоизменяется в связи с появлением чувства симпатии и антипа-

тии. В случае симпатии возрастает вероятность вхождения в согласовательные 

процессы и простого сближения с открытостью для своего отчуждения, превра-

щения на время усиления чувства симпатии себя в качестве предмета потребности 

другого человека. Позитивная оценка партнером действий и устремлений вызыва-

ет чувственное удовлетворение вне связи с актуальными потребностями в жизне-

деятельности [9]. 

Управленец может решить свои задачи при вхождении в отношения с микро-

группой, если учтет особенности микрогрупповой динамики, ее внутренней 

структурированности. В этой микрогруппе может быть лидер, стабилизирующий 

отношения к себе как условия стабилизации микрогруппы. Поэтому находя взаи-

мопонимание с лидером легче осуществить через принимаемое им воздействие на 

себя воздействие на микрогруппу. Управленец должен осуществлять чувственное 

отождествление с типом поведения, могущим вызвать симпатии у микрогруппы. 

Модель управления микрогруппой представлена на рис. 10.10. В процессе управ-

ления микрогруппой важную роль играют элементы менеджмента, которые 

участвуют практически в каждой процедуре. 
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ЦЕЛИ 

оказание влияния на отдельные личности и группы, 

направляя их усилия на достижения целей организации, 

устранение энтропии в коллективе, 

оценка и анализ работы своих последователей, 

слежение за тем, чтобы люди работали эффективно, 

пользование своим положением в рамках выбранной стра-

тегии поведения, 

ведение людей за собой на достижение целей 

АТРИБУТЫ 
 

Формирование объекта для подра-
жания – эталонное поведение; 
вдохновление людей на соответ-
ствующее поведение; 
доведение до сведения оптималь-
ных с его точки зрения методов 
работы; 
поиск оптимальных подходов к 
различным людям; 
выполнение того, что люди от него 
ждут; 
проявление сочувствия и доброты; 
поддержка традиций и правил, 
сформировавшихся в коллективе; 
оценка своей работы, критика; 
подчинение поступков, действий 
людей интересам организации; 
генерация идей; 
реализация нравственных, духов-
ных потребностей; 
переключение центра внимания 
с руководителя на себя (если он 
неформальный лидер); 
умение подчинить мнение других 
людей своей воле; 
умение надеяться на людей; 
дача импульса инновациям 

Формирование эмоцио-

нального климата 
Борьба коллектива 

с застоем 

Организация работни-

ков на неформальные 

мероприятия 

Персонифицирование 

коллектива 

Формирование корпо- 

ративной идеологии 

и ценностей 

Поддержка в сложных 

условиях 

Замыкание на себе не-
формальных целей 

Усиление 
коммуникабельности 

работников 

Разрешение конфликтов 

в группе 

Помощь людям 

в трудных ситуациях 

Создание группы инте-

ресов у работающих 

Доведение до руководства пожеланий коллектива 
по различным вопросам 

Дача рекомендаций 

руководству 

Устранение непонима-

ния в коллективе 

Выдвижение идеи, 
проблематизация 

Установление этиче-

ских, моральных норм 

Внесение корректив во 

взгляды сослуживцев 

Видение цели организа-
ции, путей ее достиже-
ния и объяснение этого 

окружающим 

Формирование нефор-
мальных групп 

Формирование круга 
последователей 

Мотивация 

окружающих 

Оценка решений 
руководства 

Доведение распоряжений 

до определенных людей 

Действие преподавателей в пределах зоны свободы 

Выявление отклонений 

от поставленных целей 

Планирование карьеры 
коллег, подчиненных 

Анализ эффективности взаи-

модействия с другими ролями 

Тактический план действий 

Рефлексия (самооценка) 

Рис. 10.9 Технология лидерства 
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Осмысление сво-

его общественно-

го положения 

Участие в не-

формальных 

контактах 

Участие в 

формальных 

контактах 

Осмысление необхо-

димости своего уча-

стия в микрогруппе 

Осмысление 

собственной 

компетентно-

сти 
 

Уточнение своих 

жизненных кри-

териев 

Понимание 

ценностей 

других лю-

дей 

Выявление близости 

философии поведения 

Фиксация знаковых 

моментов в поведе-

нии людей 

Понимание 

линий пове-

дения других 

людей 

Осмысление 

своих жизнен-

ной программы 

Подготовка к участию 

в контактах с людьми 

в организации 

Анализ знаковых 

моментов в по-

ведении людей 

Неприятие кон-

цепции формаль-

ных контактов 

Выработка мер 

для движения в 

сторону контактов 

Рис. 10.10. Модель управления микрогруппой 
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Оставаться в 

организации? 
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да 

Увольнение из 

организации 

Принятие решения 

в группе о сближе-

нии с конкретным 

человеком 

Анализ знаковых моментов в поведении 
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неформальной групп организации 
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Принимать 
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решения 
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члена неформальной группы 

Запуск процесса при-

ема нового члена не-

формальной группы 
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Управление макрогруппой. На базе многих социогенетических процессов 

рождаются макрогруппы. Появляются организации с многоуровневой структурой 

управления, иерархическими построениями и различными типами управления на 

Принятие решения в 

организации о прие-

ме информации по 

новому заказу 

Распределение по 

нового заказа по 

подразделениям ор-

ганизации 

 

Обсуждение мене-

джерами подразделе-

ний организации 

принятых решений 
 

Получение  в 
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новому заказу 

Подготовка 
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шений по но-

вому заказу 

Предварительное изуче-

ние материалов по ново-

му заказу топ-менед-

жментом организации 

Подготовка програм-

мы работ по новому 

заказу 

Изучение нового за-
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ции 

Рис. 10.11 Модель управления макрогруппой 
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каждом уровне. Управленческие решения, принимаемые на высшем уровне, пере-

даются на последующие уровни. При этом не должно быть концептуальная идея 

данного решения. Проводниками этих идей являются члены выше стоящего уров-

ня, несмотря на иное личностное отношение к самой идее. 

Управленец, имея дело с макрогруппой в целом или с ее представителями, 

может реконструировать их поведение лишь относительно принятых систем цен-

ностей и идеалов. В системе деятельности управленец не имеет дела с макрогруп-

пой в целом, ограничиваясь отношением с представителями макрогруппы [9]. По-

этому необходимо до них донести содержание идеи и концепции, на которой она 

основана. Особенно это важно в корпоративных отношениях [6]. 

В силу иных масштабов количества, структурированности, мощности духов-

ного и интеллектуального воздействия, механизмов воспроизводства и т.п., кото-

рые характерны для макрогрупп, управленец должен иметь более сложную подго-

товку для адекватного установления отношений. 

Модель управления макрогруппой представлена на рис. 10.11. Особую роль 

при управлении макрогруппой играют элементы менеджмента. Эти элементы 

присутствуют на всех уровнях и позволяют предопределить понимание и осозна-

ние рассматриваемых решений каждым членом управленческого процесса. 

Использование элементов менеджмента существенно повышает эффектив-

ность процесса управления и позволяет заявить эти образцы поведения управ- 

ленцев в современной российской модели для дальнейшего широкого и эффек-

тивного использования. 

Элементы менеджмента требуют глубоких научных исследований и подроб-

ного логико-психологического описания с тем, чтобы подобные технологии этих 

элементов стали не только достоянием отдельных личностей – талантливых 

управленцев, демонстрирующих образцы достаточно совершенного искусства в 

управленческой сфере. Широкое применение элементов менеджмента повышает 

результативность деятельности персонала и способствует развитию инновацион-

ного потенциала организации, это показано в работах [7, 8, 9]. 

Таким образом, можно констатировать, что если элементы и процессы орга-

низации являются достаточно устойчивыми, предсказуемыми и достаточно хоро-

шо описанными, то элементы менеджмента имеют достаточно широкую трактов-

ку даже в одной и той же социальной и экономической среде. 
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ГЛАВА 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕШЕНИЯ ФЗУ 

 
В практике деятельности организаций давно существует проблема оценки 

эффективности деятельности экономических систем различных уровней в услови-

ях рынка. Особенно актуальна эта оценка для организаций, находящихся в конку-

рентной среде, в целом, а также после проведения каких-либо организационных 

изменений, в частности. В результате научных исследований была разработана 

модель реформирования системы управления процессом (СУП), которая пред-

ставляет собой совокупность элементов, преобразовывающих ресурсы в результа-

ты. Важную роль в ней играют процедуры оценки ожидаемой результативности 

внедрения новых элементов в рамках реформирования СУП. 

В соответствии с [5] экономический эффект – полезный результат эконо-

мической деятельности, измеряемый обычно разностью между денежным до-

ходом от деятельности и денежными расходами на её осуществление. 

Экономическая эффективность (эффективность производства) – это 

соотношение полезного результата и затрат факторов производственного про-

цесса. 

Потребность в оценке результативности, чаще всего, возникает в том случае, 

если происходят постоянные целенаправленные перемены в процессах организа-

ции, причем растянутые во времени и пространстве. Однако в литературе практи-

чески отсутствуют методики, которые могли бы оценить результаты управленче-

ских изменений с экономической точки зрения. Кроме того, сложность оценки та-

ких результатов состоит в определении удельного веса и роли управленческой де-

ятельности в общих итогах деятельности организации. Это связано с тем, что в 

общие итоги деятельности организации вносят свой вклад множество различных 

факторов: это и техническая оснащенность, и квалификация работников, и каче-

ство продукции и многое другое. 

Важную роль при этом играют внешние факторы, которые складываются не-

заметно, но подчас оказывают огромное влияние на место организации на рынке, 

которые могут привести к любым крайним последствиям, начиная от расцвета 

предприятия до его полного исчезновения. Сюда следует отнести несколько фак-

торов. Наиболее весомыми являются конъюнктура рынка, востребованность про-

дукции у потребителей, наличие, появление и исчезновение конкурентов и многое 

другое [4]. 

Модель определения результативности реформирования СУП представ-

лена на рис. 11.1, включающая совокупность процедур, которые последовательно 

определяют показатели ожидаемой результативности введения новых элементов в 

реформируемую СУП [6]. 

Концепция оценки ожидаемых результатов реформирования СУП базируется 

на соотношении затрат на совокупность изменений в рамках проекта реформиро-

вания или некоторого комплекса разработанных мероприятий. Эти мероприятия 

могут представлять различные области деятельности предприятия, т.е. охватывать 

различные функции управления, подсистемы СУП или её части. Главное, что 
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должно объединять разработанные мероприятия, – это стремление решить нако-

пившиеся проблемы. Другое важное условие – это реализация этих мероприятий в 

рамках ограниченного времени, что позволит им синхронно повлиять на показа-

тели деятельности организации. 
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Для определения количественных и качественных показателей реформирова-

ния СУП проводится экспертиза. Для этого разрабатываются анкеты, опросники, а 

возможно, и тесты, которые должны зафиксировать произошедшие в сознании ра-

ботников организации, а также новые значения социальных и психологических 

показателей, связанных с изменением содержания процессов и уровня менедж-

мента предприятия. Собранные показатели должны быть обработаны и представ-

лены в обозримом виде для анализа [4]. Причем материал должен быть исследо-

ван весьма подробно, за несколько выбранных периодов времени. При этом ин-

формация должна быть прозрачной и доступной для понимания. 

Выбирается три периода времени (I, II. III). Период времени III выбирается 

так, что внедрение мероприятий закончено в предыдущем периоде времени II, а в 

период времени I происходит разработка мероприятий, подготовка к их внедре-

нию и заканчивается до начала периода времени II. При этом все периоды време-

ни (I, II, III) должны быть одинаковы (год, полугодие, квартал). Чем меньше пери-

од времени, выбранный для оценок экспертов, тем более точным становится про-

гноз экспертов. 

Показатели деятельности в прошлые периоды времени определяют достигну-

тые масштабы возможностей рассматриваемого предприятия, в т.ч. в предкризис-

ные, кризисные и послекризисные периоды, а также учитывает сезонные колеба-

ния и другие факторы, которые обуславливают новые возможности и препятствия 

в рыночной среде среди поставщиков, потребителей и конкурентов. И, наконец, 

оценка влияния мероприятий на показатели деятельности предприятия в предсто-

ящие периоды времени. Это наиболее ответственный аспект экспертизы, который 

позволяет осмыслить это влияние с учетом синергетического эффекта не только 

отдельных мероприятий, но их совокупности. 

Для получения прогноза используется мнение компетентных экспертов, по-

казатели, по которым будет оцениваться деятельность организации, выбранный 

период времени оценки показателей. Количество экспертов может быть 3-5. Они 

могут быть приглашены, как с данной организации, так и со сторонних организа-

ций. Экспертиза осуществляется в соответствии с выбранной методикой, которая 

подбирается специалистами и утверждается руководством организации [2]. 

Важным фактором для оценки результативности предстоящих изменений яв-

ляется наличие законченного проекта реформирования СУП или какой-либо его 

части. Проект может представлять совокупность сильно или не очень взаимосвя-

занных частей. Возможно, что это могут быть и фрагменты различных подсистем, 

но выполняемые в течение фиксированного периода времени не более 1 года. 

Существует группа показателей, которые достаточно полно и адекватно оце-

нивают деятельность организации. Также необходимо отслеживать динамику из-

менения этих показателей в течение некоторого времени (от 2 до 5 лет). При этом 

представляемый материал может находиться в зависимости от различных факто-

ров внешнего и внутреннего характера. В целом эффективность может служить 

одним из интегральных показателей функционирования современных организа-

ций [2]. 
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Наиболее общим из таких измерений стало исследование соотношения меж-

ду целями организации и достигнутыми результатами, независимо от того, отно-

сится ли это к широким плановым задачам или отдельно взятым управленческим 

решениям. Однако такое измерение складывается из ряда частных показателей 

различного характера. Отметим среди них также анализ качества принимаемых 

решений и степени их осуществляемости, оценка состояния коллектива по уров-

ню конфликтности – сплоченности, степень совпадения – расхождения между 

формальной и действительной организационными структурами, уровень дисци-

плины и т.д. Подобные исследования имеют своей целью вскрыть слабые звенья в 

СУП и повысить его общую эффективность. 

Для оценки результатов реформирования СУП были выбраны основные по-

казатели деятельности организации. Среди них: доход (выручка), себестоимость, 

прибыль (валовая или чистая), возврат продукции, текучесть кадров. Необходимо 

провести глубокое исследование динамики выбранных показателей и их измене-

ния в ту или другую сторону. При этом важно учитывать различные факторы 

внешней среды организации в стране (инфляцию, изменение курса валюты, изме-

нения параметров налогообложения и др.). Существенно могут измениться и фак-

торы внутренней среды организации, в т.ч. реформирование структуры, сокраще-

ние или увеличение персонала, изменение ресурсов и др. [5]. 

Рассмотрим некоторые мероприятия для улучшения деятельности ООО 

«Логик», которая занимается продажей автомобилей, а также складской и 

транспортной логистикой в масштабах Самарской области и соседних регио-

нов. Основное направление развития деятельности ООО «Логик» – это разви-

тие системы управления персоналом и поставок ресурсов. 

Мероприятия – это действия, направленные на осуществление каких-либо 

целей, в данном случае целью является развитие процесса управления поставкой 

ресурсов. 

Для достижения этой цели было принято решение выделить важнейшие эле-

менты процесса управления персоналом и постараться их улучшить. Для нагляд-

ного представления данного этапа построим таблицу, которая включает три со-

ставляющих элемента (табл. 11.1) [2]: 

мероприятия – события, с помощью которых необходимо будет улучшить 

элементы процесса; 

средства реализации – это методы, приемы будут достигнуты улучшения; 

ожидаемые результаты – желаемое представление процесса после проведе-

ния мероприятий по развитию. 

В табл. 11.1 не определены количественные показатели, так как мероприятия 

нацелены на увеличение качества работы персонала организации. Количествен-

ные величины экономических показателей будут определены позже как совокуп-

ность внедрения всех указанных мероприятий. К каждому мероприятию были по-

добраны соответствующие средства реализации, которые смогут эффективно по-

мочь предприятию придти к ожидаемым результатам. 

Этих средств большое количество и сразу все средства использовать и при-

менить на практике не удастся, так как в данное время организация работает в 
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условиях кризиса, и просто нет времени на проведение многих мероприятий. По-

этому следует выделить самые необходимые из них. 

 
Таблица 11.1 Разработка мероприятий по развитию организации 

Наименование 

мероприятий 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

 

1. Улучшение работы пер-

сонала в системе управления 

поставок ресурсов 

1.1. Направить сотрудников 

на курсы повышения ква-

лификации 

1.2. Создать должностные 

инструкции для ознакомле-

ния с ними сотрудников 

1.1. Повышение компетенции 

сотрудников, приобретение 

ими новых знаний и навыков 

1.2. Сотрудники ознакомлены 

со своими должностными ин-

струкциями и выполняют 

свою работу в соответствии с 

ними 

2. Улучшение адаптации 

персонала 

2.1. Разработка оперограм-

мы по адаптации персонала 

2.2. Подготовка наставников 

при помощи специальных 

курсов 

2.3. Назначение наставника 

над новым сотрудником 

2.1. Включение нового со-

трудника в систему внут-

риорганизационных отноше-

ний за минимальный срок 

времени 

2.2. Снижение страха на но-

вом рабочем месте 

2.3. Раскрытие потенциала у 

новичка 

3. Всестороннее развитие 

персонала 

3.1. Проведение лекций на 

различные темы 

3.2. Решения кейсов и пуб-

личное обсуждение 

3.1. Мобильность персонала; 

3.2. Выработка профессио-

нальных навыков 

3.3. Получение дополнитель-

ных знаний 

4. Повышение качества обу-

чения персонала 

4.1. Проведение тренингов 

4.2. Проведение деловых 

игр с персоналом 

4.3. Проведение дискуссий 

4.1. Приобретение сотрудни-

ками новых знаний, навыков 

и опыта, необходимых для 

эффективной деятельности 

5. Увеличение потенциала 

специалистов 

5.1. Проведение социологи-

ческого опроса 

5.2. Выявление сильных и 

слабых сторон специалиста 

5.3. Проведение анализа 

знаний и способностей спе-

циалиста 

5.4. Составление психо-

граммы специалиста 

5.1. Установление перечня 

обязательных задач, выпол-

няемых персоналом 

5.2. Развитие профессиональ-

но важных качеств персонала 

 

Для того чтобы новые сотрудники могли иметь представление об обязанно-

стях и функциях, которые им предстоит выполнять, необходимо разработать для 

них должностные инструкции и предоставить их для ознакомления сотрудникам, 

в случае необходимости произвести инструктаж. 

Сотрудники, которые уже работают на предприятии, должны периодически 

повышать квалификацию, приобретать новые знания, изучать новые методы 

управления поставками, улучшать навыки работы в области цепи поставок. 
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Самыми эффективными средствами, которыми следует воспользоваться, это: 

рабочая сила – люди определенной компетенции (специалисты по составле-

нию и реализации оперограмм; специалисты по развитию персонала, эксперты для 

оценки персонала, наставники для новых работников организации); 

проведение лекций, дискуссий, тренингов, решение кейсов, разработка опе-

рограмм и другие операции, все эти операции связаны с бумажной работой, веде-

нием документации. 

Табл. 11.1 является своего рода программой решения проблем, имеющихся в 

ООО «Логик», это можно определить по ожидаемому результату. В данном слу-

чае ожидаемый результат, конечно, трактуется как положительный, так как при 

внедрении в имеющуюся структуру управления персоналом новых подпроцессов 

предприятия, ориентация идет на улучшение процесса управления персоналом. 

Иначе нет смысла что-либо внедрять. 

Все эти мероприятия позволят персоналу грамотно и качественно выполнять 

свои функции и достигать высоких результатов работы в области поставок ресур-

сов. 

Далее рассмотрим экономическое обоснование предлагаемых мероприятий 

для развития деятельности организации. 

Несомненно, что проведение мероприятий по развитию системы управления 

поставок ресурсов потребуют значительных финансовых вложений, которые бу-

дут направлены в основном на оптимизацию логистических маршрутов и обуче-

ние персонала отдела поставок ресурсов. 

Финансовые вложения со временем окупятся, но в период кризиса проведе-

ние развивающих мероприятий в системе управления поставками ресурсов кажут-

ся достаточно рискованными. Поэтому перед тем, как руководство ООО «Логик» 

решиться провести данные изменения, необходимо будет провести тщательный 

анализ внутренней среды организации, в частности отдела поставок ресурсов, а 

также внешней среды, в частности, основных поставщиков и клиентов. Важно вы-

явить сильные и слабые стороны организации, но еще важнее выявить возможно-

сти и угрозы, которым может быть подвержена организация. 

Скорее всего, организации придется прибегнуть к помощи специалистам, ко-

торые смогут оценить текущее состояние организации, оценить эффективность 

предложенных мероприятий, просчитать возможные риски и предложить план, по 

которому организации будет производить развитие системы управления постав-

ками ресурсов. 

Для начала руководству ООО «Логик» необходимо организовать курсы по-

вышения квалификации для начальника отдела поставок ресурсов. 

В течение периода обучения начальник отдела поставок ресурсов получит не 

только знания, необходимые для организации работы этого отдела, но и приобре-

тет навыки разработки руководящих и методических документов, анализа условий 

и планирования закупочно-снабженческой деятельности организации. Он сможет 

определять сферы менеджмента при управлении закупками, умело координиро-

вать свои действия при работе с поставщиками. По окончанию обучения началь-
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ник отдела поставок ресурсов получит сертификат о повышении квалификации. 

Стоимость семинара составляет 18700 руб. 

Программа семинара «Практикум по закупкам и снабжению в производ-

ственно – торговых компаниях» включает в себя несколько тем. 

Закупочная деятельность и работа с поставщиками: 

координация взаимодействия отдела закупок с другими подразделениями ор-

ганизации; 

деятельность по закупке, понятие закупочного цикла; 

варианты организационных структур отдела закупок, функциональные обя-

занности сотрудников отдела; 

процедура выбора поставщика; 

разработка критериев и процедур для оценки и сравнения поставщиков; 

тендерные закупки; 

цена товара и отсрочка платежа, обоснование и выгода. 

Определение потребности в товаре, сырье, материалах. Формирование за-

пасов: 

анализ продаж прошлых периодов; 

виды прогнозирования; 

выбор модели прогнозирования; 

составление производственных планов; 

определение потребности в сырье и материалах. 

Управление запасами и оценка эффективности: 

определение норм товарных запасов; 

определение оптимального размера заказа, понятие и расчет точки заказа; 

определение страхового (резервного) запаса; 

классификация запасов методами АВС и XYZ, их применение; 

показатели эффективности управления запасами, их расчет и применение; 

показатели эффективности деятельности отдела закупок, методики расчета; 

организация документооборота, обслуживающего деятельность отдела заку-

пок. 

Управление сложными переговорами: 

подготовка к переговорам, правила и приемы управления переговорами; 

правила эффективной аргументации, убеждение при сопротивлении партне-

ра; 

противодействие неконструктивному поведению партнера по переговорам; 

противодействие психологическому прессингу; 

тактики перевода переговоров в конструктивное русло. 

Для более эффективного выполнения своих функций отделом снабжения и 

внесения вклада в успех организации необходимо нанять двух менеджеров по по-

ставкам ресурсов. Затраты связанные с наймом новых сотрудников будут оцени-

ваться как месячная выплата заработной платы двум новым сотрудникам отдела 

поставок ресурсов, которая составит 24000 руб. Также запланировано посещение 

семинара двумя новыми сотрудниками, что позволит им повысить свои знания в 
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области поставок ресурсов, изучить новые методы работы в цепях поставок и ме-

тоды взаимодействия с поставщиками. 

Программа семинара «Закупочная деятельность и управление запасами» 

включает в себя также несколько тем: 

Закупочная деятельность, как составная часть логистики компании: 

задачи и содержание закупочной деятельности в организации; 

деятельность по закупке, понятие закупочного цикла; 

определение необходимого объема оборотных средств, для обеспечения ста-

бильной закупочной деятельности; 

координация взаимодействия отдела закупок с другими подразделениями ор-

ганизации; 

организация работы с поставщиками ресурсов; 

разработка критериев и процедур для оценки и сравнения поставщиков ре-

сурсов; 

выбор поставщиков ресурсов. 

Управление запасами: 

типы запасов, модели и системы управления запасами; 

структура издержек на содержание запасов; 

оптимальный размер заказа, точка заказа; 

нормирование запасов, методики определения величины резервного запаса; 

оценка эффективности управления запасами (показатели эффективности). 

Семинар позволит менеджеру по поставкам ресурсов освоить организацию 

работы с поставщиками, изучить модели и системы управления запасами, а также 

методики определения величины текущего и резервного запаса. По окончанию 

обучения выдается сертификат о повышении квалификации. Стоимость семинара 

составляет 7700 руб. 

Программа семинара «Анализ условий и планирования закупочно-

снабженческой деятельности организации» включает в себя несколько тем: 

Закупочная деятельность, как составная часть логистики организации: 

задачи и содержание закупочной деятельности в организации; 

деятельность по закупке, понятие закупочного цикла; 

определение необходимого объема оборотных средств, для обеспечения ста-

бильной закупочной деятельности; 

координация взаимодействия отдела закупок с другими подразделениями ор-

ганизации; 

организация работы с поставщиками ресурсов; 

разработка критериев и процедур для оценки и сравнения поставщиков ре-

сурсов; 

выбор поставщиков. 

Организация работы с поставщиками: 

составление и улучшение базы поставщиков ресурсов; 

процедура выбора поставщика; 

разработка критериев и процедур для оценки и сравнения поставщиков; 

тендерные закупки; 
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цена товара и отсрочка платежа, обоснование и выгода. 

Семинар позволит менеджеру по поставкам ресурсов освоить организацию 

работы с поставщиками, понимать закупочную деятельность, как составную часть 

логистики организации. По окончанию обучения выдается сертификат о повыше-

нии квалификации. Стоимость семинара составляет 7700 руб. 

Руководство ООО «Логик» должно обеспечить новых сотрудников рабочими 

местами, значит необходимо приобрести два комплекта офисных столов и стуль-

ев, а также два компьютера. Перечень необходимых товаров представлен в табл. 

11.2. 

 
Таблица 11.2 Перечень необходимых товаров 

Наименование товара Цена Количество Стоимость 

Стол рабочий с подвесной тумбой 3600 2 7200 

Конференц - приставка  1550 2 3100 

Полка под монитор  1100 2 2200 

Стул офисный  2050 2 4100 

Компьютер 16500 2 33,000 

Итого   49,600 

 

Полученные финансовые данные в дальнейшем будут занесены в общую 

смету затрат, предлагаемого проекта. 

Эксперт - логист призван решить следующие задачи на предприятии ООО 

«Логик»: разработать оптимальные логистические маршруты движения матери-

альных потоков, дать рекомендации по рациональному использованию складских 

площадей и оптимальному размещению ресурсов на складах. 

Принимая во внимание то, что новые специалисты пройдут курс повышения 

квалификации и в эту программу включены вопросы, которые призван решить ло-

гист, было бы целесообразно в период кризиса решить имеющиеся проблемы у 

организации своими силами, не прибегая к услугам сторонних экспертов. 

Также были определены мероприятия, необходимые для внедрения и реа-

лизации новых подпроцессов: 

улучшение работы персонала в системе управления поставок ресурсов; 

улучшение адаптации персонала; 

повышение качества обучения персонала; 

увеличение потенциала специалистов; 

всестороннее развитие персонала. 

Для организации и внедрения этих мероприятий необходимо использование 

таких средств, как: 

люди, определенной компетенции (специалисты по составлению и реализа-

ции оперограмм; специалисты по развитию персонала, эксперты для оценки пер-

сонала, наставники для новых работников организации); 

бумажные носители различной информации (аттестационные листы, планы 

обучения, опросники, кейсы, лекции). 

Потребность в использовании средств реализации выразим в таблице плани-

руемых затрат на организацию мероприятий (табл. 11.3). 
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Таблица 11.3 Смета затрат на организацию мероприятий 

Статья затрат Сумма, руб. 

Найм нового персонала 24000 

Обучение персонала 34100 

Приобретение мебели и техники 49600 

Оплата персонала: 

- наставник; 

- эксперт по адаптации; 

- специалист по развитию персонала; 

- специалист по оценке персонала. 

 

10000 

15000 

12000 

12000 

Компьютерное обеспечение (программное) 16000 

Консультации внешних специалистов 20000 

Канцелярские товары 2000 

Итого 194700 

 

Таким образом, подсчитав все необходимые затраты на реализацию меро-

приятий, выяснили, что ООО «Логик» нужно потратить сумму в 194,7 тыс. руб. 

При вышеуказанных затратах, разработчиками данных мероприятий предпо-

лагается увеличить объем продаж на 2-3%. В случае отказа от данных мероприя-

тий также предполагается незначительный рост объема продаж, но в основном из-

за положительной конъюнктуры рынка. 

Далее необходимо выяснить, смогут ли повлиять данные мероприятия, а точ-

нее повышение качества обучения персонала, улучшение адаптации персонала, 

всестороннее развитие работников и увеличение потенциала специалистов на эко-

номические показатели самой деятельности организации. Ведь от того, на сколько 

сотрудники будут подготовлены, квалифицированны, работоспособны и заинте-

ресованы в своей деятельности, зависит результат их работы. И если результат 

оправдает ожидания, то соответственно и затраты будут окупаемы, и будет смысл 

вкладывать деньги в эти мероприятия и проводить их. 

Вследствие изучения предлагаемых мероприятий и на основе определен-

ных результатов деятельности ООО «Логик» за 2011 г. был проведён анализ. За 

основу были взяты основные показатели деятельности организации, такие как: 

доход (выручка), себестоимость, валовая прибыль, чистая прибыль, возврат 

продукции, текучесть кадров. Данные взяты из отчета «О прибылях и убытках» 

Эти данные, были предложены для расчетов группе экспертов. 

В состав набранной группы экспертов входили пять специалистов, компе-

тентные в данной области. Все эксперты относятся напрямую к ООО «Логик». 

Возглавлял экспертов заместитель генерального директора ООО «Логик». Дру-

гие члены группы, участвующие в проведении анализа организации и составле-

нии прогноза – это главный бухгалтер, начальник отдела продаж, ведущий эко-

номист и специалист по персоналу. 

Было предложено экспертам составить три прогноза. Один, из которых, был 

составлен экспертами на I полугодие 2012 г. (табл. 11.4) и два прогноза на II полу-

годие 2012 г., чтобы определить, как именно и на сколько сильно повлияют меро-

приятия на финансовые показатели. И изменится ли обстановка на организации, 

если предлагаемые мероприятия не внедрять. 
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Таблица 11.4 Прогноз экспертов на I полугодие 2012 г. 

Показатели 

Прогноз экспертов на I полугодие 2012 г. Среднее 

значение 

экспертов 
Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Доход (выручка), тыс. 

руб. 
20500 19858 20450 20000 21000 20361,6 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
19569 19500 19600 19550 19500 19543,8 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
931 358 850 450 1500 817,8 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
744,8 286,4 680 360 1200 654,24 

Рентабельность про-

даж, % 
4,54 1,80 4,16 2,25 7,14 3,98 

Возврат продукции 

(ед.) 
18 13 14 15 15 15,00 

Текучесть кадров 0,05 0,05 0,06 0,03 0,05 0,048 

 

Первый прогноз деятельности организации на II полугодие 2010 г. делался 

экспертами без учета мероприятий (табл. 11.5). 

 
Таблица 11.5 Прогноз экспертов на II полугодие 2012 г. без мероприятий 

Показатели 

Прогноз экспертов на II полугодие 2012 г. 

без мероприятий Среднее 

значение Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Доход (Выручка), 

тыс. руб. 
20500 20800 19500 21478 21000 20655,6 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
19500 19700 19457 19745 20457 19771,8 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
1000 1100 43 1733 543 883,8 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
800 880 34,4 1386,4 434,4 707,04 

Рентабельность про-

даж, % 
4,88 5,29 0,22 8,07 2,59 4,21 

Возврат продукции 

(ед.) 
16 15 15 14 15 15,00 

Текучесть кадров 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,048 

 

При расчете средних ожидаемых результатов деятельности организации на II 

полугодие 2010 г. учитывалось влияние предложенных организации мероприятий 

(табл. 11.6). На основе данных экспертов были вычислены средние значения и 

процентные изменения в финансовых показателях. Различные изменения, т.е. уве-

личения или уменьшения в показателях выражены в процентах как отношение 

среднего значения к данным предыдущего периода. Прогнозы экспертов и ожида-

емые результаты представлены в табл. 11.7. 
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Таблица 11.6 Прогноз экспертов на II полугодие 2012 г. с учетом мероприятий 

Показатели 

Прогноз экспертов на II полугодие 2012 г. 

с учетом мероприятий Среднее 

значение Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Доход (Выручка), 

тыс. руб. 
21000 22000 21500 20897 21500 21379,4 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
20145 20789 19874 20000 20999 20361,4 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
855 1211 1626 897 501 1018 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
684 968,8 1300,8 717,6 400,8 814,4 

Рентабельность про-

даж, % 
4,07 5,50 7,56 4,29 2,33 4,75 

Возврат продукции 

(ед.) 
15 14 16 13 12 14,00 

Текучесть кадров 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04 0,04 

 
Таблица 11.7 Средние ожидаемые результаты по ООО «Логик» 

Показатели 

Данные за 

I полуго-

дие 2011 

г. 

Данные за 

II полуго-

дие 2011 

г. 

Прогноз на I полу-

годие 2012 г. 

Прогноз на II полу-

годие 2012 г. без 

мероприятий 

Прогноз на II полу-

годие 2012 г. с уче-

том мероприятий 

Средние 

значения 

Изменения, 

в % 

Средние 

значения 

Изменения, 

в % 

Средние 

значения 

Изменения, 

в % 

Доход (Выруч-

ка), тыс. руб. 
20546 20407 20361,6 -0,22 20655,6 1,44 21379,4 3,50 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
19568 19512 19543,8 0,16 19771,8 1,17 20361,4 2,98 

Валовая при-

быль, тыс. руб. 
978 895 817,8 -8,63 883,8 8,07 1018 15,18 

Чистая при-

быль, тыс. руб. 
782,4 716 654,24 -8,63 707,04 8,07 814,4 15,18 

Рентабельность 

продаж, % 
4,76 4,39 4,02 -8,42 4,21 4,78 4,75 12,93 

Возврат про-

дукции (ед.) 
17 17 15 -11,76 15 0 14,00 -6,67 

Текучесть кад-

ров 
0,05 0,05 0,048 -4,00 0,048 0 0,04 -16,67 

 

Изменения в процентном соотношении (прогноза на I полугодие) вычислены 

как отношение среднего значения на данные за II полугодие 2011 г. 

Изменения в процентном соотношении (прогноза на II полугодие без меро-

приятий) вычислены как отношение среднего значения на данные за I полугодие 

2012 г. 

Следует отметить, что валовая прибыль равна разности дохода (выручки) и 

себестоимости; чистая прибыль – валовая прибыль за минусом налога (20%); рен-

табельность продаж равна отношению валовой прибыли к доходу (выручке). 

Изменения экономических данных на I полугодие 2012 г: 
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снижение дохода на 0,22%; 

уменьшение валовой прибыли на 8,63%; 

уменьшение чистой прибыли на 8,63%; 

себестоимость продукции должна незначительно увеличится по сравнению с 

нынешней на 0,16%, это произойдёт как следствие увеличение цен на комплекту-

ющие; 

текучесть кадров снизится незначительно на 4% (минус в таблице означает 

снижение); 

возврат автомобилей, как прогнозируют эксперты, должен составить в I по-

лугодии 2012 г. в среднем 15 единиц, что на 11,76% меньше, чем по данным II по-

лугодия 2011 г. 

Изменения финансовых показателей в I полугодии 2012 г. по сравнению со II 

полугодием 2011 г. по прогнозам экспертов ухудшаться. На это имеются две при-

чины: 

кризисная ситуация в стране; 

эффект от внедренных мероприятий будет замечен не сразу, в данном по-

лугодии будет происходить обучение персонала. 

Прогноз на II полугодие 2012 г. без мероприятий: 

увеличение дохода на 1,44%; 

увеличение валовой прибыли на 8,07%; 

увеличение чистой прибыли на 8,07%; 

себестоимость продукции должна увеличится по сравнению с отчетной на 

1,17%. Это произойдёт как следствие увеличения закупочных цен на некоторые 

материалы; 

текучесть кадров по прогнозам экспертов останется на том же уровне; 

возврат автомобилей, как прогнозируют эксперты, останется на том же 

уровне. 

Следует отметить, что, не смотря на то, что прогноз осуществлен без учета 

мероприятий, наблюдается некоторое увеличение показателей. Данное увеличе-

ние свидетельствует о повышенном спросе на продукцию организации в I полуго-

дии, что можно наблюдать по данным 2012 г. 

Прогноз на II полугодие 2012 г. с учетом проведения мероприятий: 

увеличение дохода на 3,5%; 

увеличение валовой прибыли на 15,18%; 

увеличение чистой прибыли на 15,18%; 

себестоимость продукции должна увеличиться по сравнению с отчетной на 

2,98%, это произойдёт как следствие увеличения закупки автомобилей; 

текучесть кадров значительно снизится (на 16,67%), как прогнозируют экс-

перты, к концу 2012 г. организация планирует повысить качество обучения не 

только управленческого аппарата, т.е. менеджеров различных отделов, но и об-

служивающего персонала: автослесарей, автомехаников, кладовщиков, маляров – 

подготовщиков; ведь именно в этой категории работников пусть даже и не значи-

тельная, но существует текучесть персонала; 
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возврат автомобилей, как прогнозируют эксперты, должен составить во II 

полугодии 2012 г. в среднем 14 единиц, что на 6,67% меньше, чем по данным 

отчетного периода. 

По изменениям в прогнозах экспертов по сравнению с полугодиями 2011 г., 

можем наблюдать, что мероприятия принесут значительный экономический эф-

фект. Но это произойдет не ранее II полугодия 2012 г. 

Таким образом, смета затрат, представленная в табл. 11.3 полностью себя 

окупит и при этом принесет дополнительный доход, и представленные управ-

ленческие затраты на ряду с коммерческими себя полностью оправдают. 

Предлагаемые мероприятия окажут влияние не только на финансовые по-

казатели, но и на структуру процесса управления персоналом, и, как следствие, 

структуру организации. 

Внедрение мероприятий приведет к появлению нового отдела по работе с 

персоналом и соответственно к увеличению штата специалистов соответству-

ющего отдела. Эти изменения должны привести к повышению эффективности 

деятельности организации. 

Появление новых задач в отделе по работе с персоналом, связанных с пла-

нированием, организацией и учетом адаптации персонала, потенциала специа-

листов, обучения персонала и его развития должно обезопасить деятельность 

ООО «Логик» от всякого рода неприятностей. Отдел по работе с персоналом, 

таким образом, станет гарантом уверенности и безопасности людей и организа-

ции в завтрашнем дне. 
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ГЛАВА 12. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Оптимизация управления финансовой деятельностью предприятия воз-

можна при эффективном функционировании производственной системы и ис-

пользовании рационального метода процессного управления предприятием. 

Применение различных методов процессного подхода обусловливают разли-

чия в характере производимых затрат. В качестве основных методов процессного 

управления применяют: MRP (Manufacturing Resource Planning) – планирование 

ресурсов производства, включая определение потребности в готовой продукции, 

материалах, производственных мощностях и трудовых ресурсах; TQM (Total Quali-

ty Management) – всеобщее управление качеством; BPR (Business Process Reengi-

neering) – реинжиниринг бизнес-процессов; КМ (Knowledge Management) – управ-

ление знаниями. 

В работе предлагается использовать наиболее распространенную концепцию 

комплексного управления ресурсами предприятия – концепцию MRP, которая в 

настоящее время является стандартом. Сущность применения системы планирова-

ния ресурсов заключается в оптимизации использования ресурсов по всей цепочке 

взаимосвязанных бизнес-процессов. 

Планирование является важным средством управления как на макро- так и 

микроуровне и его нельзя заменить рыночными регуляторами. Потеря управляе-

мости экономикой в переходный период в значительной мере обусловливается 

ослаблением плановых функций при недостаточном развитии рыночных методов. 

К тому же следует иметь в виду, что планирование как форма государственного 

воздействия на экономику используется во всех странах. Здесь важно четкое раз-

граничение, что и как должно планироваться государством, а что – самим пред-

приятием. 

Целью концепции MRP является синхронизация процессов на основе сквоз-

ных планов. Достоинство этого подхода заключается в прогнозировании развития 

различных видов деятельности, их финансовых показателей и обоснование ресур-

сов на длительную перспективу. 

Важнейшей задачей управления современным предприятием с использовани-

ем процессного подхода (MRP) является ситуационное прогнозирование показа-

телей его деятельности для различных вариантов планов производства как по объ-

ему, так и по сортаменту выпускаемой продукции. С этой целью построена нор-

мативная модель, связывающая производительность системы и другие факторы с 

финансовыми результатами. Нормативная модель, предназначенная для воспроиз-

ведения оптимальных показателей работы объекта моделирования производ-

ственной и экономической системы. Одной из основных задач оптимизации 

управления финансово-хозяйственной деятельности предприятия является эффек-

тивное функционирование производственной системы, которая обеспечивается 

совокупностью взаимосвязанных технических, технологических, материальных, 

кадровых и финансовых ресурсов для своевременного выпуска продукции и по-

лучения максимальной прибыли. 
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Основой внутрипроизводственного финансового планирования и прогнози-

рования является функция нормирования. Поэтому с целью эффективного управ-

ления финансовыми показателями необходимо использовать для прогноза норма-

тивы длительности финансового цикла. В настоящее время отсутствует единая 

методология оценки длительности финансового цикла, поэтому возникает про-

блема формирования отдельных его составляющих. Финансовый цикл представля-

ет собой разрыв между сроком платежа по своим обязательствам перед поставщи-

ками и получением денег от покупателей. 

Формирование финансового цикла осуществляется с учетом производствен-

но-коммерческого цикла (ПКЦ) и операционного цикла (ОПЦ) следующим обра-

зом: 

ПКЦ = Цпз + Цпп + Цгп; ОПЦ = ПКЦ + Цдз;  ФЦ = ОПЦ – Цкз. 

В процессе управления оборотными активами в рамках операционного 

цикла выделяют две его составляющие: производственно-коммерческий цикл и 

цикл погашения дебиторской задолженности, между которыми существует тес-

ная связь. Конкретные особенности формирования операционного цикла ока-

зывают большое влияние на ускорение платежного оборота. 

Операционный цикл характеризует промежуток времени между приобретени-

ем производственных запасов (ПЗ) и получением денежных средств от реализации 

произведенной из них продукции. Важнейшей характеристикой операционного 

цикла, существенно влияющей на объем, структуру и эффективность использова-

ния оборотных активов, является его продолжительностью. Наиболее значимой 

частью операционного цикла является средний период оборота текущей дебитор-

ской задолженности. 

В условиях рыночной экономики дебиторская задолженность на промыш-

ленных предприятиях составляет до 85%. Современный этап экономического раз-

вития характеризуется замедлением платежного оборота, вызывающий рост деби-

торской задолженности предприятия. Поэтому эффективное управление дебитор-

ской задолженностью должно быть направлено на оптимизацию общего ее разме-

ра и обеспечение своевременного возврата долга на основе создания базы норма-

тивных и расчетных значений, составляющих элементов длительности операци-

онного цикла. 

На продолжительность финансового цикла предприятия оказывает суще-

ственное влияние средний период погашения задолженности поставщикам, то 

есть оборота текущей кредиторской задолженности (КЗ), замедление оборачива-

емости которой сокращает финансовый цикл, что в динамике является положи-

тельная тенденция. Это сокращение возможно за счет ускорения процесса произ-

водства и продажи готовой продукции (ГП), ускорения оборачиваемости дебитор-

ской задолженности и замедления оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Необходимо отметить следующие условия: 

если финансовый цикл имеет отрицательное значение, то есть продолжи-

тельность операционного цикла (период, в течение которого будут осуществлены 

затраты и получена выручка от покупателей) меньше нормативного периода по-
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гашения кредиторской задолженности, то предприятие является платежеспособ-

ным при положительной рентабельности затрат; 

если финансовый цикл имеет положительное значение, то рентабельность за-

трат должна быть не меньше относительной продолжительности финансового 

цикла, чтобы предприятие было платежеспособным по текущим затратам за счет 

деятельности, в которую вкладываются эти затраты; выполнение этого условия 

гарантирует полную платежеспособность по задолженности за счет только 

средств, полученных от соответствующих затрат, с которыми связана эта задол-

женность. 

Для решения проблемы обоснованности отдельных составляющих финансо-

вого цикла предлагается моделировать процесс нормирования каждого элемента 

на основе комплексного подхода с использованием различных методов их оценки, 

учитывая вариантность способов расчетов, их состояния и ситуационность произ-

водственных условий. 

На предприятиях с большим объемом оборотных средств разрабатывается 

самостоятельная политика управления операционным циклом по отдельным его 

группам. В разрезе каждой из этих групп политика управления ими конкретизиру-

ется и подчиняется общей политики управления оборотными средствами пред-

приятия. 

Для определения нормативов на текущие запасы по основным группам и об-

щей сумме запасов товарно-материальных ценностей применяется нормативный 

подход с использованием методов оптимизации затрат по критерию минимально 

допустимых запасов. 

Для определения нормативной длительности производственного цикла пред-

лагается применять нормативно-тактовый подход [1] на основе моделирования 

производственных операций и процессов по шагам (тактам работы агрегатов). 

Для оценки стоимости дебиторской задолженности применяются следующие 

подходы [2] и их сочетания: 

доходный подход, основной для оценки рыночной стоимости дебиторской за-

долженности, по каждой из которой можно точно установить срок и сумму пога-

шения, исходя из условия, что стоимость непрерывно связана с текущей стоимо-

стью всех будущих чистых доходов, которые принесет данный объект; 

сравнительный подход базируется на рыночной информации, учитывает те-

кущие действия продавца и покупателя, использует информацию вторичного 

рынка, где котируются аналогичные инструменты; 

затратный подход предполагает, что все активы предприятия (здания, ма-

шины, оборудование, запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения) 

оценивается по стоимости их создания на дату оценки, то есть стоимость дебитор-

ской задолженности – это затраты на создание аналогичной партии товара по дей-

ствующим ценам; 

комбинированный подход учитывает период, в течение которого происходит 

образование дебиторской задолженности, сохранение ее в балансе в качестве ак-

тива, погашение денежными средствами, либо ликвидация. 
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Платежный оборот предприятия характеризует соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности. Если дебиторская задолженность превышает креди-

торскую, то это расценивается как свидетельство наращивания оборота и не счи-

тается тревожным сигналом. В случае опережения темпа прироста кредиторской 

задолженности над темпами прироста дебиторской задолженности – это ведет к 

дефициту платежных средств за счет низкой скорости обращения дебиторской за-

долженности по сравнению с кредиторской. Следует отметить, что ускорение 

оборачиваемости кредиторской задолженности (уменьшение остатков в балансе) 

сопровождается оттоком денежных средств. И наоборот, увеличение периода по-

гашения краткосрочных обязательств (увеличение остатков кредиторской задол-

женности) связаны с притоком денежных средств. 

Одним из условий финансового благополучия предприятия является приток 

денежных средств. Однако чрезмерная величина денежных средств говорит о том, 

что предприятие реально терпит убытки, связанные с упущенной возможностью 

их выгодного размещения. 

На ускорение платежного оборота предприятия оказывает влияние длитель-

ность производственно-коммерческого цикла. При его определении предлагается 

вводить в расчет следующие значения (рис. 12.1): 

скорректированную величину пребывания средств в авансах, вследствие рас-

четов с поставщиками на условиях предоплаты; 

сокращенный период нахождения средств в расчетах при предоставлении по-

купателями авансов, так как ускорение расчетов с покупателями зависит от соот-

ношения суммы средств, полученных от покупателей на условиях предоплаты и 

общего объема выручки от реализации. 
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Рис. 12.1. Уточненная схема формирования финансового цикла предприятия 
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При определении уточненной величины длительности финансового цикла 

необходимо рассматривать следующие возможные ситуации: 

поступление производственных запасов без предварительного аванса и на 

условиях предварительного аванса поставщикам; 

продажа готовой продукции без предварительной оплаты покупателям и на 

условиях предварительной оплаты; 

продажа готовой продукции без предоставления отсрочки платежей и с 

учетом одновременного проведения предоплаты денежных средств одними по-

купателями и предоставление отсрочки платежей другим покупателям; 

совокупность использование одновременно всех условий. 

Длительность финансового цикла зависит как от внешних факторов (ситуа-

ций на рынках сбыта и закупок, системы налогообложения, форм финансирова-

ния), так и от управленческих решений (активности и профессионализма мене-

джеров). Оптимизация финансового цикла одна из главных целей деятельности 

финансовых служб организации. 

Таким образом, пути сокращения финансового цикла связаны с сокращением 

производственного цикла, уменьшением времени оборота дебиторской задолжен-

ности, увеличением времени оборота кредиторской задолженности и в совокупно-

сти все это оказывает влияние на ускорение платежного оборота предприятия. 

В процессе управления финансовыми показателями ставятся две задачи: вы-

явление операций внутри предприятия, которые подвержены операционным рис-

кам, и оценка этих рисков. 

Для управления операционными рисками и их нейтрализации необходимо: 

определить вероятность возникновения этого риска; 

проранжировать риск по вероятности возникновения; 

установить приемлемый уровень (не рассматриваются риски, вероятность ко-

торых не превышает 30%); 

оценить ожидаемый размер убытков при его возникновении. 

На основе анализа выявленных рисков производится ранжирование по уровню 

операционных рисков с выделением наиболее рискованных групп операций. Такое 

ранжирование помогает определять последовательность действий для управления 

операционными рисками, оценка которых осуществляется показателем экономиче-

ского эффекта, отражающим превышение результатов управления рисками над их 

затратами. Результат учитывает способ обработки рисков: смягчение, уклонение, 

передача или принятие. Способ обработки выбирается в зависимости от уровня 

риска. Затраты в процессе управления рисками учитывают фактические потери от 

проявления идентифицированных рисков и расходы на их обработку, а также фак-

тические расходы и потери неидентифицированных рисков. 

Для оценки ожидаемого размера убытков при его возникновении необходимо 

использовать операционный левередж как универсальный инструмент принятия 

управленческих решений. 

Современный бизнес характеризуется высокой скоростью принятия управ-

ленческих решений. В условиях информационного недостатка и не имеющейся 

возможности для тщательного анализа существующих альтернатив большую роль 



- 187 - 

играют специальные инструменты, которые могут помочь оценить последствия 

принимаемых решений в первую очередь с финансовой точки зрения. 

Одним из таких универсальных инструментов является коэффициент опера-

ционного левереджа или просто операционный левередж, который представляет 

собой отношение темпа роста прибыли к темпу роста выручки от реализации. Ме-

ханизм применения операционного левереджа зависит от того, какие факторы 

воздействуют на изменение выручки от продаж в плановом периоде по сравнению 

с базисным: динамика цен, либо динамика натурального объема продаж, либо оба 

фактора вместе. Как правило, на практике выручка возрастает или снижается под 

влиянием обоих факторов. Но при планировании прибыли важнейшее значение 

имеют степень и направление воздействия на выручку каждого фактора. Динами-

ка выручки от продаж в результате снижения или роста цен на продаваемую про-

дукцию сказывается на величине прибыли иначе, чем динамика выручки в резуль-

тате увеличения или уменьшения натурального объема продаж. Изменение объе-

ма реализации зависит от двух факторов: цены реализации и объема реализован-

ной продукции. Поэтому, разделяя влияние этих факторов, определяют два пока-

зателя операционного левереджа: 

натуральный операционный левередж, как отношение маржинальной прибы-

ли к операционной прибыли (или прибыли до выплаты налогов и процентов); 

ценовой операционный левередж, как отношение выручки от реализации 

произведенных товаров к операционной прибыли (или прибыли до выплаты нало-

гов и процентов). 

Это означает, что операционный левередж выражается не одним, а, как ми-

нимум, двумя показателями, из которых один рассчитывается для случая, когда в 

плановом периоде меняются только цены на реализуемую продукцию, второй – 

для случая изменения только натурального объема продаж. При условии, что пла-

новая выручка от продаж изменяется за счет обоих факторов, в расчетах приме-

няются эти показатели операционного левереджа. Формализация расчета каждого 

вида базируется на методе прямого счета прироста выручки от продаж и прибыли 

(или их снижения) в плановом периоде. 

Практическое использование рассмотренного подхода разделения влияния 

указанных факторов на изменение объема реализованной продукции при расчете 

плановой прибыли от продаж было представлено на примере металлургического 

производства (табл. 12.1). 

 
Таблица 12.1 Динамика интегрального показателя экономического механизма 

Наименование показателей 
Значения показателей по годам 

2007 2008 2009 2010 

1. Объем продаж (оборот), млн. руб 3139 2847,1 3203,3 3533,0 

2. Темп роста (снижения) оборота к 2007 г, % - 90,7 102,1 112,4 

3. Прибыль чистая, млн. руб 209,5 209,1 315,9 381,7 

4. Темп роста (снижения) чистой прибыли к 2007 г, % - 99,8 150,8 182,2 

5. Рентабельность активов, % 10,3 10,1 14,2 14,8 

6. Темп роста рентабельности активов к 2007 г, % - 98,1 137,9 143,7 

7. Интегральный показатель экономического механизма 1,25 0,94 1,46 1,71 
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Базисные данные: выручка от продаж – 3533 тыс. руб; переменные затраты – 

1201 тыс. руб; постоянные затраты – 801 тыс. руб; прибыль от продаж – 1531 тыс. 

руб. 

Возможные ситуации (Sit) прогнозного (планового) периода по факторам. 

1. Влияние изменения ценового фактора на прибыль от продаж (Sit А, Б). С 

помощью показателя ценового операционного левереджа рассчитывается плано-

вая прибыль от продаж при условии изменения в плановом периоде только цены. 

Sit A. Если выручка от продаж увеличивается на 10% за счет повышения це-

ны. Следовательно, прибыль возрастет на 23,1% и составит 1884,66 тыс. руб. 

Sit Б. Если выручка от продаж снижается на 10% за счет снижения цен, следо-

вательно, прибыль снизится на 23,1% и составит 1177,3 тыс. руб. Таким образом, Sit 

Б показывает каково максимальное допустимое снижение цен, чтобы продажи не 

стали убыточными, то есть чтобы выручка была не ниже критической и уменьше-

ние прибыли должно быть не более, чем на 100%. Так при снижении выручки на 

45% за счет снижения цен – прибыль снизится на 104% и составит убыток 1592,24 

тыс. руб. Поскольку темп снижения прибыли превышает 100%, прибыль превраща-

ется в убыток. 

Итак, если изменение спроса на продукцию выражается только через измене-

ние цен, а натуральный объем продаж остается на базисном уровне, то вся сумма 

прироста или уменьшения выручки от продаж одновременно становится суммой 

прироста или снижения прибыли. Используя показатель ценового операционного 

левереджа можно определить финансовый результат от продаж прогнозного (пла-

нового) периода с положительным или отрицательным знаком. 

2. Влияние изменения натурального объема продаж на прибыль (Sit А, Б). С 

помощью показателя натурального операционного левереджа рассчитывается 

плановая прибыль от продаж при условии изменения в плановом периоде только 

натурального объема продаж. 

Sit А. Если выручка от продаж увеличивается на 10% в результате соответ-

ствующего роста натурального объема продаж, следовательно, прибыль от про-

даж увеличится на 15,2% и составит 1763,7 тыс. руб. 

Sit Б. Если выручка от продаж уменьшится на 10% за счет соответствующего 

снижения натурального объема продаж, то прибыль снизится на 15,2% и составит 

1298,3 тыс. руб. В случае уменьшения натурального объема продаж более чем на 

65%, продажи стали бы убыточными, так как уменьшение прибыли превысило бы 

100%. 

Следовательно, сравнивая результаты расчетов на основе ценового и нату-

рального операционного левереджа было выявлено, что изменение цен в большей 

степени отражается на динамике прибыли от продаж, чем изменение натурально-

го объема продаж. Поэтому при изменении выручки только за счет цен показатель 

операционного левереджа всегда будет выше (2,31), чем при изменении выручки 

только за счет натурального объема продаж (1,52). 

Однако инструмент планирования прибыли от продаж был выше рассмотрен 

при идеальных условиях. Он пригоден только для случаев, когда динамика прибы-

ли определяется одним фактором при неизменном другом: либо меняются цены, но 
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не меняется натуральный объем продаж, либо наоборот. В реальных условиях, как 

правило, происходит одновременное изменение и цен, и натурального объема про-

даж. Причем оба фактора могут действовать и в одном направлении и в противопо-

ложных направлениях. 

3. Влияние одновременного изменения цены и натурального объема продаж 

на прибыль (Sit А, Б, В). 

Sit А. Если выручка от продаж снизится на 10%, то снижение выручки от реа-

лизации произойдет в результате снижения и цены на 2%, и сокращения нату-

рального объема продаж на 8%. Следовательно, при заданной ситуации прибыль 

от продаж снизится на 16,8% по сравнению с базисным периодом и составит 1283 

тыс. руб. 

Из анализа следует, что если действуют оба фактора, то степень риска нахо-

дится в промежутке между расчетными значениями (16,8% между 23% и 15,2%). 

Sit Б. Если выручка от продаж уменьшится на 10% в результате снижения це-

ны на 15% и увеличения натурального объема продаж на 5%, то прибыль от про-

даж снизится на 27,1% и составит 1116,1 тыс. руб. 

Sit В. Если выручка от продаж снизится на 10% за счет снижения натурально-

го объема продаж на 17% и одновременном росте цен на 7%. Тогда, в данной си-

туации прибыль от продаж снизится на 3% и составит 1485,1 тыс. руб. 

Результаты рассмотренных ситуаций показали, что предприятие рискует 

прибылью меньше, если выручка от продаж снижается по причине уменьшения 

натурального объема продаж, чем в случае, если она снижается в результате цен 

на каждую единицу реализуемой продукции при сохранении прежнего натураль-

ного объема продаж. Если действуют оба фактора, то степень риска, то есть уро-

вень операционного левереджа, находится в промежутке между рассчитанными 

значениями. Наименьший уровень предпринимательского риска имеет место в 

случае снижения натурального объема продаж, а наибольший – в случае снижения 

цен. 

Таким образом, применение операционного левереджа для планирования 

финансового результата от продаж позволяет не только определить изменения 

прибыли в прогнозном (плановом) периоде по сравнению с базисным, но и оце-

нить факторы, влияющие на это изменение. Определенное сочетание динамики 

цен и натурального объема продаж обеспечивает размер прибыли продаж, необ-

ходимый предприятию. Зная это сочетание предприятие способно маневрировать 

индексами цен и натурального объема продаж, приближая условия спроса на про-

дукцию к желаемым. 

Для минимизации операционных рисков и получения улучшенных финансо-

вых показателей необходима организация системы внутреннего управления и 

контроля, которая должна быть регулярна. Контроль классифицируется на уров-

ни: стратегический, тактический и оперативный. 

Объектом стратегического контроля является реализация выбранной марке-

тинговой концепции и выполнения стратегического плана. Объектом тактическо-

го контроля относятся следующие показатели: объем продаж, доля рынка пред-

приятия и имидж предприятия (отношение покупателей к выпускаемой продук-
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ции предприятия). Оперативный контроль включает в себя: анализ выполнения 

плана по прибыли, анализ рентабельности каждого вида продукции, контроль 

уровня затрат на производство и реализацию материалов и уровня товарных запа-

сов. 

С целью повышения уровня системы внутреннего управления, контроля, 

анализа финансовых показателей и совершенствования процесса оперативного 

управления желательно использовать специализированный аналитический ин-

струментарий на основе данных, находящихся в информационных системах, ко-

торый позволит предприятию выйти из кризисного состояния. 

Экономический механизм управления финансовыми результатами предприя-

тия характеризуется обобщающими показателями: прибыль, выручка от продаж, 

рентабельность активов (собственного капитала) и уровень платежеспособности 

предприятия, устойчивый рост которых принимается за критерий оптимальности, 

что означает финансовое оздоровление предприятия. 

Интегральный показатель экономического механизма Кинт учитывает темпы 

роста прибыли Тпр, выручки Твр и рентабельности активов Тра: 

инт пр вр раК Т Т Т .= Ч Ч                (1) 

Рост Кинт означает финансовое оздоровление предприятия. 

При условии: 

эк пр вр раТ Т Т Т 1= і і і  –         (2) 

выполняется, так называемое, «золотое правило экономического роста». 

В мировой практике принимаются отклонения фактических значений показа-

телей от плановых (нормативных) в следующих пределах: до 10% – это устойчи-

вое финансовое состояние предприятия, до 20% – предкризисное, 20% и более – 

кризисное. 

С целью выявления факторов для финансового оздоровления предприятия 

рассмотрено металлургическое производство и проведен критический анализ по-

казателей, на основе которых рассчитан интегральный показатель экономического 

механизма (табл. 12.1). 

Системе управления финансовыми показателями присущи следующие свой-

ства: гибкость и адаптивность, которые придают особенный механизм управле-

ния. Эта система обладает способностью к диверсификации и своевременному си-

туационному реагированию, а также позволяет эффективно использовать потен-

циал предприятия и неформальные методы управления. 

Объектом диагностики являются элементы финансовой деятельности пред-

приятия. Анализ информации о финансовой деятельности предприятия выявил по-

ложительные и отрицательные её стороны (табл. 12.2). Фактические отклонения 

интегрального показателя экономического механизма от базовых показателей 2007 

г. составили: – 24,8% (2008 г.), + 16,8% (2009 г.), + 36,8% (2010 г.). Такие отклоне-

ния соответствуют в 2008 г. кризисному состоянию и бескризисному в 2009 – 

2010 гг. Следовательно, отклонение фактического интегрального показателя от 

базового значения более чем на 10% свидетельствует, что система антикризисного 
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управления предприятием приняла меры в 2009–10 гг. по финансовому оздоров-

лению и выходу его из кризисного состояния. 
 

Таблица 12.2 Оценка степени кризисного состояния предприятия 

Наименование 

показателей 

Степень кризисного состояния 

бескризисное 
предкризисное 

кризисное 

2009 2010 2008 

1. Отклонения фактического 

значения Кинт, % 

норма до 10 10–19  20 

факт + 16,8 + 36,8 – − 24,8 

2. Экономический рост норма  1 = 1  1 

Фактическое соотношение темпов 

роста прибыли, объемов продаж, 

рентабельности активов 

Тпр 1,508 1,820 - 0,998 

Твр 1,021 1,124 - 0,907 

Так 1,379 1,437 - 0,981 

3. Платежеспособность 
норма  1  1,1  1,1 

факт 1,13 1,35 - 0,92 

 

Кроме этого, проанализировано соотношение между темпами роста прибыли, 

выручки и рентабельности активов (форм. 2). Неравенство темпа роста прибыли 
2008
прТ   1 свидетельствует о том, что произошло снижение экономического потен-

циала предприятия. Но в 2009 – 2010 гг. наблюдается его рост, так как темпы ро-

ста прибыли больше единицы (соответственно 1,508 и 1,822). 

Неравенство темпа роста объема продаж в 2008 г. также меньше единицы, 

что указывает на снижение отдачи активов, замедление их оборачиваемости. В 

2009–10 гг. происходит ускорение оборачиваемости активов за счет повышения 

их отдачи (соответственно 1,021 и 1,124). 

Неравенство темпа роста рентабельности активов в 2008 г. меньше единицы 

показывает о снижающих темпах роста прибыли за счет увеличения издержек. В 

2009–10 гг. наблюдается опережение темпов роста прибыли за счет сокращения 

издержек (1,379 и 1,437). Общая оценка степени кризисного состояния предприя-

тия в зависимости от уровня трех обобщенных показателей экономического меха-

низма сведены в табл. 12.2. 

Таким образом, эффективность диагностики элементов финансовой деятель-

ности выше тогда, когда определена следующая последовательность этапов его 

выполнения: 

установление принадлежности предприятия к определенной группе; 

выявление отличий диагностированного предприятия от сравнения его фак-

тических показателей с базовыми; 

определение допустимых отклонений от базовых показателей; 

разработка методики формирование норм в качестве базовых показателей. 

Использование экономического механизма антикризисного управления и 

разработанных ранее авторами нормативных моделей платежеспособности [3] 

позволят предприятиям удерживаться в безрисковом состоянии и своевременно 

принять меры по финансовому оздоровлению и выходу из предкризисного и 

кризисного состояния. 
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Для повышения эффективности и объективности анализа риска обеспече-

ния сопоставимости с другими результатами по анализу риска необходимо со-

блюдать следующие общие правила. Процесс анализа риска должен осуществ-

ляться в соответствии со следующими этапами: определение области примене-

ния; идентификация опасности и предварительная оценка последствий; оценка 

величины риска; проверка результатов анализа; документальное обоснование; 

корректировка результатов анализа с учетом последних данных. 

Данный процесс показан на рис. 12.2. Оценка риска включает проведение 

анализа частот и анализа последствий. Несмотря на то, что на рис. 12.2 доку-

ментация изображена в качестве отдельного блока, она разрабатывается на 

каждой стадии процесса. 

· Описание проблем

· Определение системы

· Определение обстоятельства

· Формулирование допущений

· Идентификация решений по 

анализу

Документация

· План анализа риска

Идентификация опасности и 

предварительная оценка 

последствий

· Идентификация опасностей

· Анализ последствий

Оценка риска

· Анализ частот

· Анализ последствий

· Расчет риска

Проверка анализа

Документация

· Отчет об анализе риска

Корректировка и актуализация анализа 

в случае необходимости

Требуется ли 

оценка 

величины 

риска?

Определение области применения

нет

да

Окончание

Начало

 
Рис. 12.2 Процесс анализа риска 
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В зависимости от области применения рассматриваются лишь определен-

ные элементы представленного процесса. Например, в некоторых случаях мо-

жет оказаться, что нет необходимости выходить за рамки исходного анализа 

опасности и последствий. 

Необходимым требованием является скрупулезное знание системы и ис-

пользуемых методов анализа. В том случае, если имеются результаты анализа 

риска для похожей системы, они могут быть использованы в качестве справоч-

ного материала. При этом необходимо доказать, что процессы являются похо-

жими и, что внесение изменений не вносит существенных различий в процесс 

анализа риска. 

Для повышения эффективности управления финансами и улучшения дело-

вой активности предприятия необходимо выявить степень влияния риска на 

элементы финансового цикла. С этой целью предлагается проводить анализ 

риска по следующему алгоритму (рис. 12.2) и оценить величину риска для вы-

бора критического уровня анализируемых рисков. 

Методы, используемые для оценки величины риска, обычно являются количе-

ственными, несмотря на то, что степень детализации при подготовке исходной 

информации зависит от конкретного применения. Однако полный количествен-

ный анализ не всегда возможен из-за недостатка информации о системе или дея-

тельности, подвергающейся анализу, отсутствия или недостатка данных об отказе 

(аварии), влиянии человеческого фактора и т. п. При таких обстоятельствах может 

оказаться эффективным сравнительное количественное или качественное ранжи-

рование риска специалистами, хорошо информированными в данной области. В 

тех случаях, когда проводится качественное ранжирование, необходимо иметь 

четкое разъяснение всех используемых терминов и должно быть зафиксировано 

обоснование всех классификаций частот и последствий. В том случае, когда про-

водится полная количественная оценка величины риска, необходимо учитывать, 

что расчетные значения риска представляют собой оценки и следует позаботиться 

о том, чтобы их точность соответствовала точности используемых данных и ана-

литических методов. 

Элементы процесса оценки величины риска являются общими для всех видов 

опасности. Прежде всего, анализируются возможные причины опасности с целью 

определения частоты ее возникновения, продолжительности, а также характера 

(количественные характеристики, характеристики химического состава, характе-

ристики выделения/использования и т.д.). В том случае, если анализу подвергает-

ся промышленное оборудование, в первую очередь проводится анализ частот, во 

вторую очередь анализу подвергаются последствия реализации опасности. В про-

цессе анализа может возникнуть необходимость определения оценки вероятности 

опасности, вызывающей последствия, и проведения анализов последовательности 

обуславливающих событий. 

Риск должен выражаться в наиболее подходящих показателях. Часто исполь-

зуемыми результатами вычислений являются: 

прогнозируемая частота (индивидуальный риск); 

диаграммы частоты в зависимости от последствия (социальный риск); 
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ожидаемый размер потерь. 

Если анализ риска используется для обеспечения непрерывного процесса 

управления риском, его необходимо выполнять и документировать таким обра-

зом, чтобы он мог корректироваться на протяжении всего жизненного цикла си-

стемы, оборудования или деятельности. Анализ должен обновляться по мере по-

ступления новой информации и в соответствии с потребностями процесса управ-

ления. 

Отчет об анализе риска документально обосновывает процесс анализа риска и 

должен включать в себя либо план анализа риска, либо ссылки на него и результа-

ты оценки опасности. Техническая информация, представленная в отчете, являет-

ся важной частью процесса анализа риска. В отчете должны быть разъяснены 

преимущества и ограничения используемых критериев риска. 

С целью эффективного управления и прогнозирования финансовых показате-

лей деятельности предприятия необходимо разработать нормативы длительности 

финансового цикла на основе ситуационного моделирования производственных 

операций и процессов. Для принятия управленческих решений необходимо оце-

нивать ожидаемый размер убытков при его возникновении в прогнозируемом пе-

риоде с применением универсального инструмента – операционного левереджа. 

Механизм применения, которого зависит от двух факторов: динамики натураль-

ного объема продаж, динамики цен, либо обоих факторов вместе. 

Использование механизма операционного левереджа для планирования (про-

гнозирования) финансового результата предприятие сможет маневрировать ин-

дексами цен, индексами натурального объема продаж, обеспечивая размер при-

были, необходимый предприятию. Считаем, что для эффективного управления и 

прогнозирования финансовыми результатами следует оценивать степень кризис-

ного состояния предприятия с помощью интегрального показателя экономическо-

го механизма. Для этого предлагается проводить поэтапный процесс анализа рис-

ка по разработанному алгоритму, оценивающему степень риска финансовой дея-

тельности предприятия. 
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ГЛАВА 13. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ  В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ: ТЕОРИЯ, ДИДАКТИКА, ПРАКТИКА 

 

Постановка проблемы.«Proba merx facile emptorem reperit (лат.). – Хороший 

товар легко находит покупателя». Диагностика проблем управления маркетинго-

вой деятельностью усложняется из-за разнообразия объектов исследования (про-

мышленность, фармакология, аграрный сектор, политическая и социальная сфера, 

экология, банки, страховые компании, кластеры, внешнеэкономическая деятель-

ность, эгомаркетинг и т.д.). Специфику каждой из сфер применения маркетинга 

необходимо учитывать, прежде всего, в процессе подготовки специалистов (чему и 

как учить?). Поскольку практика применения маркетинга в Украине существенно 

отличается от опыта, накопленного в странах с развитой рыночной экономикой, 

ученым и производственникам не следует механически внедрять на отечественных 

предприятиях зарубежный опыт. Необходимо внимательно относиться к примене-

нию знаний по маркетингу, учитывая исторические, культурные, региональные 

традиции, особенности отечественного (в нашем случае, украинского) рынка . 

Современный маркетинг стремительно ворвался в теорию и практику ведения 

бизнеса в Украине в конце 90-х гг. ХХ в. По истечении двух десятков лет уже есть 

чем отчитываться о проделанной работе в сфере маркетинга в Украине: количе-

ством открытых кафедр маркетинга в многочисленных университетах, изданными 

учебниками, подготовленными выпускниками, защищенными диссертациями, 

сформированными отделами маркетинга на предприятиях. Есть основание утвер-

ждать об их достаточно высоком уровне конкурентоспособности, правда, преиму-

щественно на внутреннем рынке. 

Почему же в таком случае маркетинг влияет на конкурентоспособность укра-

инской экономики в обратно пропорциональной зависимости? Речь идет о трендах 

по таким макроэкономическим показателям: ожидаемой продолжительности и ка-

честву жизни, объему ВВП, ВВП (ПКС) на душу населения, доли промышленно-

сти в структуре ВНП, количестве бедствующих, наконец, отрицательном сальдо во 

внешнеэкономической деятельности. Поэтому теоретические, дидактические и 

прикладные проблемы управления маркетингом требуют углубленного исследова-

ния и развития. 

Анализ последних исследований и публикаций. «De omnibus dubitandum [est] 

(лат.). – Во всём следует сомневаться». Ученые и практики, которые проявляют 

интерес к проблематике управления маркетингом, могут подтвердить, что нарабо-

ток в этом направлении явно недостаточно. В списке авторов, которые непосред-

ственно причастны к вопросам маркетингового управления: Г.Г. Абрамишвили, 

И.Л. Акулич, Г.Л. Багиев, Л.В. Балабанова, В. Благоев, А.В. Войчак, С.С. Гарка-

венко, В.И. Герасимчук, Е.П. Голубков, Т.П. Данько, П. Дойль, С.Н. Ильяшенко, 

Ф. Котлер, Н. Капон, К.Л. Келлер, В. Колчанов, Е.В. Крикавский, Ж.-Ж. Ламбен, 

Ю.В. Макогон, Ф. Штерн Наведенные имена представляют школы маркетинга 

Украины, России, Болгарии, Франции, Германии, США, других стран. 

А.В. Войчак тематический план нормативной учебной дисциплины «Марке-

тинговый менеджмент» рассматривает по такой схеме: понимание маркетингового 
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менеджмента, организация маркетинга на предприятии; сущность и система мар-

кетингового планирования; маркетинговое стратегическое планирование; тактиче-

ское и оперативное планирование маркетинга; контроль и анализ маркетинговой 

деятельности предприятия [1]. 

В.М. Щербань структуру учебного пособия «Маркетинговый менеджмент» 

выстраивает следующим образом: использование управленческих решений в си-

стеме маркетинга; планирование маркетинговой деятельности предприятия, 

управление и организация инновационного процесса; организация процедуры те-

стирования нового товара; методика организации контроля маркетинговой дея-

тельности предприятия; характеристика и содержание маркетингового аудита; ин-

теграция систем маркетингового менеджмента, логистики и распределения, систе-

мы управления распределительно-сбытовой сетью и их функции [2]. 

Ф. Котлер, К.Л. Келлер содержание «Маркетингового менеджмента» видят 

как состоящим из следующих укрупненных частей: что такое маркетинговый ме-

неджмент; сбор маркетинговой информации; установление контактов с покупате-

лями; создания сильных торговых марок; разработка рыночных предложений, 

предоставление ценности; продвижение ценности; эффективные стратегии долго-

срочного роста [3]. 

П. Дойль, Ф. Штерн в работе «Маркетинг менеджмент и стратегии» рассмат-

ривают такие основные аспекты современного стратегического управления бизне-

сом и маркетингом: стратегическое рыночное управление; конкурентные страте-

гии, создание успешной торговой марки; коммуникативные стратегии; ценообра-

зование; вывод компании из кризиса [4]. Свое понимание вопроса, который анали-

зируется, у авторов «Управление маркетингом» Н. Капоне, В. Колчанова, Дж. 

Макхалберта [5]. Как видим, подходы к сущности управления маркетингом у при-

веденных авторов чрезвычайно разнятся между собой . 

Формулирование целей исследования. In magnis et voluisse sat est  (лат.) – В 

великих [делах] достаточно [уже] того, что было желание». Поскольку в толкова-

нии понятия «управление маркетингом» существует многообразие подходов раз-

ных авторов из разных стран, возникает необходимость поиска «точек соприкос-

новения», того общего, что может их объединить. С этой целью рассмотрим сле-

дующие вопросы: причины отсутствия обоснованных подходов к определению 

дефиниций «маркетинг», «управление», «управление маркетингом»; какую идео-

логию отражает маркетинг в отношениях производителя и потребителя; проанали-

зировать роль и место комплекса маркетинга с позиций отражения в нем марке-

тинговых исследований и его применения на практике; какова сфера полномочий, 

прав и ответственности должна возлагаться на руководителя отдела маркетинга. 

Важно прийти к пониманию того, какие именно маркетинговые функции должны 

выполнять работники предприятия от директора до маркетолога. Каким образом 

управлять процессом разработки, принятия и реализации управленческих решений 

в маркетинговой деятельности, осознавая, что результат деятельности всех рабо-

тающих определяет лишь потребитель? 

Маркетинг. «Quod non opus est, asse carum est (лат.). – В чем нет нужды, тому 

грош цена». В предисловии к учебнику «Маркетинг» (К.: КНЭУ, 2008) научный 
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редактор, академик А.Ф. Павленко обращает внимание на необходимость углуб-

ления и развития маркетинговой теории: «Так сложилось, что все отечественные 

учебники и учебные пособия по маркетингу имеют почти одинаковую структуру, 

которая совпадает с книгой Ф. Котлера «Основы маркетинга», и освещают глав-

ным образом практический инструментарий комплекса маркетинга предприятия, 

так называемый «4Рs». Значительная часть этого материала потом дублируется в 

дальнейшем обучении маркетологов в соответствующих дисциплинах: «Марке-

тинговая товарная политика», «Маркетинговая ценовая политика». Вместе с тем 

без внимания университетского образования остались теоретические вопросы 

маркетинга, ведь маркетинг – это наука, и как любая наука она имеет свою теорию, 

на которой основываются практические приемы и способы работы с рынком» [6]. 

Исследуя вопрос эволюции маркетинга, нужно, с одной стороны, не выходить 

за рамки данной дисциплины и охватывать все вопросы, связанные с ведением 

коммерции. С другой стороны, необходимо четко и ясно формулировать цели и 

задачи, которые должны выполнять сотрудники маркетинговых служб. Альтерна-

тивы тому, что производитель не может существовать без потребителя, а потреби-

тель – без производителя, не было, нет и не может быть. Именно удовлетворением 

интересов трех сторон (производитель – торговец – потребитель) объясняется воз-

никновение «шелкового пути», пути «из варяг в греки» и т.п. Практика маркетинга 

существует столько, сколько существует ключевое явление в законе спроса и 

предложения – обмен. Автор неоднократно ставил вопрос о количестве и содер-

жании определений понятия «маркетинг». Приведем для размышлений читателю 

лишь несколько толкований рассматриваемого явления: 

«Маркетинг – предпринимательская деятельность, направленная на продви-

жение товаров и услуг от производителя к потребителям и пользователей» (Аме-

риканская ассоциация маркетинга – ААМ, 1960); 

«Маркетинг – сумма всех действий в рамках политики товарооборота с целью 

создания, поддержания и расширения рынка» (Х. Швальбе); 

«Маркетинг – это реклама, стимулирование сбыта и навязывание товара по-

требителю, то есть комплекс довольно агрессивных инструментов сбыта, исполь-

зующих для проникновения на рынки» (Ж.-Ж. Ламбен); 

«Маркетинг охватывает виды деятельности, которые объединяют организа-

цию со структурами во внешней среде, которые используют, покупают, продают 

или влияют на производимую продукцию, и на предлагаемые услуги» (Дж. 

O’Шонесси); 

«Маркетинг – это организационная функция и совокупность процессов созда-

ния, продвижения и предоставления ценностей для покупателей, а также управле-

ние отношениями с ними с выгодой для организации и ее собственников» (ААМ, 

2004). 

Среди причин разнообразия определений понятия «маркетинг»: недостаточ-

ное усвоение авторами основных положений комплекса экономических дисци-

плин, начиная с экономической теории; неопределенность при рассмотрении мар-

кетинговой проблематики, объекта, предмета и субъекта исследования; несоблю-

дение принципов научности, историчности, доказательности, сравнения, логично-
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сти при формулировании определений; недостаточная осведомленность о специ-

фике деятельности организаций: производственных, транспортных, складских, 

страховых, рекламных; нечеткость понимания роли маркетинга в системе управ-

ления тем или иным объектом; отсутствие у многих авторов опыта практической 

деятельности, в т.ч. непосредственно в маркетинговой сфере; недостаточное при-

влечение к дискуссиям представителей сферы бизнеса. 

Проблемы маркетологов. «Peculium re, non verbis augetur (лат.). – Собствен-

ность увеличивается благодаря делам, а не словам». Для ответа на поставленный 

вопрос автором исследованы все 217 публикаций на страницах 12 ежемесячных 

номеров журнала «Маркетинг и реклама» за 2009 г. Анализ осуществлялся по тра-

диционной структуре учебного плана по дисциплине «Маркетинг»: теоретические 

основы маркетинга, маркетинговые исследования, комплекс маркетинга, управле-

ние маркетингом. Итак, вопросам разработки товарной стратегии, маркетинга ин-

новаций, разработки услуг и управление сервисом посвящено лишь 2 публикации 

(0,5%). Больше всего публикаций – 125 (57,6%) посвящена вопросам коммуника-

ционной политики, в т.ч.: комплексу маркетинговых коммуникаций – 12 (5,5%); 

формированию марочного капитала (брендингу) – 10 (4,65%); разработке и управ-

лению рекламной программой, выбору средств информации и оценке эффективно-

сти рекламной кампании – 40 (18,4%); выставкам и фестивалям – 17 (7,8%); кон-

ференциям как форме обмена опытом в осуществлении маркетинговой деятельно-

сти – 17 (7,8%); мобильному маркетингу – 11 (5,1%); решениям в сфере маркетин-

га, связям с общественностью (PR-кампании) – 9 (4,2%); управлению особыми 

коммуникациями: прямому маркетингу и личным продажам – 9 (4,2 %), Интернет-

маркетингу – 9 (4,2%). 

Наработки по вопросам управления маркетинговой деятельностью нашли 

свое воплощение в 23 (10,6%) статьях, в т.ч.: по проблемам ориентации предприя-

тия на рынок – 6 (2,8%); разработка маркетинговых стратегий и планов – 11 (5, 

1%); оказание услуг – 5 (2,3%), оценка эффективности маркетинговой деятельно-

сти – 1 (0,5%). Что касается видов маркетинга, внимание к ним на страницах жур-

нала можно расположить в такой последовательности: промышленный маркетинг 

– 0 публикаций; международный маркетинг – 0; территориальный (региональный) 

маркетинг 2 (0,9%); маркетинг услуг – 6 (2,8%); политический, социально-

ответственный маркетинг – 13 (6,0%) публикаций. Вопросы подготовки маркето-

логов нашли отражение в 1 (0,5%) публикации. 

Таким образом, в центре внимания маркетологов находятся вопросы рекламы, 

общие проблемы маркетинговой деятельности, управление маркетингом, полити-

ческий и социально-ответственный маркетинг. Практически в стороне остались 

проблемы маркетинговых исследований, товарной политики, ценообразования, 

распределения. 

Управление «Qui non proficit, deficit (лат.). – Кто не идет вперед, тот отстает». 

Некоторые из украинских авторов (и не только) в своих работах в качестве весо-

мого аргумента для подчеркивания различий между понятиями «управление» и 

«менеджмент» ссылаются на П. Друкера. Американский ученый считает, что 

«термин «менеджмент» исключительно труден для понимания. Во-первых, он 
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специфически американского происхождения и едва ли может быть переведен на 

какой-либо другой язык, включая английский Британских островов. Он означает 

функцию, а также и людей, которые ее осуществляют, он указывает на социаль-

ный и должностной статус, одновременно означает учебную дисциплину и область 

научного исследования...» [7]. По этому поводу выскажем следующее мнение: ес-

ли П. Друкер или кто-либо другой видит сложности в толковании того или иного 

понятия, так это их сугубо личная проблема. 

Оказывается, авторы древнеиндийского трактата «Артхашастра» (IV–III вв до 

н.э.), древнеегипетского «Поучение Птаххотепа» (II век до н.э.), Конфуций (551–

478 до н.э.), Платон (427–347 до н.э.), Аристотель (384–322 до н.э.) и многие дру-

гие мыслители, полководцы, правители государств, руководители предприятий, 

авторы уникальных проектов знали, умели, как нужно управлять, руководить. А 

вот «менеджировать» или «менеджевать» они явно не умели?! 

Без особых комментариев приведем некоторые, так называемые «хрестома-

тийные моменты», сущности и роли менеджмента Б.П. Будзана [8]: «Относительно 

этимологии термина «менеджмент» полной ясности нет. Следовательно, в общем 

«менеджмент» означает управление, организационные мероприятия и руководство 

тем или иным видом деятельности: экономикой, производством, финансами и дру-

гими сферами общественной жизни человека, а термин «менеджер» заменяет при-

меняемые нами ранее термины «руководитель», «управляющий», «директор», 

«начальник». По своей сути термин «менеджмент» в определенной степени можно 

считать синонимом термина «управление», но понятие «управление» намного ши-

ре. Оно применяется к различным видам человеческой деятельности. 

Менеджмент – это самостоятельный вид профессиональной деятельности, 

направленный на эффективное и производительное достижение определенной це-

ли через рациональное использование ресурсов с применением соответствующих 

принципов, функций и методов. Процесс менеджмента предполагает выполнение 

функций планирования, организации, координации и контроля, осуществляя кото-

рые менеджеры обеспечивают условия для продуктивной и эффективной труда 

занятых в организации работников и получение результатов, соответствующих 

целям. Поэтому менеджмент – это еще и умение добиваться поставленной цели, 

направлять труд, интеллект, поведение людей, работающих в организации. Это 

дает нам основание рассматривать менеджмент как процесс воздействия на дея-

тельность отдельного работника, группы и организации в целом с целью достиже-

ния максимальных результатов» [8] . 

Далее проследим аргументацию Э.М. Короткова о необходимости употребле-

ния понятия «менеджмент» вместо «управления»: «Не вызывает ли недоумение 

переход в наших рассуждениях от традиционного понятия управления к понятию 

менеджмент? Не играем ли мы словами в ущерб концептуальному представлению 

об управлении и в ущерб ясности понимания управления? Вообще такое возмож-

но, и не только в науке управления. В данном случае есть основания для использо-

вания термина «менеджмент» наряду с термином «управление» не вопреки терми-

ну «управление», а в дополнение к нему. Обдумывая уже полученное представле-

ние об управлении, нетрудно сделать вывод, что управление может быть различ-



- 200 - 

ным: эффективным и неэффективным, гибким и жестким. При переводе западных 

учебников на русский язык всегда использовался термин «управление». Сегодня 

мы понятие «менеджмент» связываем с организационно гибким, мотивационным 

управлением, управлением, осуществляющемся на профессиональной основе, в 

котором экономические интересы играют ведущую роль» [9]. 

Аргументы и в первом (П. Друкер), и во втором (Б.П. Будзан), и в третьем 

(Э.М. Коротков), и в других случаях, относительно использования в украинском 

(русском) языке английского понятия «менеджмент» вместо украинского (русско-

го) понятия «управление» не являются убедительными. 

Перейдем от дискуссий относительно идентичности понятий «управление» и 

«менеджмент» к науке и обратимся к одному из величайших представителей ад-

министративной, или классической школы управления – А. Файолю (1861-1925), 

который: а) был горным инженером, б) 30 лет возглавлял мощную горнодобыва-

ющую и металлургическую компанию, в) обобщил собственный опыт управления 

предприятием в книге «Общее и промышленное управление» (1916). 

А. Файоль определил 6 групп операций, характерных для деятельности любо-

го крупного предприятия. Каждой из 6 групп операций должны соответствовать 

способности работающих (физические, умственные, моральные и другие), рассчи-

танные в конкретных процентах. Администрирование (управление) А. Файоль 

рассматривает как совокупность общих функций: предвидение, планирование; ор-

ганизация (материальный и социальный процессы); распоряжение (управления 

персоналом); координация действий, контроль исполнения. Управление – значит 

вести предприятие к его цели, получая максимальные возможности из всех имею-

щихся в распоряжении ресурсо. 

«Теоретики» менеджмента [10] «эквилибрируют» от «управления» к «ме-

неджменту», далее – к «управлению бизнесом», после этого – к «деловому адми-

нистрированию», т.е. возвращаясь опять же к файолевскому, одному из шести, 

комплексу операций – «администрированию». Для углубленного изучения сущно-

сти управления с позиций науки и практики целесообразно, на наш взгляд, обра-

титься к положениям ГОСТ 24525.0-80 «Управление производственным объеди-

нением и промышленным предприятием» [11]. Приведем несколько положений 

настоящего стандарта. Так, главная цель деятельности предприятия заключалась в 

выполнении планов, соглашений по производству и поставкам высококачествен-

ной продукции в интересах наиболее полного удовлетворения потребностей насе-

ления, народного хозяйства, обороны страны и экспорта в соответствующих видах 

продукции при минимальных суммарных затратах на их исследование, проектиро-

вание, изготовление, обмен, эксплуатацию или потребление. 

Управление предприятием, по сути, и содержанию, должно состоять из сово-

купности взаимосвязанных функций управления. Реализация каждой из функций 

управления предприятием должно включать следующие типовые элементы управ-

ленческого цикла, общие для всех функций: прогнозирование и планирование, ор-

ганизацию работы; координацию и регулирование; активизацию и стимулирова-

ние, контроль, учет и анализ. При определении перечня конкретных функций 

управления предприятием и формировании системы управления необходимо ру-
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ководствоваться типовым составом функций управления, сгруппированным по 

определенным признакам объекта управления [9]. 

Управление маркетингом. «Clara pacta claros faciunt amicos (лат.). – Чёткие до-

говоры создают добрых друзей». Чтобы дискутировать по поводу субъекта и объ-

екта внимания, приведем несколько определений понятия «управление маркетин-

гом». «Главная задача менеджмента маркетинга, – отмечает Б.П. Будзан, – это ор-

ганизация взаимодействия внутренней среды с внешними условиями, прежде все-

го с рынком. С точки зрения менеджмента, маркетинг – это управление своим по-

ложением на рынке с целью реализации собственных конкурентных преиму-

ществ» [8]. 

А.В. Войчак отмечает, что «Маркетинговый менеджмент – это анализ, плани-

рование, претворение в жизнь, контроль над проведением мероприятий, рассчи-

танных на установление, укрепление и поддержание взаимовыгодных обменов с 

целевым рынком для достижения конкретной цели предприятия (получение при-

были, рост объемов сбыта, увеличение доли рынка, проникновение на рынок и 

т.д.). При этом система таких мероприятий включает маркетинговую политику в 

отношении продукта предприятия, ценообразование, коммуникаций и распределе-

ния» [1]. 

Ф. Котлер, К.Л. Келлер считают, что «Маркетинговый менеджмент (марке-

тинговое управление, маркетинг-менеджмент) происходит, если, по крайней мере, 

одна из сторон потенциального обмена разрабатывает и использует средства для 

достижения желаемого отклика от контрагентов. Маркетинговое управление – это 

искусство и наука выбора целевых рынков, привлечения, удержания и развития 

покупателей посредством создания, предоставления и продвижения важных для 

них ценностей [3]. Читатели неоднократно встретят понятие «маркетинговый ме-

неджмент», под которым в литературе чаще всего понимают управления предпри-

ятием на принципах маркетинга. Иногда ... в переводе на русский и украинский 

язык его называют «маркетинговым управлением», реже – «управлением марке-

тингом». Последний термин более узкий и в контексте книги не применяется: речь 

идет именно об управлении организацией на принципах маркетинга». 

Если вести речь об управлении предприятием, то в обобщенном виде данный 

объект внимания раскрывается дисциплинами: «Теория менеджмента», «Теория 

организации», «Управление корпорацией», «Управление фирмой», «Экономиче-

ская теория управления фирмой», «Менеджмент», «Бизнес-администрирование», 

«Новые технологии менеджмента», «Антикризисный менеджмент», «Управленче-

ский консалтинг», «Экономика менеджмента», «Организация менеджмента», «От-

раслевой менеджмент», «Потенциал предприятия», «Стратегический менедж-

мент», «Планирование деятельности предприятия », «Организация производства », 

«Энциклопедия менеджмента» и т.д. через раскрытие общих функций управления. 

Далее общие функции управления переносятся на специальные функции. За при-

мером конкретизации специальных функций можно обратиться опять же к ГОСТ 

24525.0-80. В нем подробно раскрыто 17 функциональных подсистем и специаль-

ных функций. 
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Конкретизация процесса управления конкретными функциональными подси-

стемами предприятия должны отражаться в таких дисциплинах: «Управление про-

изводством», «Менеджмент качества», «Инновационный менеджмент», «Управле-

ние проектами», «Управление кадрами», «Управление финансами», «Междуна-

родный менеджмент», «Управление международным бизнесом» и т.п., в т.ч. и 

«Управление маркетингом». 

Конкретизацию функциональных подсистем и специальных функций управ-

ления осуществляет ряд дисциплин: «Поведение потребителей (формирование 

спроса и стимулирование сбыта - ФОССТИС)», «Маркетинговая товарная полити-

ка», «Маркетинговая политика распределения», "Маркетинговая политика комму-

никаций», «Реклама и PR», «Методы исследования рынка», «Планирование в мар-

кетинге и его инструменты», «Международный маркетинг» и т.д. 

Приведем для анализа позицию Дж. О'Шонесси, которую мы разделяем, от-

носительно ключевых аспектов практического маркетинга: «... каждый раз, когда 

сотрудники организации обсуждают, что предложить, кому, когда, где, как и по 

какой цене или определяют действия, связанные с данными вопросами, они участ-

вуют в маркетинге, поскольку основным видом деятельности в нем являются: 

определение рынков, входящих в сферу деятельности фирмы, определение реаль-

ного (или потенциального) спроса на рынке; группировки покупателей по катего-

риям согласно их запросам; выбор категорий потребителей, чьи запросы и потреб-

ности фирма может удовлетворить лучше, чем ее конкуренты, для определения 

предложения (товар, цена, распределение и продвижение), которая удовлетворяет 

запросы, обеспечение доступности предложения; информирование потенциальных 

и реальных потребителей относительно предложений и о том, где предложенное 

можно приобрести; постоянное принятие решений о том, что необходимо доба-

вить, удалить, изменить и улучшить, чтобы соответствовать потребностям и об-

стоятельствам, которые постоянно меняются; привлечение других подразделений 

предприятия и сотрудничество со сторонними организациями с целью обеспечить 

ресурсы и помощь, необходимые для выполнения планов маркетинга. 

Выше перечислены виды маркетинговой деятельности, которые обычно вы-

полняет отдел маркетинга» [12]. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. «Quod erat probandum 

(лат.). – Что и нужно было доказать». На вопрос: «Что такое маркетинг?» ответ 

должен быть четким и понятным, а не типа: «Маркетинг заключается в определе-

нии и удовлетворении индивидуальных и общественных потребностей» [3]. Нами 

маркетинговая деятельность на промышленном предприятии рассматривается как 

такая, что связана с продвижением товара от производителя к потребителю (изу-

чение и формирование спроса, исследования рынка, распределение, реклама. 

Когда речь идет о маркетинговых целях, стратегии, планах, программах, 

начинается путаница в сфере деятельности в целом компании и отдела маркетинга. 

Нужно различать, какая общекорпоративная, маркетинговая, производственная, 

финансовая, кадровая и т.п. философия или политика должна проповедоваться на 

уровне высшего руководства, а какие четко сформулированные задачи возлагают-

ся на планово-экономическую, финансовую, кадровую, конструкторскую, техно-
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логическую, метрологическую, энергетическую, бухгалтерскую и т.д. службы, в 

т.ч. и маркетинговую. 

Многие дисциплины в учебном процессе дублируются. Сравните: «Стратеги-

ческий менеджмент», «Стратегический маркетинг», «Коммерция и технология 

торговли», «Организация и технология коммерческой деятельности», «Маркетин-

говая политика распределения», «Логистика», «Маркетинговая коммуникационная 

политика», «Международный маркетинг», «Менеджмент корпорации», «Марке-

тинг-менеджмент» и т.д. В учебном плане последовательность дисциплин должна 

выстраиваться по схеме: от общего к частному. Изучение проблем управления 

маркетингом нужно начинать с анализа выполнения службой маркетинга функций 

управления по отношению к выполнению конкретных маркетинговых функций. 

Так и открытой проблемой в маркетинге (и не только) остается оценка эффек-

тивности маркетинговой деятельности. А если нельзя оценить ту или иную дея-

тельность, так может она и вовсе не нужна на предприятии? Традиционно ограни-

чиваются оценкой эффективности сбытовой и рекламной деятельности. А как 

определить вклад каждого сотрудника службы маркетинга (как и каждого работ-

ника предприятия от вахтера до генерального директора) конкретно в 1 гривну 

(рубль, лев, динар, доллар, евро) произведенной и реализованной продукции? 
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ГЛАВА 14. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР 

 

Экономическая деятельность интегрированных корпоративных структур в 

значительной мере характеризуется объемом и формами осуществления инвести-

ций. Использование инвестиций для решения в рамках интегрированных корпора-

тивных структур тех проблем, которые были выявлены в процессе проведения 

стратегического анализа, тесно связано с эффективностью их развития. 

Понятие «инвестиции» восходит к латинскому investire - одевать, облачать. 

Его экономический смысл определяется словом "вкладывать". Это одна из наибо-

лее часто используемых в экономической системе категорий. Вместе с тем нельзя 

не согласиться с И.А. Бланком в том, что в современной литературе многообраз-

ные определения инвестиций часто трактуют эту категорию недостаточно четко 

или чрезмерно узко, а иногда ошибочно, акцентируя внимание лишь на опреде-

ленных ее сущностных сторонах. 

К наиболее типичной неточности многих определений он относит то, что под 

инвестициями понимается любое вложение финансовых средств, которое часто не 

связано с решением инвестиционных целей, как, например, приобретение населе-

нием товаров длительного пользования. Ошибочным, по его мнению, является 

также отождествление инвестиций с капитальными вложениями, так как первые 

могут осуществляться в оборотные активы, различные финансовые инструменты 

(акции, облигации и т.п.) и нематериальные активы (приобретение патентов, ли-

цензий и т.п.). 

Одно из возражений И.А. Бланка касается того, что инвестиции представля-

ют собой только долгосрочные вложения. В качестве контраргумента он приводит 

осуществление краткосрочных финансовых вложений в акции, сберегательные 

сертификаты и т.п. [1]. По мнению И.А. Бланка, «инвестиции… представляют 

собой вложение капитала во всех его формах в различные объекты (инструмен-

ты)… хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, а также достиже-

ния иного экономического или внеэкономического эффекта, осуществление кото-

рого базируется на рыночных принципах и связано с факторами времени, риска и 

ликвидности» [1]. 

Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-

рации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ 

дает следующее определение понятия "инвестиции": "Инвестиции - денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринима-

тельской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достиже-

ния иного полезного эффекта". 

Словарь Макмиллана определяет инвестиции как "поток расходов, предна-

значенных для производства благ, а не для непосредственного потребления" [2]. 
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Дж. Фридман, Н. Ордуэй считают, что инвестиция (investment) - вложение 

денежных средств для извлечения доходов или прибыли; собственность, приобре-

тенная для извлечения доходов и прибыли [3]. 

Г. Бирман, С. Шмидт используют термин «инвестиции» для обозначения 

расходования ресурсов в надежде на получение доходов в будущем, по истечении 

достаточно длительного периода времени [4]. 

К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю включают в понятие «инвестиции» три компо-

нента: 1) все конечные покупки машин, оборудования и станков предпринимате-

лями; 2) все строительство и 3) изменение запасов [5]. 

В английском Оксфордском толковом словаре даны два значения инвести-

ций: 1. Приобретение средств производства, таких, как машины и оборудование, 

для предприятия с тем, чтобы производить товары для будущего потребления. 

Обычно такое приобретение называется капитальными вложениями, вложениями в 

средства производства (capital investment); 2. Приобретение активов (assets), напри-

мер, ценных бумаг (security), произведений искусства, депозитов в банках или 

строительных обществах и т.п., прежде всего в целях получения финансовой отда-

чи в виде прибыли или увеличения капитала. Такой вид финансовых вложений (fi-

nancial investment) представляет собой средство сбережения [6]. 

Раскрытие содержания понятия «инвестиции» представляет собой довольно 

сложную задачу. Опираясь на отечественный и зарубежный опыт развития инве-

стиционной деятельности организаций в современных рыночных условиях и тео-

ретические исследования в этой области, немало ученых пытаются углубить по-

нимание экономического содержания инвестиций. В частности, с точки зрения 

Л.Л. Игониной, инвестиции определяются как процесс, в ходе которого осуществ-

ляется преобразование ресурсов в затраты с учетом целевых установок инвесто-

ров - получение дохода (эффекта) [7]. 

Н.Л. Маренков предлагает следующее определение понятия инвестиций 

(капитальных вложений): это совокупность затрат материальных, трудовых и де-

нежных ресурсов, направленных на расширенное воспроизводство основных 

фондов всех отраслей народного хозяйства [8]. 

По мнению А.А. Гретченко, «инвестиции - это вложение экономических ре-

сурсов с целью создания и получения в будущем чистой прибыли, превышающей 

общую начальную величину инвестиций (вложенного капитала)" [9]. 

По нашему мнению инвестиции - это акт отказа от сиюминутного потребле-

ния благ ради более полного удовлетворения потребностей в последующие годы 

посредством инвестирования средств в объекты предпринимательской деятельно-

сти [10]. 

Это определение затрагивает две стороны понимания инвестиций - как затра-

ченного капитала и капитала, позволяющего достичь намеченного результата 

(особенно, применительно к интегрированным корпоративным структурам). 

Таким образом, в условиях рыночной экономики сущность инвестиций за-

ключается в сочетании двух аспектов инвестиционной деятельности: затрат капи-

тала и достижения намеченных результатов, т.е. инвестиции осуществляются с 
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целью получения определенного результата (прибыли) и становятся бесполезны-

ми, если данного результата не приносят. 

Принципиально важным для принятия решения об инвестировании является 

определение цены отказа от сиюминутного потребления. При вложении средств в 

развитие производства инвестора интересует не любой по величине результат. 

Прирост капитала в результате инвестирования должен быть достаточным, с тем 

чтобы: во-первых, удовлетворить минимально приемлемые, с позиции общества, 

запросы инвестора; во-вторых, возместить потери от инфляции в предстоящем пе-

риоде; в-третьих, вознаградить инвестора за риск возможной потери части дохода 

от наступления трудно предсказуемых неблагоприятных обстоятельств. Все это 

формирует своеобразные нормативные требования инвестора к уровню экономи-

ческой эффективности средств, вкладываемых в развитие реального сектора эко-

номики. 

Для уяснения экономической природы инвестиций важно иметь в виду, что в 

их состав включается капитал в разнообразных формах. В состав инвестиций вхо-

дят денежные средства в форме привлеченных средств (акций), заемных средств, 

собственных средств, а также в форме конкретных материально-вещественных 

элементов, например, в форме зданий, сооружений, оборудования, интеллекту-

альных ценностей, имущественных прав, вносимых участниками инвестиционно-

го процесса для создания (развития, модернизации) объекта предпринимательской 

деятельности. В любом случае инвестиции приобретают стоимостную характери-

стику. 

Указанные формы инвестиций объединяет, во-первых, то, что они все во-

площаются в создаваемом объекте предпринимательской деятельности, форми-

руют его активы, и, во-вторых, долговременное перераспределение средств и ре-

сурсов между теми, кто ими располагает, и теми, кто в них нуждается. 

В экономической литературе принято различать следующие типы инвести-

ций [1, 7, 11]: 

реальные инвестиции (инвестиции в физические активы); 

финансовые (портфельные) инвестиции; 

инвестиции в нематериальные активы. 

Реальные инвестиции - вложения в основной капитал на прирост материаль-

но-производственных запасов.  

Финансовые инвестиции - вложения денежных средств в акции, облигации, 

выпущенные различными компаниями и государством. 

Инвестиции в нематериальные активы предусматривают вложения в разви-

тие научных исследований, повышение квалификации работников, приобретение 

лицензий на использование новых технологий, прав на использование торговых 

марок известных фирм и т.д. 

В данной работе основное внимание уделяется реальным инвестициям. 

По мнению И.А. Бланка, основными направлениями осуществления реаль-

ных инвестиций являются [1]: 

приобретение целостных имущественных комплексов; 

новое строительство; 
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нерепрофилирование; 

реконструкция; 

модернизация; 

обновление отдельных видов оборудования; 

инновационное инвестирование в нематериальные активы; 

инвестирование прироста запасов материальных оборотных средств; 

И.В. Липсиц, В.В. Косов, исходя из задач, которые можно решить с помощью 

реальных инвестиций, подразделяют их на следующие группы [11]: 

инвестиции в повышение эффективности. Их целью является прежде всего 

создание условий для снижения затрат фирмы за счет замены оборудования, обу-

чения персонала или перемещения производственных мощностей в регионы с бо-

лее выгодными условиями производства; 

инвестиции в увеличение производственных мощностей. Задачей такого ин-

вестирования является расширение возможностей выпуска товаров для ранее 

сформировавшихся рынков в рамках уже существующих производств; 

инвестиции в создание новых производственных мощностей. Такие инвести-

ции призваны обеспечить создание совершенно новых предприятий, которые бу-

дут выпускать ранее не изготавливавшиеся фирмой товары (или обеспечивать 

оказание нового типа услуг) либо позволят фирме предпринять попытку выхода с 

ранее уже выпускавшимися товарами на новые для нее рынки; 

инвестиции ради удовлетворения требований государственных органов 

управления. Эта разновидность инвестиций становится необходимой в том случае, 

когда фирма оказывается перед необходимостью удовлетворить требования вла-

стей в отношении экологических стандартов, либо безопасности продукции, либо 

иных условий деятельности, которые не могут быть обеспечены за счет только со-

вершенствования менеджмента. 

Изложенные подходы в осуществлении реальных инвестиций относятся к 

отдельно взятому промышленному предприятию. 

По мнению Ю.В. Якутина, использование инвестиций в корпоративных про-

мышленных объединениях (в отличие от промышленного предприятия) должно 

иметь комплексный характер [12]. 

Инвестиции в обеспечение производства традиционной (сохраняемой) но-

менклатуры изделий в объемах, диктуемых перспективной экономической целе-

сообразностью, в т.ч.: 

в техническое перевооружение производства изделий; 

в расширение объемов производства изделий традиционной номенклатуры; 

в новое строительство объектов, обеспечивающих воспроизводство изделий 

традиционной номенклатуры. 

Инвестиции в обеспечение производства новых изделий в объемах, отвечаю-

щих перспективной корпоративной миссии, в т.ч.: 

в техническое перевооружение производства (если базовые параметры сло-

жившегося производственного аппарата в целом отвечают требованиям выпуска 

новых изделий); 
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в новое строительство объектов, способных обеспечить необходимый выпуск 

новых изделий. 

Инвестиции (финансовые вложения) в уставные капиталы и ценные бумаги 

предприятий, обеспечивающие целевое развитие организационно-

производственной структуры корпорации, включая вложения: 

в уставные капиталы действующих и создаваемых предприятий и организа-

ций; 

на цели установления полного или частичного контроля над предприятиями, 

важными для развития корпорации (приобретение акций, поглощения, слияния). 

Инвестиции в развитие реализационной (дилерской, торговой) сети корпо-

рации, включая: 

повышение мощности сбытовой сети; 

развитие каналов товародвижения (например, за счет приобретения транс-

портных средств); 

усиление маркетинговых подразделений. 

Инвестиции в оборотный капитал, включая: 

приобретение материальных ресурсов; 

финансирование затрат по оплате труда и др. 

Инвестиции в социальное развитие корпорации, в том числе на решение за-

дач: 

охраны здоровья и окружающей среды; 

поддержания в должном состоянии жилищной базы; 

совершенствования профессионально-квалификационной кадровой структу-

ры и т.д. 

Инвестирование средств - это сложный по содержанию и динамичности 

процесс, который в организации выделяется в относительно самостоятельную 

производственно-финансовую сферу и называется инвестиционной деятельно-

стью. Инвестиционная деятельность направлена на решение стратегических задач 

развития организации, создание необходимых для этого материально-технических 

предпосылок. Она тесно связана с операционной деятельностью, т.е. с процессами 

производства и реализации продукции. В то же время при осуществлении опера-

ционной деятельности формируются финансовые предпосылки для реализации 

инвестиционной деятельности. Поэтому не меньшую значимость имеют обобще-

ния относительно сущности понятия «инвестиционная деятельность». 

ФЗ № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. дает следующее определение этого понятия: 

"Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта". 

И.А. Бланк характеризует данное понятие таким образом: «Инвестиционная 

деятельность предприятия представляет собой целенаправленно осуществляе-

мый процесс изыскания необходимых ресурсов, выбора эффективных объектов 

(инструментов) инвестирования, формирования сбалансированной по избранным 

параметрам инвестиционной программы (инвестиционного портфеля) и обеспече-

ния ее реализации» [1]. 
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Н.Л. Маренков рассматривает инвестиционную деятельность как инвести-

рование - любое вложение любых средств с целью получения дохода и выгоды 

[8]. 

Л.Л. Игонина дает такую трактовку понятия «инвестиционная деятель-

ность»: «Инвестиционную деятельность в целом можно определить как единство 

процессов вложения ресурсов и получения доходов в будущем» [7]. 

Все приведенные определения понятия «инвестиционная деятельность» 

относятся к предприятию. Инвестиционная деятельность корпораций имеет свои 

особенности. 

Так, Ю.В. Якутин констатирует: «Инвестиционная деятельность ме-

неджмента в крупных интегрированных корпоративных структурах, в отли-

чие от традиционного отдельно взятого предприятия, имеет следующие осо-

бенности»: 

принятие важнейших инвестиционных решений сосредотачивается, как 

правило, на уровне штаб-квартиры корпорации; 

штаб-квартира определяет инвестиционные приоритеты, исходя из обще-

корпоративных проблем и стратегий развития, затрагивающих интересы боль-

шинства или всех предприятий-участников интегрированной структуры; 

общекорпоративная инвестиционная программа на перспективный (3-5 и 

более лет) период формируется, исходя из совокупности инвестиционных про-

ектов, отвечающих приоритетам деятельности корпорации в целом; 

существенную роль в организации корпоративной инвестиционной дея-

тельности играют финансовые организации - участники корпорации, обеспечи-

вающие аккумулирование общекорпоративных ресурсов на инвестиционные 

цели и финансовый мониторинг реализации соответствующих проектов; 

чем более крупной является корпорация, тем ее инвестиционная деятель-

ность (по отношению к операционной деятельности) приобретает более само-

стоятельное значение, характеризуется относительно большим разнообразием 

источников и направлений" [12]. 

Р.М. Сапаев излагает свою точку зрения на особенности инвестиционной 

деятельности корпорации "Особенностью корпораций является то что, они образованы 

на основе концентрации акционерного капитала, привлечении инвестиций для расши-

рения масштабов производства. Инвестиционная деятельность, а соответственно и ин-

вестиционная активность корпорации, определяется объемами средств, которые она 

может привлечь. Поэтому корпорации постоянно сталкиваются с необходимостью 

обеспечения инвестиционной привлекательности. В этой связи выделяются такие 

понятия, как: 

инвестиционные ресурсы - это средства, имеющиеся в распоряжении кор-

порации, которые могут быть задействованы в инвестиции деятельности (фи-

нансовые, интеллектуальные, управленческие); 

инвестиционный потенциал корпорации - возможность эффективно разме-

стить инвестиционные ресурсы; 

инвестиционные потребности - ресурсы, необходимые корпорации для ре-

ализации намеченных инвестиционных планов;  
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потребность корпорации в инвестиционных ресурсах - разность между ин-

вестиционными потребностями и инвестиционными, ресурсами корпорации. 

Инвестиционная активность корпорации выражается в активной, целенаправлен-

ной и результативной деятельности по привлечению инвестиций, и эффективному ис-

пользованию инвестиционных ресурсов, является составной частью деловой активно-

сти корпорации" [13]. 

Относительно инвестиционной деятельности компании Т.В. Теплова пи-

шет следующее: "Инвестиционная деятельность компании - это совокупность 

процессов принятия инвестиционных решений и осуществления практических 

действий по их реализации или достижения устойчивого положения компании 

на рынке и сохранения / создания конкурентных преимуществ" [14]. 

Анализ существующих точек зрения позволил автору предложить следующую 

трактовку инвестиционной деятельности интегрированной корпоративной структу-

ры: инвестиционная деятельность интегрированной корпоративной структуры - это 

совокупность принятия стратегических инвестиционных решений по выбору эф-

фективных объектов инвестирования в интегрированной корпоративной структуре, 

формирования по избранным параметрам корпоративной инвестиционной про-

граммы исходя из совокупности инвестиционных проектов, отвечающих приорите-

там деятельности интегрированной корпоративной структуры, и изыскания инве-

стиционных ресурсов для ее практической реализации. 

На инвестиционную деятельность корпорации существенно влияет совокуп-

ность внешних и внутренних факторов [12]. К внешним факторам можно отне-

сти: 

состояние отраслевой и межотраслевой конкурентной среды, обуславли-

вающее степень мотивации корпоративного менеджмента к обновлению ассор-

тимента продукции и производственного аппарата; 

состояние инвестиционного климата, влияющего на готовность сторонних 

инвесторов вкладывать средства в развитие корпорации (в свою очередь, инве-

стиционный климат определяется действием сложной совокупности правовых, 

политических, финансово-экономических факторов, определяющих степень 

привлекательности и рискованности инвестиционной деятельности); 

степень стабильности и предсказуемости действий Центрального банка и 

Правительства РФ по реализации инвестиционного законодательства; 

оценки инвестиционной ситуации в стране, регулярно даваемые междуна-

родными кредитными агентствами. 

Среди внутрикорпоративных факторов можно выделить следующие: 

особенности жизненного цикла предприятий-участников корпорации; 

наличие или отсутствие в составе корпорации подконтрольного высшему 

менеджменту уполномоченного банка (банковского "пула") с достаточно весо-

мым размером собственного капитала; 

состояние финансов, экономики каждого предприятия-участника корпора-

ции, определяющее их возможности накопления, воспроизводства производ-

ственной инфраструктуры; 
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принятие высшим менеджментом той или иной инвестиционной стратегии, 

определяющей интенсивность и направленность инвестиционных потоков; 

специфика технологического и экономического взаимодействия предприя-

тий-участников корпорации, определяющая возможность аккумулирования 

временно свободных финансовых ресурсов, инвестирования по "технологиче-

ской цепочке" кооперирующихся предприятий и т.д. 

При характеристике инвестиционной деятельности используют такие поня-

тия, как "субъект" и "объект" инвестиционного процесса. Под субъектом инвести-

ционной деятельности понимаются физические лица (граждане), юридические 

лица (организации, фонды, государство). 

Объектом инвестиционной деятельности является любой объект предприни-

мательской деятельности, который находится в частной, государственной, муни-

ципальной и иных формах собственности. Объекты инвестиционной деятельности 

различаются по масштабам проекта, по направленности проекта (коммерческий, 

социальный - создание новых рабочих мест, охрана окружающей среды и т.д.); по 

степени участия государства (государственные капитальные вложения, пакет ак-

ций, налоговые льготы, государственные гарантии и т.п.), по эффективности ис-

пользования вложения средств. 

Объект инвестирования может охватить как полный научно-технический 

производственный цикл создания продукта, так и отдельные стадии этого цик-

ла: НИОКР, проектно-конструкторские работы, расширение или реконструк-

цию действующего производства и т.п. 

Определение направлений инвестирования средств с целью получения мак-

симального чистого дохода является одной из наиболее сложных экономических 

задач, которую периодически решают в каждой ИКС. В условиях рыночной эко-

номики имеется ряд альтернативных решений. 

Как справедливо отмечается в [10], можно положить деньги на депозитные 

счета в надежные банки, но это наименее доходная форма инвестирования. Вло-

жение в финансовые активы - ценные бумаги разного происхождения (акции, об-

лигации и т.п.) - дает зачастую больший доход, однако при этом возрастает риск 

его получения и сохранения средств. Наглядным примером для многих предпри-

нимателей в настоящее время является состояние фондового и кредитного рынка, 

как в России, так и за рубежом. 

В благоприятных условиях развития основная часть средств должна быть 

направлена в реальный сектор экономики, это надежно и выгодно. Существуют 

объективные предпосылки, которые диктуют необходимость и целесообразность 

направления средств в развитие собственного производства. Это связано, прежде 

всего, с тем, что инвестиции определяют рост компании, ее положение на рынке. 

В условиях рынка каждая компания находится под воздействием конкурентной 

среды. 

Стремление преуспеть, избежать банкротства - главный побудительный мо-

тив предпринимательской деятельности, который направлен на рост компании, 

рост ее ценности. Для повышения ценности компания должна осуществить замет-

ные нововведения, с тем, чтобы повысить качество продукции, обновить ассорти-
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мент, создать условия для поддержания высокого уровня своих ценностей. Все 

нововведения касаются, прежде всего, средств производства, методов организации 

производства. 

Внедряются новые технологии и способы производства продукции, новые 

машины, оборудование, инструменты и материалы, осваивается новая и модерни-

зируется выпускаемая продукция, совершенствуются и применяются новые про-

грессивные методы и средства организации и управления производством. 

В современной экономике для каждой компании такого рода нововведения 

являются необходимым условием сохранения и упрочения позиций на рынке, это 

ни у кого не вызывает сомнения. Однако сегодня проблема состоит в выявлении 

приоритетных направлений в стратегии развития компании, отборе и упорядоче-

нии в определенную систему те нововведения, которые обеспечивают достижение 

максимального результата при минимальных затратах. При этом необходима 

оценка объемов инвестирования и с учетом их объема определение возможных 

источники финансирования, в т.ч. возможности мобилизации средств в рамках 

национальной экономики, а также поступления иностранных инвестиций. 

Важным посылом в данном отношении является концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 17.112008 г. № 1662-Р. Она предусматри-

вает переход к инновационному типу экономического развития России: 

Первое направление – развитие человеческого потенциала России. С одной 

стороны, это предполагает создание благоприятных условий для развития спо-

собностей каждого человека, улучшение условий жизни российских граждан и 

качества социальной среды, с другой – повышение конкурентоспособности че-

ловеческого капитала и обеспечивающих его социальных секторов экономики. 

Второе направление – создание высоко конкурентной институциональной 

среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капи-

тала в экономику. 

Третье направление – структурная диверсификация экономики на основе 

инновационного технологического развития. 

Четвертое направление – закрепление и расширение глобальных конкурент-

ных преимуществ России в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграр-

ный сектор, переработка природных ресурсов). 

Пятое направление – расширение и укрепление внешнеэкономических пози-

ций России, повышение эффективности ее участия в мировом разделе труда. 

Шестое направление – переход к новой модели пространственного развития 

российской экономики. 
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ГЛАВА 15. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

В ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ 

 

За последние годы произошли серьезные изменения в международном разде-

лении труда, в территориальном размещении производства, развитии интеграци-

онных процессов в экономике России, в том числе и на транспорте. В сочетании 

со значительным ростом разного рода потребностей это привело к существенному 

увеличению перевозок всеми видами транспорта. Бурный рост мировой экономи-

ки в ХХ в., интеграционные процессы, международная политика, направленная на 

сотрудничество, а также другие причины способствовали мощному научно-

техническому прогрессу на транспорте как в количественном, так и в качествен-

ном выражении. Возникли новые виды транспорта, не существовавшие в XIX в.: 

автомобильный, авиационный, трубопроводный. 

Особенную позицию занимает  автомобильный транспорт вследствие своих 

технических и технологических характеристик. Мобильность, надежность, до-

ставка грузов малыми партиями на любые расстояния, проходимость, не требую-

щая значительных затрат на оснащение путей передвижения, низкая капиталоем-

кость и быстрая окупаемость капитальных вложений – именно это сделало авто-

мобильный транспорт  самым востребованным и экономически привлекательным, 

лидером перевозок во всем мире. 

В России автомобильный транспорт  начал новый этап развития: открывают-

ся новые виды деятельности и формы автотранспортного обслуживания, растет 

ассортимент автотранспортных услуг, расширяются географические границы 

рынка, обслуживаемого автомобильным транспортом, внедряются современные 

технологии, обновляется технический парк. Повышается роль частных автотранс-

портных предприятий, которые в результате проводимых на транспорте разгосу-

дарствления, акционирования и приватизации получили возможность самостоя-

тельно выходить на рынок транспортных услуг. 

Таким образом, можно говорить о развитии в транспортной отрасли пред-

принимательства. По И. Шумпетеру под развитием понимался переход «народно-

го хозяйства от заданного на каждый данный момент времени центра тяготения к 

другому». Само содержание развития, по И. Шумпетеру, задается понятием «осу-

ществление новых комбинаций». 

Первоначально фирмы, реализующие новые комбинации, сосуществуют со 

старыми, но рано или поздно новая комбинация должна забрать средства произ-

водства у старой комбинации. Новые комбинации – это иное применение имею-

щихся в народном хозяйстве запасов средств производства. И. Шумпетер считал, 

что предприниматели – это «хозяйственные субъекты, функцией которых являет-

ся как раз осуществление новых комбинаций и которые выступают как его актив-

ный элемент». Он исследовал роль предпринимателя в контексте разработки тео-

рии экономического развития. Рассматривая сущность предпринимательской при-

были, И. Шумпетер отмечал, что «без развития нет предпринимательской прибы-

ли, без  последней не бывает развития». 
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Как подтверждение значимости развития предпринимательства именно в 

транспортной сфере и в целях реализации Федерального закона от 

31 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», а также в соответствии с Положением о разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. № 239  

приказом Министерства транспорта России от 23 марта 2010 г.  № 70 была утвер-

ждена аналитическая ведомственная  целевая  программа «Создание условий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта». 

Цель программы – развитие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства для формирования конкурентной среды и повышения эффективности транс-

портной системы. Задачей программы является создание благоприятных условий 

для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в транспортном 

комплексе на основе повышения качества и эффективности мер государственной 

поддержки. В табл. 15.1 представлены главные количественные характеристики 

транспортной отрасли в контексте реализации данной программы. 

Программа включает комплекс мероприятий по следующим направлениям: 

– совершенствование системы нормативного правового обеспечения пред-

принимательской деятельности; 

– формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели соци-

ально-экономической эффективности: 

повышение эффективности функционирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства – рост рентабельности малого и среднего бизнеса на 6 про-

центных пунктов; 

обеспечение занятости населения – прирост количества занятых на малых и 

средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) транспорт-

ного комплекса на 150 тыс. человек; 

повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий в транс-

портном комплексе – увеличение доли малых и средних предприятий в общем ко-

личестве малых и средних предприятий по экономике на 0,5 процентных пункта и 

доли этих предприятий в общем объеме выручки предприятий транспортного 

комплекса на 2,2 процентных пункта; 

повышение доступности транспортных услуг для населения – доля субъектов 

малого предпринимательства (включая микропредприятия и индивидуальных 

предпринимателей) в общем объеме перевозок пассажирского автомобильного 

транспорта на маршрутах регулярных перевозок увеличится на 3,0 процентных 

пункта, количество поездок лиц с ограниченной подвижностью увеличится в 1,5 – 

2 раза. 

В целях формирования условий для развития малого предпринимательства 

в сфере создания объектов дорожного сервиса в полосе отвода и придорожных 

полосах автомобильных дорог Программой предусматривается внесение изме-

нений в действующий порядок размещения указанных объектов. 
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Таблица 15.1 Динамика показателей отрасли 

Целевые индика-

торы и показатели 

Доля малых и средних предприятий в общем объеме выручки предприя-

тий транспортного комплекса достигнет 18,6%. 

Доля малых и средних предприятий (с учетом индивидуальных предпри-

нимателей) в общем объеме перевозок грузового автомобильного транс-

порта составит 50,8%. 

Доля малых предприятий (включая микропредприятия и индивидуальных 

предпринимателей) в общем объеме перевозок пассажирского автомо-

бильного транспорта на маршрутах регулярных перевозок составит 53 

процента. 

Доля малых и средних предприятий в объеме выручки от эксплуатации 

автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений со-

ставит 10,8%. 

Доля услуг (стоимости продукции) малых предприятий в общем объеме 

услуг отечественных перевозчиков на рынке международных автомо-

бильных перевозок России достигнет 93%. 

Доля малых и средних предприятий в объеме выручки предприятий мор-

ского транспорта составит 22,6%. 

Доля малых и средних предприятий в объеме выручки предприятий внут-

реннего водного транспорта составит 28,5%. 

Доля малых и средних предприятий в объеме выручки предприятий воз-

душного транспорта составит 11,5%. 

Доля заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг у 

субъектов малого предпринимательства в соответствии с перечнем това-

ров, работ, услуг, установленным Правительством РФ, составит 20%. 

Доля видов экономической деятельности, осуществляемых малыми и 

средними предприятиями, в общем числе видов деятельности, осуществ-

ляемых в многофункциональных зонах дорожного сервиса в соответствии 

с инвестиционными соглашениями, заключаемыми Государственной ком-

панией «Российские автомобильные дороги» составит 10%. 

Сроки реализации 

Программы 2010 - 2012 гг. 

Объемы 

и источники 

финансирования 

Объем финансирования программы: 121,0 млн. руб, в т.ч. из федерального 

бюджета – 121,0 млн. руб. 

Общая потребность в ресурсном обеспечении распределяется следующим 

образом: текущие расходы – 19,0 млн. руб.; расходы на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы – 102,0 млн. руб. 

 

Конкурентная среда в секторе пассажирских городских перевозок может 

быть сформирована только посредством увеличения рыночной доли субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Однако этому препятствуют много-

численные административные, финансовые и инвестиционные барьеры. Клю-

чевым направлением решения проблемы является завершение процесса форми-

рования четких правовых норм, регулирующих отношения перевозчиков и гос-

ударственных (муниципальных) заказчиков. 

Поскольку доля малого и среднего предпринимательства в секторе внеш-

неторговых автомобильных перевозок составляет более 90%, Программой 

предусматривается комплекс мер, направленных на совершенствование норма-

тивного правового обеспечения этого сектора. Речь идет о подготовке предло-



- 217 - 

жений по внесению дополнений в правовые акты РФ с целью расширения пе-

речня расходов при расчете налогооблагаемой базы по упрощенной системе 

налогообложения. 

В целях создания условий для обновления парка судов малых и средних 

предприятий на воздушном транспорте Программой предусматривается разра-

ботка предложений по размеру ставок ввозной таможенной пошлины в размере 

ноль процентов на самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого 

снаряженного аппарата не более 2000 кг. 

Кроме того, действующее российское законодательство недостаточно чет-

ко регулирует отношения в области продажи авиационных билетов, включая: 

прекращение операционной деятельности авиакомпаний, лишение авиапе-

ревозчика Сертификата эксплуатанта воздушного судна и лицензий на право 

выполнения воздушных перевозок; 

возмещение расходов агентств по ведению их деятельности по бронирова-

нию и продаже воздушных перевозок; 

порядок отражения налога на добавленную стоимость в документах об 

оплате услуг по воздушной перевозке. 

Разработка и реализация предложений по урегулированию данных вопро-

сов будет способствовать дальнейшему развитию малого предпринимательства 

в сфере продажи авиабилетов, повышению рентабельности данной деятельно-

сти. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в значительной степени 

сдерживается слабой методической базой, недостаточной доступностью необ-

ходимой информации. Обеспечение доступа субъектов малого предпринима-

тельства к информации является существенной мерой их поддержки. Для ре-

шения данной задачи необходимо наличие следующих мероприятий: 

проведение мониторинга и анализ результатов государственного регули-

рования в различных видах деятельности малого и среднего предприниматель-

ства на транспорте; 

постоянная модернизация, пополнение, расширение и техническое сопро-

вождение существующих информационных баз; 

организация и проведение «круглых столов», встреч с предпринимателями 

и общественными организациями, которые способствуют выявлению несовер-

шенства законодательных и нормативных актов, предоставляют возможность 

обсуждения и формирования предложений по их изменению; 

участие представителей общественных объединений предпринимателей в 

рамках их полномочий в подготовке проектов законодательных и иных норма-

тивных правовых актов, касающихся деятельности субъектов малого и средне-

го предпринимательства. Общий объем финансирования Программы составляет 

121,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 121,0 млн. рублей. 

Финансирование мероприятий нормативно-правового, организационного и 

научно-исследовательского характера осуществляется без привлечения допол-

нительного бюджетного финансирования в пределах сметы Центрального ап-

парата Министерства транспорта РФ. 
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Уровень финансирования мероприятий Программы из федерального бюд-

жета в 2010 г. соответствует Федеральному закону «О федеральном бюджете на 

2010 г. и на плановый период 2011-12 гг.», с  уточнением учета объемов, 

утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на соответству-

ющий финансовый год и плановый период. Из общих расходов на реализацию 

Программы текущие расходы составляют 19,0 млн. руб., расходы на научно-

иссле-довательские и опытно-конструкторские работы – 102,0 млн. руб. Пере-

чень мероприятий Программы представлен в табл. 15.2. 

 
Таблица 15.2 Перечень мероприятий Программы 

Мероприятие Срок реализации 

I. Совершенствование системы нормативного правового обеспечения предпринимательской де-

ятельности 

1.1. Мониторинг действующих нормативных правовых актов в сфере госу-

дарственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в транспортном комплексе  

2010-2012 годы 

1.2. Разработка предложений по внесению изменений в законодательные ак-

ты РФ для создания правовой основы деятельности малых и средних пред-

приятий в сфере транспортного комплекса 

2010-2012 годы 

1.3. Подготовка предложений и внесение изменений, дополнений в законо-

дательные акты РФ с целью расширения перечня расходов, учитываемых 

автоперевозчиками при расчете налогооблагаемой базы при упрощенной 

системе налогообложения, связанных с приобретением транспортных доку-

ментов (иностранные разрешения на въезд, книжки МДП) и уплату сборов 

за пользование транспортной инфраструктурой (платные дороги, сборы с 

транспортных средств) 

2010- 2011 годы 

1.4. Разработка предложений по государственной поддержке российских ор-

ганизаций внутреннего водного транспорта на осуществление деятельности 

в межнавигационный период 

2010 год 

1.5. Подготовка предложений по государственной поддержке (субсидирова-

нию) приобретения (замены) магистральных тягачей категории Евро 3 и 

выше отечественного производства малыми  и средними предприятиями, 

включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей 

2010 год 

1.6. Принятие  федерального закона «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональным 

маршрутам и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

2010 год 

1.7. Разработка предложений по созданию системы транспортного обслужи-

вания лиц с ограниченной подвижностью на городском пассажирском 

транспорте 

2010 год 

1.8. Разработка и утверждение технических регламентов, устанавливающих 

требования к автомобильным дорогам и позволяющих заключать контракты 

на отдельные виды работ, в том числе с привлечением субъектов малого 

предпринимательства 

2010 год 

1.9. Подготовка и внесение изменений в постановление Правительства РФ 

от 16 октября 2001 г. N 730 «Об утверждении положения о допуске россий-

ских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных пере-

возок» (в ред. постановления Правительства РФ от 23.11.2009 N 950) 

2010 год 

1.10. Разработка предложений по мерам, стимулирующим развитие малых и 

средних компаний, оказывающих услуги придорожного сервиса 

2010 год 
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Окончание табл. 15.2 

1.11. Разработка предложений по созданию условий субъектам малого и 

среднего предпринимательства по приобретению основных средств с це-

лью последующего осуществления деятельности на водном транспорте 

(на основе индивидуального предпринимательства) с соответствующим 

введением платы за патент вместо уплаты налогов 

2010 год 

1.12. Разработка предложений и внесение изменений в законодательные 

акты РФ в части установления таможенной пошлины в размере 0% на 

самолеты и прочие летательные аппараты с массой не более 2000 кг 

2009-2010 годы 

1.13. Внесение изменений в приказы Министерства транспорта РФ, регу-

лирующие правила взимания сборов при продаже воздушных перевозок 

2010 год 

1.14. Подготовка предложений в Министерство финансов РФ по вопросу  

отражения налога на добавленную стоимость в документах об оплате 

услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом 

2010 год 

1.15. Подготовка предложений по созданию условий 

для развития малого бизнеса в сфере авиационных работ и технического 

обслуживания воздушных судов 

2011 год 

1.16. Разработка и внедрение мер по субконтрактации между крупными и 

малыми предприятиями в транспортном комплексе 

2010-2011 годы 

1.17. Разработка предложений, направленных на обеспечение соблюде-

ния антимонопольного законодательства в сфере выполнения государ-

ственного и муниципального заказа на дорожно-ремонтные работы  

2010 - 2011 годы 

1.18. Создание нормативно-правовых условий, регулирующих развитие 

малого и среднего предпринимательства в многофункциональных зонах 

дорожного сервиса 

2010 – 2012 годы 

II. Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства 

2.1. Подготовка аналитического доклада «Состояние и проблемы разви-

тия малого и среднего предпринимательства на транспорте» 

Ежегодно 

2.2. Мониторинг состояния и проблем развития малого и среднего пред-

принимательства в транспортном комплексе 

Ежеквартально 

2.3. Разработка предложений по совершенствованию методов и форм ста-

тистического наблюдения за субъектами малого и среднего предприни-

мательства в транспортном комплексе 

2010-2012 годы 

2.4. Мониторинг размещения государственного заказа у субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в сфере транспортного комплекса 

Постоянно 

2.5. Разработка и внедрение в сети Интернет общедоступной организаци-

онно-методической и консультационной поддержки субъектам среднего 

и малого предпринимательства 

2010-2012 годы 

 

Оценка результативности и эффективности реализации целевой ведомствен-

ной программы «Создание условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере транспорта» осуществляется по разработанной Ме-

тодике оценки эффективности реализации Программы. Осуществляет ее Департа-

мент экономики и финансов Министерства транспорта России на основании пред-

ставленных Департаментами государственной политики ежеквартальных и еже-

годных отчетов. Для расчета эффективности реализации Программы (эффектив-

ности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели 

(табл. 15.3). 
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Под результативностью понимается степень достижения запланированных 

показателей за счет реализации мероприятий Программы. Результативность изме-

ряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с 

плановыми значениями. В качестве критериев оценки результативности реализа-

ции Программы и программных мероприятий используется индекс результатив-

ности и интегральная оценка результативности. Индекс результативности Про-

граммы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за 

расчетный период T. 

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение инте-

гральной оценки результативности Программы и уровня  финансирования. При 
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завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффектив-

ности реализации Программы с учетом следующих критериев: 

значение показателя (Эj, либо ЭT) от 90 до 110% – реализация Программы со-

ответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов 

- запланированная эффективность реализации Программы; 

значение показателя (Эj, либо ЭT) более 110% – эффективность реализации 

Программы более высокая по сравнению с запланированной; 

значение показателя (Эj, либо ЭT) от 50 до 90% – эффективность реализации 

Программы более низкая по сравнению с запланированной; 

значение показателя (Эj, либо ЭT) менее 50% – Программа реализуется неэф-

фективно. 

В случае если эффективность реализации Программы более низкая по срав-

нению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам 

ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изме-

нений в Программу, или о досрочном прекращении реализации целевой програм-

мы ведомства [2]. 

Разработанная программа важна для всей страны в целом и регионов  в част-

ности. Так, например, наиболее значимые инвестиционные проекты в Омском ре-

гионе связаны так или иначе с транспортом: 

строительство международного аэропорта «Омск – Фёдоровка» (формиро-

вание опорной сети аэропортов федерального значения, 7,5 млрд. руб.); 

строительство метрополитена в Омске (развитие транспортной инфраструк-

туры региона, 30,6 млрд. руб.); 

строительство автодороги Тобольск – Тара – Томск; 

«Евразийский транспортно-логистический узел» (строительство складского 

комплекса, конструктивно и функционально соответствующего по международ-

ной классификации складскому комплексу класса А, 2,9 млрд. руб.); 

строительство Красногорского водоподъёмного гидроузла на р. Иртыш 

(строительство гидроузла для регулирования стока реки Иртыш на территории 

Омской области, 8,4 млрд. руб.) [5]. 

В области гражданского водного транспорта существует целый ряд проблем, 

касающихся как обеспечения безопасности плавания, так и развития отечественной 

морской техники. В их числе – аварийное состояние многих судоходных гидротех-

нических сооружений, отсутствие действенной системы технического надзора за 

судами, трудности с разработкой и внедрением отечественного судового оборудо-

вания. Решение данных проблем невозможно без принятия конкретных мер со сто-

роны государства [3]. 

На водном транспорте одним из приоритетных мероприятий является совер-

шенствование законодательства по налогообложению в секторе речных грузовых и 

пассажирских перевозок. Необходимо принятие федерального закона «О внесении 

изменения в статью 358 части второй Налогового кодекса РФ», предусматриваю-

щее освобождение от налогообложения транспортным налогом речных судов, 

находящихся в собственности индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих деятельность в сфере перевозок внутренним водным транспортом. 
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Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере 

транспорта» может служить основой для стратегического и инновационного ме-

неджмента во всех транспортных системах России. Программа реализуется в со-

ответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомствен-

ных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19 

апреля 2005 г. № 239. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

возлагаются на Министерство транспорта РФ. Министерство транспорта РФ 

обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации 

о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования фи-

нансовых средств. Управление реализацией Программы включает распределение 

полномочий и ответственности между структурными подразделениями Мини-

стерства транспорта РФ. Министерство транспорта РФ как субъект бюджетного 

планирования несет ответственность за решение задачи Программы и за обеспе-

чение утвержденных значений целевых показателей. 

Отраслевые мероприятия Программы реализуются департаментами государ-

ственной политики Министерства транспорта РФ. В целях обеспечения взаимо-

действия участников реализации Программы расширены полномочия Координа-

ционного совета по транспортной политике в части развития малого и среднего 

предпринимательства, который является коллегиальным совещательным органом 

управления реализацией Программы [1]. Нельзя не отметить и важную роль об-

щественных организаций в стратегическом менеджменте на транспорте. Так, 

например, Общероссийская общественная организация малого и среднего пред-

принимательства «ОПОРА РОССИИ» появилась в результате объективного раз-

вития и дальнейшего расширения деятельности Объединения предприниматель-

ских организаций России (НП «ОПОРА»), объединяющего в настоящий момент 

более 125 некоммерческих организаций по всей стране [4]. 

Таким образом, взаимодействие государственных и общественных организа-

ций служит основой для формирования стратегического менеджмента, а также 

инновационной и инвестиционной политики в транспортной инфраструктуре. 
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ГЛАВА 16. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ 

 

Современные перемены в нашей стране в подавляющем большинстве сфер 

общественной жизни происходят с большими трудностями. Переход к новым 

формам государственного управления и хозяйствования в условиях постоянного 

дефицита и противоречивости правовой базы, отсутствие научно обоснованной 

концепции реформ, политическая нестабильность и инерционность мышления по-

родили целый ряд проблем, обострение которых выдвигает на передний план 

проблему обеспечения национальной безопасности. Ситуация, которая сложилась 

в обществе и его экономической системе, породила многие непредвиденные опас-

ности. Кроме того, продолжают действовать и традиционные, существовавшие 

всегда деструктивные факторы. 

Любой бизнес, любое предпринимательство сопряжены с коммерческим 

риском, природа которого многообразна. Непредсказуемость хозяйственной дея-

тельности и ее результатов может привести не только к нежелательному результа-

ту, но и к невосполнимому ущербу или даже к полному банкротству. 

Все это требует, чтобы предприниматели, менеджеры различных уровней 

знали теорию экономической безопасности, понимали сущность экономической 

безопасности предприятия, ее структуру, объекты экономической безопасности, 

основные опасности и угрозы, количественные и качественные показатели оценки 

уровня экономической безопасности, методы анализа фактора риска и, что осо-

бенно важно основные направления обеспечения безопасности, а также умели 

претворять на практике теоретические положения. Несомненно, обеспечение эко-

номической безопасности предприятия должно опираться на существующие зако-

ны, иметь правовую основу. Классификация видов безопасности по содержанию 

представлена на рис. 16.1. 
 

Виды безопасности 

Военная Политическая Экономическая 

Экологическая 

Научно-

технологическая 

Демографическая 

Энергетическая 

Информационная 

Социальная 

Генетическая 

Интеллектуальная 

Культурная 

Правовая 

Криминогенная 

Другие 
 

Рис. 16.1 Классификация видов безопасности по содержанию 
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Анализируя концептуальные положения в области обеспечения экономи-

ческой безопасности, необходимо отметить следующие базовые понятия, необ-

ходимые для дальнейшего исследования этой проблематики. 

Экономическая безопасность - составная часть национальной безопасности, 

ее фундамент, материальная основа. Исторически и логически проблема обеспе-

чения экономической безопасности возникает одновременно с формированием 

государственности, осознанием. 

Угрозы экономической безопасности - это явления и процессы, оказываю-

щие негативное воздействие на хозяйство страны, ущемляющие экономические 

интересы личности, общества, государства. Экономические угрозы в самом об-

щем виде могут быть классифицированы по таким агрегированным признакам, 

как внутренние и внешние угрозы. 

Показатели экономической безопасности - это наиболее значимые пара-

метры, дающие общее представление о состоянии экономической системы в це-

лом, ее устойчивости и мобильности. Принято выделять следующие ключевые 

показатели: рост валового внутреннего продукта, уровень и качество жизни, темп 

инфляции, норма безработицы, структура экономики, имущественное расслоение 

населения, криминализация экономики, состояние технической базы хозяйства, 

конкурентоспособность, импортная зависимость, внутренний и внешний долг и 

др. 

Меры обеспечения экономической безопасности - это совокупность спо-

собов, осознанных действий, направленных на предотвращение внутренних и 

внешних угроз безопасности. В государственной стратегии экономической без-

опасности РФ выделяются следующие меры: мониторинг факторов, определяю-

щих угрозы экономической безопасности; разработка критериев и параметров 

(пороговых значений) безопасности; деятельность государств по обеспечению 

экономической безопасности страны. В решении этой проблемы используются 

также и специальные методы. 

Под экономической безопасностью предприятия понимают состояние 

наиболее эффективного и системного использования ресурсов предприятия для 

предотвращения различных угроз и обеспечения его стабильного функциониро-

вания. Можно отметить и другое определение. 

Экономическая безопасность предприятия (фирмы) - это состояние за-

щищенности жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внешних 

угроз (источников опасности), формируемое администрацией и коллективом 

предприятия путем реализации системы мер правового, экономического, органи-

зационного, инженерно-технического и социально-психологического характера. 

Уровень экономической безопасности предприятия представляет собой 

оценку состояния использования ресурсов предприятия по критериям экономиче-

ской безопасности и зависит, прежде всего, от способности руководства предви-

деть и предотвратить возможные угрозы, а также быстро разрешить возникшие 

проблемы. 

Среди причин, дестабилизирующих состояние экономической безопасности, 

можно выделить следующие: 
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субъективные, вызванные неэффективной работой предприятия или его 

руководства, например: низкая конкурентоспособность, а, следовательно, и 

невостребованность продукции на рынке, действия определенных субъектов 

хозяйствования, неустойчивость финансового положения предприятия; 

объективные, возникшие не по вине конкретного предприятия, например: не-

способность государства оплачивать продукцию для своих нужд, высокий уро-

вень инфляции, форсмажорные обстоятельства и другие. 

Результатом обеспечения экономической безопасности предприятия является 

стабильность (надежность) его функционирования, эффективность финансово-

экономической деятельности (прибыльность), личная безопасность персонала. 

Функциональные составляющие экономической безопасности пред-

приятия: финансовая; технико-технологическая составляющая; интеллекту-

альная и кадровая; политико-правовая; информационная; экологическая; физи-

ческая. 

Финансовая составляющая является наиболее важной, поскольку финансо-

вая стабильность говорит об обеспеченности предприятия собственными финан-

совыми ресурсами, уровне их использования, направлении размещения. Финансо-

вая стабильность имеет тесную связь с эффективностью производства, а также с 

конечными результатами деятельности предприятия. 

Причинами утраты хозяйствующим субъектом финансовой стабильности яв-

ляются: уменьшение объемов производства, убыточная деятельность, высокая се-

бестоимость продукции, неэффективное планирование и управление активами, 

форс-мажорные обстоятельства. 

Интеллектуальная и кадровая составляющая. В современных экономиче-

ских условиях уровень экономической безопасности в большой мере зависит от 

квалификации и профессионализма кадров. Обеспечение интеллектуальной и кад-

ровой составляющей экономической безопасности предприятия предполагает два 

направления деятельности. 

Первое направление ориентировано на персонал предприятия, на повыше-

ние эффективности его работы. Оно включает в себя работу по планированию и 

управлению персоналом предприятия, предотвращению угроз негативных воз-

действий на экономическую безопасность предприятия за счет недостаточной 

квалификации сотрудников предприятия, слабой организации системы управ-

ления персоналом, подбора, обучения и мотивации сотрудников предприятия. 

Второе направление нацелено на сохранение и развитие интеллектуального 

потенциала предприятия. Интеллектуальный потенциал предприятия характери-

зуется как совокупность материальной и человеческой составляющей, первая из 

которых представляет собой принадлежащие предприятию права на интеллекту-

альную собственность или на ее использование (патенты, лицензии и прочие пра-

ва на подлежащие законодательной защите объекты интеллектуальной собствен-

ности), а вторая является совокупностью накопленных в организации знаний, 

профессионального опыта, навыков и деловой репутации предприятия. 

Технико-технологическая составляющая. При обеспечении экономиче-

ской безопасности руководству необходимо анализировать, соответствуют ли 
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применяемые на предприятии технологии современным мировым стандартам, ка-

кие технологии используются на других предприятиях, изготовляющих аналогич-

ную продукцию, осуществлять поиск внутренних резервов улучшения используе-

мых технологий, следить за новыми научными разработками. 

Процесс обеспечения технико-технологической безопасности состоит из 

следующих основных этапов: 

анализ рынка технологий по производству продукции, аналогичной профилю 

данного предприятия; 

анализ собственных технологических процессов предприятия, нахождение 

внутренних ресурсов улучшения используемых технологий; 

анализ товарных рынков по профилю выпускаемой данным предприятием 

продукции и рынков товаров-заменителей; 

разработка технологической стратегии развития предприятия (определение 

перспективных товаров; планирование комплекса технологий для производства 

этих товарных позиций; планирование бюджета на технологическое развитие 

предприятия; разработка общего плана технологического развития предприятия; 

выработка плана собственных НИОКР в соответствии с общим планом техноло-

гического развития предприятия); 

оперативная реализация планов технологического развития предприятия в 

процессе осуществления его хозяйственной деятельности; 

анализ результатов применения мер по обеспечению технико-

технологической составляющей экономической безопасности предприятия. 

Политико-правовая составляющая. Сущность политико-правовой состав-

ляющей экономической безопасности предприятия состоит в эффективном и все-

стороннем правовом обеспечении деятельности предприятия, четком соблюдении 

предприятием и его сотрудниками всех аспектов действующего законодательства 

при оптимизации затрат ресурсов предприятия на достижение этих целей. 

Процесс обеспечения политико-правовой составляющей ЭБП включает в се-

бя предотвращение ущербов от негативных воздействий как субъективного, так и 

объективного характера. Негативные воздействия субъективного характера вклю-

чают недоработки в юридическом обеспечении деятельности предприятия, вле-

кущие за собой финансовые и другие потери, причины которых находятся в сфере 

деятельности самого предприятия. 

К таким причинам можно отнести низкую квалификацию сотрудников юри-

дической службы предприятия, недостаточное финансирование данной службы, а 

также недостаточное внимание со стороны руководства предприятия к важности 

квалифицированного юридического обеспечения всех аспектов работы предприя-

тия и непонимание необходимости комплексной юридической экспертизы любых 

планируемых и осуществляемых предприятием действий на предмет их соответ-

ствия требованиям действующего законодательства. 

К внутренним причинам негативных воздействий на политико-правовую без-

опасность предприятия следует отнести непонимание важности или финансово-

техническую неспособность предприятия проводить активную внешнюю полити-
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ку по изменению существующей внешней политико-правовой среды предприятия 

в лучшую сторону. 

Среди основных негативных воздействий внутреннего характера следует вы-

делить слабую проработку договорных отношений предприятия с контрагентами 

по бизнесу, с персоналом по трудовым договорам, а также неэффективное юриди-

ческое отстаивание интересов предприятия в конфликтных ситуациях и слабое 

юридическое планирование обеспечения поддержки бизнеса. 

Информационная составляющая. Организация или предприятие должно 

иметь в своем составе определенные службы, которые занимались бы накоплени-

ем и защитой информации. Целью этих служб является накопление всей необхо-

димой информации, касающейся деятельности того или иного субъекта хозяй-

ствования (информация обо всех видах рынков, о тенденциях развития нацио-

нальной и мировой экономик, техническая информация и т.д.). 

Экологическая составляющая. Для того чтобы субъект хозяйствования 

был защищен от потерь, возникающих по причине штрафных санкций за наруше-

ние экологических норм, закрытия рынков сбыта продукции предприятия в дру-

гих странах с более жесткими нормами экологической чистоты товара, он должен 

придерживаться национальных и международных норм минимального допусти-

мого содержания вредных веществ, попадающих в окружающую среду, а также 

следить за экологическими параметрами своей продукции. 

Физическая составляющая. Предприятие должно быть защищено физиче-

ски, т.е. должен быть защищен его персонал, прежде всего руководители, имуще-

ство. Служба безопасности должна быть всегда готова к преодолению любой кри-

тической ситуации, вызванной как криминальными мотивами, так и ведением не-

честной конкурентной борьбы со стороны других хозяйствующих субъектов. 

Проанализировав все функциональные составляющие, можно сделать вы-

вод, что для обеспечения экономической безопасности предприятия (организа-

ции, фирмы) от влияния субъективных и объективных причин, руководству 

необходимо принимать решения с такой же скоростью, с которой возникают 

негативные изменения, и уметь их предвидеть. 

К основным факторам, влияющим на экономической безопасности  предпри-

ятия относят: 

экономический потенциал; 

опережающую конкурентоспособность продукции; 

качество и эффективность финансовой системы; 

состояние и квалификацию трудовых ресурсов; 

технико-технологический уровень производства; 

научно - технический и инновационный потенциал; 

доля продукции высокого технико-экономического уровня; 

доля экспортной продукции в объеме валового выпуска; 

привлекательность продукции на внутреннем и внешнем рынках; 

уровень деловой активности служб маркетинга и менеджмента; 

отношение руководства к нововведениям; 

социальная защита работников; 
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экологичность технологии производства и др. 

Рыночные отношения, усиление недобросовестной конкуренции отрицатель-

но сказались на деятельности предприятий. В этой связи возникла насущная необ-

ходимость в разработке проблемы обеспечения безопасности. 

Отсутствие единого понимания сущности экономической безопасности и как 

научной категории, и как практически значимой сферы обеспечения населения 

общественными благами, говорит о том, что решение этой проблемы входит в 

число наиболее приоритетных государственных задач. Без сомнения, экономиче-

ская безопасность является не только экономической, но и проблемой социально-

го значения и, следовательно, важной сферой государственного регулирования 

экономики. 

Стабилизация и в последующем рост и развитие экономики ослабили остроту 

текущих проблем и в этом определенную роль сыграла проводимая государством 

экономическая политика. Однако говорить о преодолении базовых проблем хо-

зяйственного развития, в том числе и проблем экономической безопасности, было 

бы преждевременно. 

Полагаем, что причинами тому выступают условие, факторы и особенности 

понятия экономической безопасности и «разнобой» среди ученых, экономистов, 

специалистов в ее оценке, отразившейся в ряде государственных и региональных 

законов, подзаконных актов, нормативных документах. Документально зафикси-

рованных определений экономической безопасности насчитывается несколько де-

сятков. 

В этой связи возникла необходимость рассмотрения методологических во-

просов, связанных с функционированием феномена «экономической безопасно-

сти». В комплекс вопросов входят: общая ли категория «экономическая безопас-

ность», она действует во всех социально-экономических системах, или в отдель-

ных? 

Ответы на поставленные вопросы имеют не только научное значение в части 

исследования теоретических аспектов экономической безопасности, определения 

ее роли, функции и предназначения, но и практическая - в формировании направ-

ления поиска более эффективных и рациональных форм ее обеспечения. 

Методологическое значение приобретает высказанный К. Марксом тезис, со-

гласно которого «абстрактные категории, несмотря на то, что они - именно благо-

даря своей абстрактности - имеют силу для всех эпох, в самой определенности 

этой абстракции представляет собой в такой же мере продукт исторических усло-

вий и обладают полной значимостью только для этих условий и внутри их» [3]. 

Оценка состояния экономической безопасности основывается на трактовке 

национальной безопасности страны. 

Новые категории вызываются к жизни тем типом социально-экономической 

системы, который сформировался и воспроизводился в стране. Формирование но-

вых категорий, кардинальное изменение экономического содержания и функцио-

нальной направленности «старых» выступает с одной стороны результатом разви-

тия экономической теории (и сопряжения с ней других наук), а с другой - отража-
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ет новые явления объективной реальности. Категории так же динамичны и измен-

чивы, как динамичен и изменчив сам рынок. 

«В том и заключается тайна рыночного хозяйства, - пишет Л. Эрхард, - что в 

рыночном хозяйстве как бы ежедневно и ежечасно осуществляются процессы 

приспособления, которые приводят к правильному соотношению спрос и предло-

жение, национальную продукцию и национальный доход, и тем самым равнове-

сию» [7]. 

Авторская позиция исходит из принципов экономической безопасности: 

соблюдение в национальной экономической политике государств тенденций 

и перспектив развития мировой экономики, используя ее в интересах собственно-

го развития, без ущерба для мирового сообщества в целом; 

стабильность (создание внешних условий для оптимального экономического 

развития каждой страны); 

надежность (беспрекословное выполнение взаимных обязательств, соблюде-

ние норм международного права, статуса ООН и общепризнанных правил эконо-

мического взаимодействия); 

готовность к действительному партнерству и объединение усилий для реше-

ния глобальных и межгосударственных политических, экономических, обще-

ственных и т.д. проблем. 

Экономическая безопасность - понятие, распространяющееся на государство, 

экономику и социум вплоть до отдельных индивида и отражающиеся их жизненно 

важные интересы.  

Основными условиями, факторами и элементами, выдвигающими экономи-

ческую безопасность в ряд важнейших категорий национальной безопасности, яв-

ляются устойчивость национальной экономики, независимость ее от внешних 

рынков, но, прежде всего - интерес. «Ближайшее рассмотрение истории убеждает 

нас в том, - отмечал Г. Гегель, - что действия людей вытекают из их потребности, 

их страстей, их интересов… и лишь они играют главную роль». Люди «добивают-

ся удовлетворения своих интересов, но благодаря этому осуществляется нечто 

дальнейшее, нечто такое, что скрыто содержится в них, но не сознавалось ими и 

не входило в их намерения» [2]. 

По своему содержанию экономические интересы носят субъективный харак-

тер, их носителями выступают люди, субъекты в системе общественного разделе-

ния труда, в структуре межгосударственных, государственных, частных, межот-

раслевых, внутриотраслевых, внутрирегиональных связей. 

Сформируем экономические интересы, складывающиеся в любом обществе 

на том или ином этапе развития. Социально-экономическая структура любого об-

щества не может быть представлена схематично, как лишенное противоречий и, 

прежде всего - между общими и частными интересами. 

Цель субъекта - его собственное благо - достигается его деятельностью, вы-

разителем общественных потребностей выступает государство. 

Однако обеспечение экономической безопасности любой страны затрагивает 

каждого его жителя. 
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В рыночных условиях обеспечение экономической безопасности страны по-

мимо усилий государства большое значение приобретают усилия общества в це-

лом, отдельных его слоев и групп, каждого его члена, что и предопределяет прио-

ритет интересов государства на иерархической лестнице. 

Внешнеэкономическая безопасность в условиях открытой экономики требу-

ет, чтобы участие страны в межхозяйственных связях создавало наиболее благо-

приятные условия для развития национального производства. 

Термин «экономическая безопасность» используется не только как опреде-

ленная формально логическая структура, но как содержательная категория, при-

званная объяснить общую потребность общества в этом феномене, связанная с 

проблемой сохранения в государстве, как внутриполитической стабильности, так 

и его взаимоотношений с другими участниками международного сообщества. 

Л.И. Абалкин, раскрывая сущностное содержание экономической безопасно-

сти, выделяет три основных составляющих элемента: экономическая безопас-

ность, стабильность и устойчивость национальной экономики, способность к са-

моразвитию и прогрессу [1]. 

С точки зрения российских исследователей экономическая безопасность - 

возможность и готовность экономики обеспечить достойные условия жизни и 

развития личности, социально-политическую и военно-политическую стабиль-

ность общества и государства, противостоять влиянию внутренних и внешних 

угроз. 

Мы считаем, что в основе национальной безопасности страны, вообще, и 

экономической безопасности, в частности, должны лежать государственные инте-

ресы, их приоритет над национальными, частными и прочими интересами. Эти 

интересы в сфере экономики выражаются в ее способности к самосохранению и 

устойчивому саморазвитию, стабильности финансово-банковской системы, эко-

номической независимости от международных финансовых организаций и стран - 

доноров, оптимальной отраслевой структуры производства, базирующейся на об-

рабатывающей промышленности, новых технологий, инноваций и др. 

Нами выделены три группы источников угроз национальным экономическим 

интересам: 

региональные, в состав которых входит весь спектр региональных противо-

речий, имеющих высокую антагонистическую разрешимость; 

отраслевые - выделение группы стратегических товаров, производимых в РФ 

и экспортируемых за его пределы. 

внутренние и внешние. Внешние интересы не всегда сопрягаются с нацио-

нальными интересами страны. Нахождение точек соприкосновения и адаптации 

внешней экономической экспансии и целям и задачам внутренних реформ являет-

ся одним из основных направлений деятельности по обеспечению национальной 

экономической безопасности. 

Внутренний рынок, претерпевающий коренную трансформацию, также явля-

ется источником угроз национальной безопасности страны: - естественные и ис-

кусственные - объективные и субъективные. 
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А. Кайгородцев подразумевает под экономической безопасностью способ-

ность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных по-

требностей на межнациональном и международном уровнях. Экономическая без-

опасность: оценки, проблемы, способы обеспечения. 

Понятие «экономическая безопасность» многоаспектно. Оно охватывает ши-

рокий круг объектов, свойств, критериев. В зависимости от объекта различают 

экономическую безопасность личности либо социально-экономической системы - 

предприятия, региона или страны. Причем, в тех случаях, когда речь идет о соци-

ально-экономической системе, под которой следует понимать определенным об-

разом сложившийся уклад жизнедеятельности составляющих ее индивидов, кри-

терием безопасности следует считать экономическую безопасность людей, явля-

ющихся элементами данной системы, то есть коллектива предприятия или насе-

ления соответствующей территории - региона или страны. Социально-

экономическая система является безопасной до тех пор, пока она самодостаточна 

для обеспечения безопасности граждан. 

Ученые сходятся во мнении, что экономическая безопасность — это не толь-

ко защищенность национальных интересов, но и готовность и способность инсти-

тутов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов, 

развития отечественной экономики, поддержания стабильности общества. 

По нашему мнению, определение экономической безопасности должно обес-

печивать гарантированную защиту национальных интересов, социально направ-

ленное развитие страны в целом, а также оборонный потенциал даже при небла-

гоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов. 

 В.К. Сенчигов, определяя место экономической безопасности в системе 

национальной безопасности, утверждает, что «поскольку экономика представляет 

собой одну из жизненно важных сторон деятельности общества, государства и 

личности, то понятие национальной безопасности будет пустым словом без оцен-

ки жизнеспособности экономики, ее прочности при возможных внутренних и 

внешних угрозах» [6]. Экономическая безопасность, таким образом, органически 

включена в понятие национальной безопасности, наряду с такими ее слагаемыми 

как оборонная, экономическая, энергетическая, продовольственная безопасность. 

Действительность дает основания для каждого из отмеченных подходов к эконо-

мической безопасности. 

В экономической литературе существует не менее ста определений категории 

«экономическая безопасность», этот термин может иметь различные значения по 

смысловому содержанию. 

Не оспаривая подходы ученых - экономистов, считаем целесообразным отме-

тить: ни один из них не следует априорно отвергать, объявлять упрощенным, не 

объективным и т.д. 

В каждом определении сделана попытка характеризовать, раскрыть сущность 

данного явления, акцентируя внимание в первую очередь на показателях насы-

щенности внутреннего рынка товарами и услугами, оптимизации импорта и ино-

странных инвестиций, нахождение и завоевание ниши на мировом рынке высоких 
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технологий, программного обеспечения, уровня вредных экологических произ-

водств и т.д. 

В то же время в большинстве определений не указываются причины, по ко-

торым государство должно стремиться к обеспечению экономической безопасно-

сти, пути ее достижения. 

Защита национально-государственных интересов, устойчивость экономики, 

независимость - основополагающие качества экономической безопасности и они 

должны обеспечиваться специальными мерами государства (рис. 16.2). К тому же 

доминирование какого - либо направления (или нескольких направлений) неиз-

бежно ведет к потере научности, в результате обществу навязывается односто-

роннее знание. 

 неконкурентоспособности. Об этом свидетельствует и мировой опыт. 
 

 

 

                                     

 

  
       

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Экономическая безопасность  

Обеспечивающие меры, имеющие ключевое значение 

   Резервы 

1. Золотовалютные резервы 

Национального банка; 

2. Национальный фонд. 

    Мониторинг 

1. Система предупреждения 

индикаторов; 

2. независимое рейтинговое 

агентство 

Экономическая безопасность 

Содержание: 
1) качественная характеристика экономической системы, определяю-

щей ее способность постоянно поддерживать последовательную 

реализацию национально – государственных интересов; 

2) Меры государственного воздействия, направленные на 

обеспечение устойчивости социально – экономической системы в 

условиях нестабильности рыночной экономики; 

3) независимость экономической политики от влияния извне. 

Принципы организации и функционирования: 

1. Открытость – синхронизация внутренней и внешней либерализа-

ции экономики при условии защиты национальной экономики; 

2. Действенность; 

3. Достаточность и эффективность. 
 

Рис. 16.2 Экономическая безопасность и ее составляющие 

 

Применительно к тематике исследования экономическая безопасность не за-

мыкается в конгломерате подсистем, хотя и многочисленных, а по своей природе 

представляет собой объективный производственный процесс, реализующийся по-

средством вступления людей в строго определенные социально-экономические 

отношения друг другу. 
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Объективный анализ точек зрения, выделение в них реальных аспектов, ар-

гументированное подтверждение того, что противоречит опыту и фактам — такая 

критическая оценка позволяет представить веские основания для авторской трак-

товки исследуемого феномена. 

Определение экономической безопасности с позиции состояния и развития 

производительных сил не отвечает требованиям сегодняшней жизни — в них не 

объясняется сложная сфера экономических отношений людей, объяснение функ-

циональной роли государства. 

Многолетняя практика исчерпывающе доказала, что рыночный механизм и 

либеральная политика - при отсутствии государственной стратегии экономическо-

го развития, промышленной политики и активной роли государства - непригодны 

для вывода экономики из состояния неконкурентоспособности. Об этом свиде-

тельствует и мировой опыт. 

Новый подход, необходимый в экономической политике, состоит в том, что-

бы государство на качественно новой основе усилило свою экономическую и со-

циальные функции, связанные с необходимостью корректировки конкурентных 

регуляторов и механизмов, научно-технического и интеллектуального потенциала 

страны, опираясь на внутренние источники роста. 

 В современных условиях государство непосредственно воздействует на реа-

лизацию всех видов интересов (общественные, коллективные, личностные, регио-

нальные, отраслевые), регулирует прямо и косвенно состояние устойчивости эко-

номики, темпы экономического роста. 

В этой плоскости необходимо критически оценить наличный методологиче-

ский багаж по экономической безопасности, заложить в научные разработки, но-

вые реалии, связанные с усилием экономической роли государства. Исходя из 

этой посылки, следует дать авторскую трактовку экономической безопасности. 

Экономическая безопасность - это категория, выражающая отношения между 

государством и населением по поводу: 

создания условий, обеспечивающих достаточный уровень социального, поли-

тического и оборонного существования; 

обеспечения устойчивого саморазвития; 

формирования «иммунитета» к воздействию внутренних и внешних угроз; 

прямого и косвенного воздействия государства, использующего свои функ-

ции. 

Основные компоненты экономической безопасности представлены в табл. 

16.1. К ним следует отнести такие компоненты как: энергетический; технологиче-

ский; промышленный; транспортно-коммуникационный; информационный; фи-

нансово-кредитный; инвестиционный; внешнеэкономический; продовольствен-

ный; социальный. 

По территориальным масштабам экономическую безопасность разделяют: на 

международную; национальную безопасность и частную. 

По мнению Д. Гали, угрозу внешнеэкономической безопасности представля-

ют мировые финансовые и товарно-сырьевые кризисы, а также структурные или 
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конъюнктурные колебания, происходящие во внешней экономике, которые могут 

оказывать заметное влияние на состояние внутреннего положения страны. 

 
Таблица 16.1 Основные компоненты экономической безопасности 

Компоненты Краткая характеристика 

1. Энергетическая определяется возможностью обеспечения собственными энергоноси-

телями для поддержания внутреннего материального производства 

2. Технологическая определяется постоянным участием на международных рынках тех-

нологий обеспечивающих выпуск конкурентоспособной научно-

технической продукции 

3. Промышленная выражается в обеспечении высокого уровня экономической жизнеде-

ятельности страны 

4. Транспортно-

коммуникационная 

зависит от наличия транспортно-коммуникационных артерий, даю-

щих возможность выхода на мировые рынки 

5. Информационная предполагает порядок взаимного обмена информацией внутри народ-

нохозяйственного комплекса и с зарубежными партнерами, позволя-

ющий гарантировать надлежащую тайну ведения бизнеса в интересах 

государства, общества и хозяйствующего субъекта 

6. Финансово-

кредитная 

обусловливается стабильностью финансовой системы, равновесием 

на рынке денег, созданием условий для устойчивого экономического 

роста 

 

7. Инвестиционная 

зависит от инвестиционного климата, способности к эффективному 

использованию и возврату привлеченных заемных средств 

8. Внешнеэкономи- 

ческая 

характеризуется защищенностью внутреннего рынка от внешнеэко-

номических воздействий в условиях развития мирового хозяйства 

9. Продовольственная определяется обеспечением гарантированной физической и экономи-

ческой доступности продуктов питания для населения 

 

10. Социальная 

выражается в отсутствии разрушительных социально-экономических 

конфликтов, низком уровне социального напряжения 

 

На внешнеэкономическую безопасность также влияет ввоз в страну старых 

технологий, морально и технически устаревших машин и оборудования, вредных 

экологических производств и программного обеспечения. 

На долгосрочную перспективу просматриваются два возможных сценария. 

Инерционный, если тенденции деформации, сложившиеся за последние полтора 

десятилетия, будут с теми или иными модификациями продолжаться, структурная 

деградация углубляться. 

Инновационно-прорывной - предполагающий концентрацию сил государ-

ства, капитала и науки на инновационном обновлении экономики, радикальных 

структурных сдвигах в пользу потребительского и инновационно-

инвестиционного секторов за счет преодоления гипертрофии инфраструктурного 

и энерго-сырьевого секторов. 

Экономическая безопасность страны определяется формированием институ-

та юридической защиты прав собственности, способностью экономики к самораз-

витию и прогрессу, постоянной реконструкцией и модернизацией производства 

непрерывностью повышения квалификации и повышения профессионального 

уровня работников. 
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Рис. 16.3 Уровни безопасности 

Источниками внутренних угроз выступают тенденции, складывающиеся в 

социальной сфере: 

социальная поляризация общества, резная дифференциация доходов и по-

требления населения; 

вялая, не адресная социальная защита; 

расширение зоны бедности; 

рост безработицы; 

снижение степени доступности услуг социальной сферы. 

Среди внутренних угроз наибольшую опасность представляет снижение 

уровня продовольственной безопасности страны. В настоящее время в официаль-

ных документах продовольственная безопасность определяется как способность 

государства, гарантированная соответствующим ресурсным потенциалом, незави-

симо от внешних и внутренних условий стабильно удовлетворять потребность 

населения страны в целом и каждого гражданина в отдельности продуктами пита-

ния и питьевой водой в объемах, ассортименте и качестве, достаточных для пол-

ноценного физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и 

расширенного воспроизводства населения. 

Экономическая безопасность реализуется в системе критериев и показателей. 

Критерий экономической безопасности — оценка состояния экономики с позиции 

эффективности протекающих процессов.  

Воспроизводственным моделям развивающихся стран присущ перечень оди-

наковых проблем, определяющих уровень национальной экономической безопас-

ности. 

В стратегии инновационного развития РФ приводится следующий перечень 

проблем, характерных для современной экономики: 

сырьевая направленность; 

слабая интеграция в мировую экономику; 
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слабая межотраслевая и межрегиональная экономическая интеграция внутри 

страны; 

низкий уровень производительности труда в обрабатывающей промышлен-

ности; 

незначительный потребительский спрос на товары и услуги на внутреннем 

рынке; 

неразвитость производственной и социальной инфраструктуры; 

нарастающий износ основных фондов в отраслях экономики, не входящих в 

нефтегазовый и горно-металлургические комплексы; 

общая техническая и технологическая устарелость предприятий; 

отсутствие эффективной связи науки с производством; 

низкие расходы на НИОКР; 

слабая адаптированность отечественной науки к условиям рыночной эконо-

мики, отсутствие действенных механизмов доведения научно-технологической 

продукции до уровня товара и, как следствие, низкий уровень инновационных 

предложений; 

отсутствие современной системы подготовки и переподготовки специалистов 

и рабочих кадров;  

отсутствие стимулов для отечественных финансовых предприятий к инвести-

циям в обрабатывающие секторы экономики; 

низкий экономический интерес иностранных инвесторов к обрабатывающей 

промышленности; 

несоответствие менеджмента задачам адаптации экономики к процессам гло-

бализации и переходу к сервисно-технологической экономике. 

Проблема экономической безопасности включает в себя аспект устойчиво-

сти, здесь акцент делается на поддержание определенных характеристик функци-

онирование экономики перед лицом неблагоприятных факторов. 

Экономический рост рассматривался реформаторами как следствие измене-

ния институционально-государственной среды, структурных сдвигов, осуществ-

ляемых на базе рыночных саморегуляций, открытости экономики, увязки реше-

ний отдельных хозяйствующих субъектов через систему цен и конкуренцию и т.д. 

Такая расстановка приоритетов предполагала достижение устойчиво высоких 

темпов экономического роста. И хотя за последние годы отмечается улучшение 

ряда показателей, характеризующих экономический рост, их динамика и качество 

пока не обрели характер фундаментальной, устойчивой тенденции. 

В механизме обеспечения экономической безопасности первостепенная роль 

принадлежит выбору оценочных подходов к анализу экономической деятельно-

сти, позволяющих прогнозировать возможные тенденции развития или рецессии. 

Показатели экономической безопасности — это показатели, характеризующие со-

стояние национальной экономики на данном этапе, ее воспроизводственный по-

тенциал, способность к структурной переориентации в сжатые сроки и противо-

стояния внешним и внутренним угрозам.  

Показатели экономической безопасности сгруппированы нами в следующие 

группы: 
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показатели, отражающие способность экономики к устойчивому развитию; 

показатели устойчивости кредитно-финансовой системы; 

показатели развития социальной сферы; 

показатели внешней торговли к внешнеэкономической деятельности. 

Экономическая безопасность как категория теснейшим образом связана с 

родственными категориями - устойчивость социально-экономической системы и 

экономическим ростом. 

Экономика ни одного государства не в состоянии быть устойчивой без эко-

номического развития, даже в условиях простого воспроизводства населения, по-

скольку действует закон возвышения потребностей. Если же нет устойчивого ро-

ста, то и нет адекватной реакции на внутренние и внешние угрозы, нет и готовно-

сти экономики к выживанию в сложных ситуациях, состояние экономической 

безопасности носит неопределенный характер. 

Современная теория экономического роста, разрабатывавшаяся на эмпириче-

ском материале сравнительного анализа развития многих стран на переломе ХХ и 

ХХ1 веков, позволяет сформулировать ряд принципиально важных положений, 

значимых для обоснования сбалансированного экономического развития, а, сле-

довательно, и уровня экономической безопасности.  

Факторы, определяющие степень защищенности страны от внутренних и 

внешних угроз подразделяются на внутренние и внешние.  

Среди внутренних — экономические, политические, научно-технические, во-

енно-политические, природно-климатические, социально-демографические, мен-

тально-психологические, культурные и информационные.  

К внешним факторам безопасности относятся такие как: глобальная эконо-

мическая динамика; политическая структура мира, роль международных органи-

заций, международных дипломатических, военных, политических и иных отно-

шений; международное право; структура и динамика международного разделения 

труда и торговли; общий уровень, территориальное распределение «очагов» и 

тенденций мирового научно-технического прогресса; природно-климатические 

условия в различных частях планеты и в мире в целом; социально-

демографические параметры и процессы; наличие и специфика диаспоры; осо-

бенности политики, проводимой отдельными странами и группами стран (экспан-

сионизм, агрессивность, изоляционизм, миролюбие и т.п.). 

Многолетний мировой опыт свидетельствует, что мощь и национальная без-

опасность государства характеризуется, прежде всего, состоянием экономики 

страны, самодостаточным ее в своем развитии. 

Существует множество определений устойчивого развития, различающихся в 

широком диапазоне от близкого по смыслу стабильное (постоянное, упорядочен-

но-сбалансированное) развитие до адекватного, безопасного, характеризующего 

ценность системы при воздействии экзо- и эндофакторов. Некоторые ученые 

утверждают, что дефиниция «безопасность» и «устойчивое развитие» - синонимы. 

Уровень экономической безопасности России при его интеграции в мировое 

хозяйство определяется состоянием экономического потенциала и в целом подда-

ется количественной оценке. 
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Считаем необходимым подчеркнуть, что успех формирования и эффективно-

сти во многом зависит от степени проработанности ее транспортной составляю-

щей. И здесь все большую актуальность приобретают задачи совершенствованием 

перевозочного процесса на основе новых подходов и выстраиванию приоритет-

ных направлений развития. 

Все это свидетельствует о том, что обеспечение такого развития экономики, 

экономических отношений и процессов в стране и регионах нуждается в усилении 

мирохозяйственных связей России.  

В современных условиях сложно назвать более важную и многогранную 

сферу деятельности, чем обеспечение экономической безопасности, позволяющее 

правильно оценить перспективы экономического развития страны, складываю-

щуюся в экономике ситуацию, найти лучший вариант решений для достижения 

стоящих перед страной задач и от которых в значительной мере зависит эффек-

тивность функционирования национальной экономики. 

Для рыночной экономики характерна усиливающаяся нестабильность внеш-

ней среды: повышаются темпы изменений, которые значительно превосходят ско-

рость ответной реакции органов, призванных обеспечить экономическую без-

опасность; возрастает частота появления неожиданных событий, внезапных изме-

нений, их непредсказуемость. В таких условиях уже невозможно обеспечить эко-

номическую безопасность путем реакции на уже возникшие проблем на основе 

предшествующего опыта или его экстраполяции. 

Для своевременного и эффективного ответа на происходящие изменения не-

обходим такой механизм, который бы отвечал национальным интересам и импе-

ративам устойчивого роста национальной экономики. 

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема максималь-

ного использования имеющегося экономического потенциала в деле решения 

стратегических задач развития России. В реализации данной задачи большое ме-

сто отводится механизму обеспечения экономической безопасности страны. 

В последнее время термин «механизм» часто употребляется в различных об-

ластях деятельности и знания. 

Общеупотребительными стали выражения: механизм управления, механизм 

регулирования, хозяйственный механизм, механизм воздействия, экономический 

механизм международного сотрудничества и т.п. 

В науке под механизмом принято понимать совокупность состояний, процес-

сов, определяющих собой какое-нибудь действие, явление, а также систему, 

устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида деятельности. 

Механизм, по мнению Н.И. Моисеева, это устойчивая система обратных свя-

зей в той деятельности, которую осуществляют определенные структуры [4]. С.И. 

Ожегов определяет механизм как систему, устройство, определяющие порядок 

деятельности [5]. 

Процесс функционирования как национальной экономики, так и отечествен-

ного железнодорожного транспорта протекает в условиях жесткой конкурентной 

борьбы. Поэтому для достижения успеха необходимо постоянно совершенство-
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вать механизм обеспечения экономической безопасности его быстрое реагирова-

ние на изменения, происходящие в окружающей среде. 

Эффективное функционирование железнодорожного транспорта в условиях 

формирования открытой экономики невозможно без защиты его экономической 

безопасности и предполагает организацию процесса на основе единого механизма, 

сопряженного с обеспечением устойчивого развития. Действие такого механизма 

направлено на реализацию интересов общества, повышение устойчивости нацио-

нальной экономики, обеспечение ее роста и создание условий для успешного кон-

курирования на международной арене. 

Механизм обеспечения экономической безопасности в рыночных условиях 

можно представить как систему, являющуюся совокупностью различных взаимо-

связанных рычагов, координирующих и регулирующих функционирование и раз-

витие экономики и обеспечивающих ее безопасность в условиях быстро меняю-

щейся внешней среды. 

Следовательно, механизм экономической безопасности — это совокупность 

взаимосвязанных экологических, технических, технологических и экономических 

рычагов, организационно-распорядительных и социально-психологических мето-

дов, обеспечивающих реализацию интересов и устойчивое развитие социально-

экономических систем. 

На рис. 16.4 представлены основные элементы механизма обеспечения эко-

номической безопасности предприятия. 
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Для того, чтобы механизм обеспечения экономической безопасности был 

эффективен необходимо создать соответствующие экономические и организаци-

онные условия. Изучение опыта создания и функционирования аналогичных ме-

ханизмов в развитых странах позволяет утверждать, что роль государства в реше-

нии возникающих в ходе экономических преобразований проблем с каждым го-

дом возрастает. 
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ГЛАВА 17. ОЦЕНКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Производственный потенциал – это способность предприятия к выпуску кон-

курентоспособной продукции, при условии, с одной стороны, использования це-

лесообразного в текущий момент времени объема ресурсов (то есть имеющиеся 

возможности, определяющие производство продукции, соответствующей плано-

вым заданиям и востребованной на рынке), а с другой стороны полного использо-

вания всех располагаемых ресурсов (т.е. производственные возможности пред-

приятия, определяющие предельный выпуск продукции); указанная способность, 

обусловленная действием факторов внутреннего и внешнего характера, определя-

ется оптимальностью сочетания элементов потенциала, а так же его готовностью к 

постоянному самосовершенствованию в плане повышения качества выпускаемой 

продукции в соответствии с отечественными и мировыми стандартами. 

В данном определении под оптимальностью сочетания элементов потенциала 

понимается их сочетание в пропорции, позволяющей достичь выполнение произ-

водственной программы в кратчайшие сроки и при минимальном расходе ресур-

сов. Основным критерием оптимальности в рамках данного определения является 

не просто заданный объем выпуска продукции, а, прежде всего, продукции конку-

рентоспособной соответствующей потребностям современного общества. Прак-

тика показывает, что в настоящее время нельзя рассматривать производственный 

потенциал только с точки зрения способности его элементов производить готовую 

продукцию, поскольку сегодня вопросы конкурентоспособности отечественной 

машиностроительной продукции являются главными из-за жестокой борьбы за 

рынки сбыта. Основным показателем конкурентоспособности продукции является 

ее качество. Реализация именно качественной продукции способна обеспечить 

нормальную финансово-экономическую устойчивость предприятия. Качество 

продукции всегда было проблемой номер один для машиностроительных пред-

приятий в связи с ее технологической сложностью. 

Таким образом, при рассмотрении производственного потенциала важным 

направлением должны быть вопросы способности предприятия выпускать про-

дукцию высокого качества, способную составить конкуренцию мировым товаро-

производителям. 

В отличие от имеющихся определений производственного потенциала дан-

ное определение позволяет рассматривать его двояко: с одной стороны как спо-

собность к выпуску конкурентоспособной продукции при использовании имею-

щихся, целесообразно-задействованных ресурсов, определяемая сложившимися 

рыночными условиями в текущий момент времени, а с другой стороны − при ис-

пользовании всех имеющихся ресурсов предприятия и соответствующая макси-

мальным производственным возможностям. То есть предложенное определение 

позволяет рассматривать производственный потенциала в узком и широком 

смыслах. Приведенное определение позволит руководству машиностроительного 

предприятия более объективно и комплексно оценивать уровень использования 
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производственного потенциала, выявлять и исследовать производственные резер-

вы; кроме того, его использование будет способствовать повышению значения и 

роли данной операционной категории в развитии хозяйствующих субъектов и 

экономики страны в условиях ее перехода на инновационный путь развития. 

На основе изучения, анализа и обобщения различных подходов к вопросу о 

составе элементов производственного потенциала предприятия (ППП), считаем 

целесообразным в качестве базовых элементов производственного потенциала 

машиностроительного предприятия, выделять следующие: основные производ-

ственные фонды, трудовые ресурсы, энергетические ресурсы, технологию и ин-

формацию (рис. 17.1). Названные элементы составляют производственный блок 

производственного потенциала машиностроительного предприятия. 

Обеспечение жизнеспособности любой производственной системы не воз-

можно без управляющего элемента или системы управления. Роль управления в 

производственной системе сводится к оптимально-максимальному использова-

нию производственного потенциала предприятия. С помощью системы управле-

ния вырабатываются и транслируются на управляемый объект – процесс произ-

водства, управленческие решения, обеспечивается их выполнение. Таким образом, 

система управления является неотъемлемым элементом производственного по-

тенциала любого промышленного, и в частности машиностроительного предприя-

тия. 

Все элементы производственного потенциала служат одной общей цели, сто-

ящей перед хозяйственным звеном. Место и функции каждого элемента опреде-

ляются требованиями, предъявляемыми к совокупности элементов в целом, и ха-

рактеризует её упорядоченность. Выполнение совокупностью элементов общей 

для производственного потенциала задачи означает, что они взаимосвязаны и вза-

имодействуют между собой. Поэтому, закономерности развития потенциала, ука-

зывают В.Н. Авдеенко и В.А. Котлов, могут быть раскрыты «не как отдельно взя-

тые закономерности развития его составляющих, а только как их сочетание…» 

[1]. Таким образом, производственный потенциал отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к системам. Наибольшим элементом в системе оценки потенциа-

ла предприятия является единый носитель, который относительно меньших эле-

ментов приобретает по эффекту синергии новое свойство – производить готовую 

продукцию. Готовая продукция является результатом, «выходом» производствен-

ного процесса, качественной и количественной характеристикой уровня использо-

вания производственного потенциала. 

Величина производственного потенциала находится в большой зависимости 

от номенклатуры и качества продукции, а так же организации ее производства. 

Именно она во многом определяет состав и структуру основных производствен-

ных фондов, состав и квалификацию промышленно-производственного персона-

ла, количество потребляемой энергии, уровень технологии, качество и величину 

информационных потоков. Таким образом, выпуск продукции и обеспечение ее 

качества неразрывно связано с использованием всех элементов производственного 

потенциала предприятия, в связи с этим, готовую продукцию можно рассматри-

вать как его важнейшую часть. 



- 243 - 
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Рис. 17.1. Структура (в процентах) и модель процесса взаимодействия элементов  

производственного потенциала машиностроительного предприятия 

 

Таким образом, производственный потенциал предприятия можно предста-

вить в виде функции, состоящей из следующих элементов: система управления 

производственным процессом (У); элементы производственного процесса (ПрП): 

основные производственные фонды (ОПФ), трудовые ресурсы (в части промыш-

ленно-производственного персонала) (ТР), энергетические ресурсы (Э), техноло-

гия (Т) и информация (И); а так же конечный результат – готовая продукция (ГП). 

Исходя из сказанного, мы предлагаем рассматривать структуру производ-

ственного потенциала машиностроительного предприятия как систему, состоя-

щую из трех крупных взаимосвязанных блоков (формула 17.1): 

система управления процессом производства – управленческий блок про-

изводственного потенциала; 

элементы процесса производства − производственный блок производ-

ственного потенциала; 

готовая продукция − результативный блок производственного потенциала. 

 (1) 

На рис. 17.1 данные за скобкой означают, что структура определена исходя 

из полной первоначальной стоимости основных производственных фондов; дан-

ные в скобках − структура определена исходя из стоимости основных производ-

ственных фондов с учетом износа. Сплошной линией обозначены элементы внут-
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ней среды. Представленная на рис. 17.1 структура производственного потенциала 

отражает присущие современному машиностроению проблемы, особенности и 

характерные черты, существенно определяющие величину и возможности его ро-

ста. 

Финансовое положение промышленного предприятия определяется не столь-

ко величиной накопленного производственного потенциала, сколько уровнем его 

использования. В связи с этим перед учёными встала проблема его измерения. Ве-

личина производственного потенциала и его структура могут иметь широкий диа-

пазон применения при оптимизации структуры производственного потенциала, 

выявлении резервов, в повышении конкурентоспособности продукции, в приня-

тии управленческих решений, планировании, прогнозировании машинострои-

тельного производства, а также оценки стоимости бизнеса и акций. 

Количественная оценка величины производственного потенциала машино-

строительного предприятия и отдельных его элементов позволяет в определенной 

мере управлять характеристиками потенциала, в результате чего возникает воз-

можность целенаправленного воздействия на показатели его отдачи, прежде все-

го, с точки зрения производства высококачественной продукции, способной со-

ставить конкуренцию на мировом рынке. 

В этой связи представляется актуальной и заслуживающей внимания разра-

ботка концептуальных основ реализации современных схем управления россий-

скими компаниями на основе современных методик оценки производственного 

потенциала машиностроительных предприятий. 

На специальной литературе описано множество различных методов, позво-

ляющих оценить уровень и эффективность использования производственного по-

тенциала предприятия. Изучение и практическое использование некоторых из су-

ществующих методик позволило указать на присущие им недостатки. Общим не-

достатком всех апробированных методик можно считать то, что ни одна из них не 

позволяет оценить потенциал двояко: с точки зрения способности выпускать кон-

курентоспособную продукцию в соответствии с плановыми заданиями в текущий 

момент времени, а так же исходя из производственных возможностей. Это под-

тверждает актуальность выбранной темы и говорит о необходимости дальнейших 

поисков в данном направлении. В связи с этим нами предложена собственная ме-

тодика оценки уровня использования производственного потенциала машино-

строительного предприятия. 

Предлагаемая методика включает четыре основных этапа: 

оценка состояния системы управления производством; 

оценка уровня использования производственного блока производственного 

потенциала на основе показателей эффективности; 

оценка качества готовой продукции; 

исчисление интегрального показателя использования производственного 

потенциала машиностроительного предприятия. 

Этап 1. Оценка состояния управления производством. Неотъемлемым ат-

рибутом любого вида человеческой деятельности являются операции. Управлен-

ческая деятельность определяется как управление операциями. Процесс управле-

ния операциями в машиностроительном производстве состоит из совокупности 
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подпроцессов, находящихся в тесной связи и непосредственном взаимодействии 

[5]. В связи с этим, оценку состояния управления машиностроительным производ-

ством в рамках предлагаемой методики предлагается проводить с позиции изуче-

ния состояния подпроцессов управления операциями. Структура информацион-

ной базы исследования включает 16 блоков, соответствующих отдельным под-

процессам процесса управления операциями. 

В общем виде технология расчета интегрального показателя состояния 

управления производством представлена на рис. 17.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.17.2. Технология оценки производственного потенциала  

машиностроительного предприятия (начало) 

 

экспертная оценка коэффициентов весомости частных показателей, а так 

же соотношения между всеми блоками-подпроцессами процесса управления 

операциями в целом; 

проставление балльных оценок по каждому частному показателю экспер-

том на основе логического мышления, собственного опыта, интуиции. эксперты 

должны дать ответ на каждый вопрос, оценив частный показатель от 0 до 1, при 

этом «0» означает минимальное значение показателя, «1» – максимальное; 

расчет обобщающих показателей по каждому разделу-подпроцессу; 

расчет интегрального показателя состояния системы управления производ-

ством (иупр) (формула 17.2). 

 (17.2) 

Оценка использования производственного потенциала машиностроительного предприятия 
 

Подэтап 3 Расчет обобщающих показателей по каждому разделу-подпроцессу 

Первый этап – Оценка состояния системы управления производством  
 

Подэтап 1 Экспертная оценка коэффициентов весомости частных показателей 

(k1), а так же соотношения между всеми блоками-подпроцессами процесса 

управления операциями  в целом (k2) 
 

Подэтап 2 Проставление балльных оценок по каждому частному показателю 

экспертом 

Блок-подпроцесс 1 – k2 Частный показатель (xij) – k1 

………… 

Частный показатель (xij) – k1 

Блок-подпроцесс 2 – k2 Частный показатель (xij) – k1 

…………. 

Частный показатель (xij) – k1 

…………… Частный показатель (xij) – k1 

……………… 

Частный показатель (xij) – k1 

Блок-подпроцесс 16 – k2 Частный показатель (xij) – k1 

…………….. 

Частный показатель ( ) – k1 

 

Подэтап 4 Расчет интегрального показателя состояния системы управления про-

изводством (Иупр) 
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где k2 – коэффициент весомости блока-подпроцесса, ; xij – значение j-

го частного показателя, характеризующего i-ый соответствующий блок-

подпроцесс управления; k1 – коэффициент весомости j-го частного показателя, ха-

рактеризующего i-ый блок-подпроцесс управления, ; m – количество ха-

рактеризуемых блоков-подпроцессов управления (m=16); n – количество частных 

показателей в блоке-подпроцессе 

Этап 2. Оценка уровня использования производственного блока произ-

водственного потенциала. Суть состоит в определении комплексной оценки 

уровня использования производственного потенциала предприятия на основе 

применения индексного метода. Методика основана на сопоставлении фактиче-

ских и плановых, а так же показателей, рассчитанных с учётом производствен-

ных возможностей предприятия (определяемых экспертно индивидуально для 

каждого предприятия). 

Таким образом, предлагаемая методика рассматривает производственный 

потенциал двояко: с одной стороны как величину по возможному к получению 

оптимального дохода исходя из сложившихся рыночных условий в текущий 

момент времени, а, с другой стороны, как перспективную величину по абсо-

лютным возможностям предприятия. 

Для оценки уровня использования производственного потенциала машино-

строительного предприятия в методике предлагается использовать комплекс пока-

зателей, характеризующих интенсивность, экстенсивность и эффективность ис-

пользования отдельных элементов производственного потенциала (табл. 17.1). 

Второй этап включает ряд последовательных подэтапов (рис. 17.3). 

Подэтап 1. Расчёт показателей интенсивности, экстенсивности и эффек-

тивности использования элементов производственного потенциала, представ-

ленных в табл. 17.1. На данном подэтапе проводится так же сравнение показате-

лей каждого последующего года с показателями предыдущего, результаты срав-

нения оформляются в виде абсолютных отклонений. 

Подэтап 2. Комплексная оценка использования элементов ППП и производ-

ственного потенциала предприятия в целом. На данном подэтапе предлагается 

исчислять комплексную оценку из темпов роста исходных базовых показателей, 

характеризующих интенсивность, экстенсивность и эффективность использования 

каждого элемента производственного потенциала с помощью среднегеометриче-

ской (формула 17.3). 

                    (17.3) 

где хi − цепной коэффициент роста; n − число коэффициентов роста; П − 

знак произведения. 

Завершается этап расчётом комплексной оценки использования всех элемен-

тов производственного потенциала предприятия в целом, посредством средней 

геометрической из комплексных оценок использования каждого элемента произ-

водственного потенциала предприятия. 

Подэтап 3. Оценка уровня использования каждого элемента производствен-

ного потенциала в отдельности. В методике предлагается рассчитывать простые 
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Таблица 17.1. Система показателей использования элементов производственного потенци-

ала машиностроительного предприятия 

 

индексы, выражающие соотношение фактических данных с эталоном. В качестве 

эталона предлагается использовать плановые показатели на соответствующий год 

исследуемого периода и показатели, рассчитанные с учётом производственных 

возможностей предприятия, определяемых индивидуально для каждого предприя-

тия. Расчёт проводится с использованием показателей, рассчитанных на первом 

подэтапе. 

В завершении подэтапа определяется комплексная оценка уровня использо-

вания каждого элемента производственного потенциала с помощью сводных ин-

дексов, представляющих собой среднее значение индивидуальных индексов. В 

предлагаемой методике использована среднеарифметическая простая ( ) 

(формула 17.4). 

                            (17.4) 

где n − численность совокупности. 

Подэтап 4. На последнем этапе определяется комплексная оценка, харак-

теризующая уровень использования производственного потенциала в целом. Ком-

плексная оценка определяется на основе средней арифметической, исчисленной 

из индивидуальных оценок, характеризующих каждый элемент производственно-

го потенциала. Общий уровень использования производственного потенциала 

Элемент ППП Показатели 

Основные про-

изводственные 

фонды 

Использование парка наличного оборудования; Использование парка уста-

новленного оборудования; Календарный фонд работы оборудования; Ре-

жимный фонд работы оборудования; Фактический фонд рабочего времени; 

Коэффициент использования календарного фонда времени; Коэффициент 

использования режимного фонда времени; Коэффициент сменности; Коэф-

фициент интенсивной загрузки; Интегральный коэффициент загрузки обо-

рудования; Коэффициент занятости производственной площади оборудова-

нием/располагаемой площади производственной площадью/располагаемой 

площади производственным оборудованием; Съём продукции с одного 

квадратного метра располагаемой/производственной/занятой оборудовани-

ем площади; Фондоотдача всех наличных/действующих/ установленных 

основных производственных фондов; Рентабельность налич-

ных/действующих/ установленных основных производственных фондов; 

Средняя выработка единицы оборудования 

Трудовые ре-

сурсы 

Среднее число выходов на одного рабочего; Удельный вес потерь рабочего 

времени; Потенциальный фонд времени; Количество фактически отрабо-

танных человеко-дней; Коэффициент использования рабочего времени; 

Рентабельность промышленно-производственного персонала; Рентабель-

ность рабочих; Среднегодовая выработка на одного работающего; Средне-

годовая выработка на одного рабочего 

Энергетические 

ресурсы 

Энергоотдача; Электроотдача; Энергорентабельность; Электрорентабель-

ность 

Технология Эффективность технологии; Рентабельность затрат на технологию 

Информация Отдача информационных ресурсов; Рентабельность затрат на информаци-

онные ресурсы 
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Рис. 17.3. Технология оценки производственного потенциала  

машиностроительного предприятия (продолжение) 
 

Второй этап – Оценка уровня использования производственного блока производственного 

потенциала на основе показателей эффективности 

Средняя геометрическая из комплексных 

оценок 

Подэтап  I Расчёт показателей использования элементов ППП и изучение их динамики  
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ресурсы 
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возможностями 
Расчет 
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оценка уров-
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вания элемен-
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ская) 

Подэтап III Оценка уровня использования элементов ППП 
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индивидуаль-
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по сравнению с про-

изводственными воз-

можностями 

Расчет абсо-

лютных от-
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определяется, исходя из плановых показателей и показателей, исчисленных при 

условии максимальной загрузки мощности предприятия. 

Блок 3. Оценка качества готовой продукции. Оценка качества продукции 

проводится аналогично оценке состояния системы управления, с помощью экс-

пертного метода. 

Аттестация и анализ качества продукции в машиностроении ведутся по тем 

же показателям (качество, надежность, долговечность и др.), которые зафиксиро-

ваны в технических условиях на ее изготовление. Все показатели качества про-

дукции традиционно подразделяются на индивидуальные, обобщающие и косвен-

ные. Это деление положено в основу предлагаемой методики оценки качества 

машиностроительной продукции – соответственно выделены три названных блока 

показателей. В общем виде технологи расчета интегрального показателя качества 

машиностроительной продукции включает следующие подэтапы (рис. 17.4): 

экспертная оценка коэффициентов весомости частных показателей, весо-

мости каждого раздела (внутри блока); а также соотношения между индивиду-

альными (блок 1), обобщающими (блок 2) и косвенными (блок 3) показателями; 

проставление балльных оценок по каждому частному показателю; 

расчет обобщающих показателей по каждому разделу системы показателей 

качества продукции; 

расчет интегрального показателя качества продукции (Икач) (формула 17.5). 

 +  (17.5) 

где: Аоб, Аи, Акосв.  – коэффициенты весомости блоков 1, 2 и 3, 

Аоб+Аи+Акосв=1; k2 – коэффициент весомости раздела системы показателей качества 

продукции, ∑ k2=1; xi,
об xi,

ои xi
косв – значение j-го частного показателя, характери-

зующего i-й раздел соответствующего блока; k1 – коэффициент весомости j-го 

частного показателя, характеризующего i-й раздел соответствующего блока, ∑ 

k1=1; m – количество характеризуемых разделов соответствующего блока, mоб=1, 

mи=11; mкосв=1; n – количество частных показателей. 

Этап 4. Исчисление интегрального показателя использования производ-

ственного потенциала. Интегральный показатель (К), характеризующий общий 

уровень состояния и использования всех блоков производственного потенциала, в 

предлагаемой методике рассчитан с использованием средней взвешенной арифме-

тической из оценок каждого блока методики (формула 17.6). 

                               (17.6) 

где Wi − показатель значимости (веса) i-го единичного показателя (блока); Ki 

− единичные показатели (блоки) общим  числом n, в предлагаемой методике n=3. 

Полученные в результате применения методики итоги, представлены в табл. 

17.2, которые позволяют сделать вывод о том, на рассмотренных предприятиях в 

целом производственный потенциал по сравнению с производственными возмож-

ностями используется далеко не полностью: среднее за период значение ОАО 

«МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» – 54%, ООО  «Оренбургский Радиатор» – 59%, ОАО 

«Завод бурового оборудования» составило – 58%. Таким образом, производствен-

ный потенциал рассматриваемых предприятий используется немногим более, чем 

наполовину. 



- 250 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Технология реализации методики оценки производственного потенциала  

машиностроительного предприятия (окончание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 17.4. Технология производственного потенциала  

машиностроительного предприятия (окончание) 

Третий этап - Оценка качества готовой продукции 

Подэтап 1 Экспертная оценка коэффициентов весомости частных показателей (хij) – (k1), 

весомости каждого раздела (внутри блока) (k2); а так же соотношения между обобщающи-

ми (блок 1), индивидуальными (блок 2) и косвенными (блок 3) показателями (Аоб, Аи, Акосв) 

Блок 1 Обобщаю-

щие показатели – 

Аоб 

Частные показатели (xij
об) – k1 

Частные показатели (xij
об) – k1 

…………. 

Частные показатели (xij
об) – k1 

Блок 2 Индивиду-

альные показатели 

– Аи 

Группа показателей 

(раздел) – k2 

Частные показатели (xij
и) – k1 

…………. 

Частные показатели (xij
и) – k1 

………….. Частные показатели (xij
и) – k1 

…………. 

Частные показатели (xij
и) – k1 

Группа показателей 

(раздел) – k2 

Частные показатели (xij
и) – k1 

…………. 

Частные показатели (xij
и) – k1 

Блок 3  Косвенные 

показатели – Акосв 

Частные показатели (xij
косв) – k1 

…………. 

Частные показатели (xij
косв) – k1 

 

Подэтап 2 Проставление балльных оценок по каждому частному показателю экспертом 

Переход к 4-

му этапу 

Четвертый этап – Исчисление интегрального показателя (К) использования производ-

ственного потенциала машиностроительного предприятия 

(средняя взвешенная арифметическая из оценок каждого блока (Кi)с учетом показателя 

значимости (Wi)) 

 

Подэтап 3 Расчет обобщающих показателей по каждому разделу системы показателей ка-

чества продукции 

Подэтап 4 Расчет интегрального показателя качества продукции  (Икач) 

+
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Использование производственного потенциала машиностроительных пред-

приятий Оренбургской области по сравнению с плановыми значениями имеет го-

раздо более высокие результаты: средний за период показатель ОАО «МК 

«ОРМЕТО-ЮУМЗ» составил – 69%, ООО «Оренбургский Радиатор» – 79%, ОАО 

«Завод бурового оборудования» – 78%. 

Превышение величины использования производственного потенциала по 

сравнению с плановыми показателями над величиной по сравнению с производ-

ственными возможностями говорит не только о том, что на предприятиях осу-

ществляется достаточно обоснованное планирование, учитывающее характер 

рынка и общий уровень экономического развития в стране, но также и о том, что 

руководством создана достаточно оптимальная и адаптивная структура производ-

ственного потенциала, вполне соответствующая требованиям современной ры-

ночной конъюнктуры. Тем не менее, не смотря на достаточно высокие показатели, 

плановые задания все же далеки от 100%. 

Производственный потенциал рассмотренных предприятий используется не 

полностью, имеются значительные резервы повышения не только уровня исполь-

зования элементов производственного блока, но и улучшения состояния системы 

управления производственным процессом и качества готовой продукции. 

Это свидетельствует о насущной необходимости проведения серьезной рабо-

ты, в рамках каждого предприятия, направленной на дальнейшее развитие их про-

изводственного потенциала. В связи с этим нами предложена модель совершен-

ствования производственного потенциала, основанная на использования разрабо-

танной методики оценки ППП (рис. 17.5). 

Прежде всего, необходимо определить и поставить цели развития предприя-

тия на предстоящий период, сформулировать интересы и определить предполага-

емое поле деятельности на рынке. Достижению поставленных целей могут поме-

шать многочисленные факторы, как внешнего, так и внутреннего характера, спо-

собных оказать неблагоприятное воздействие на деятельность предприятия. По-

этому уже на подготовительном этапе требуется выявить, проанализировать сте-

пень влияния и определить способы их нейтрализации. После определения ожи-

даемых результатов, разрабатывается (или корректируется действующая) страте-

гия и тактика развития предприятия на перспективу. 

Для получения достоверных результатов об уровне и эффективности исполь-

зования ППП, а так же с целью создания необходимой информационной базы для 

принятия управленческих решений связанных с поиском резервов его совершен-

ствования, ППП требуется оценить. Но, предварительно, необходимо собрать 

определенную информацию, сгруппировать, проверить ее согласованность и до-

стоверность (блок 1, рис. 17.5). Оценивается ППП на основе авторской методики. 

После проведения оценки, следует анализ полученных результатов. Если ин-

тегральная оценка равна 100%, то это означает, что ресурсы предприятия задей-

ствованы полностью и, следовательно, возможность увеличения уровня использо-

вания ППП с точки зрения использования производственных возможностей и спо-

собности к производству конкурентоспособной продукции в рамках существую-

щих производственных условий отсутствует. 
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Рис. 5. Модель совершенствования производственного потенциала

 Сбор данных 

 

2 Оценка производственного потенциала 

3 Разработка организационно-экономических мероприятий 

4 Внедрение организационно-экономических мероприятий 

Рис. 17.5. Модель совершенствования производственного потенциала  

машиностроительного предприятия 

Анализ, теку-

щее/итоговое обобще-

ние результатов и под-

ведение итогов 

Нет 

Цель: поиск ре-

зервов расшире-

ния,  повышения 

эффективности 

производственной 

деятельности и 

качества продук-

ции  

Постановка 

целей и за-

дач развития 

предприятия 

на будущий
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Формулирова-

ние интересов 

предприятия 

Определение 

поля деятельно-

сти на рынке 

Выявление

препят-

ствий, ба-

рьеров 

Определе-

ние ожидае-

мых резуль-

татов 

Разработка или корректировка стратегии 

и тактики развития на перспективу 
Сбор необходимой 

информации  

Проверка ее досто-

верности и согласо-

ванности 

Да 
Устраивают ли результаты? 

Реализация организа-

ционно-экономических

мероприятий 

Контроль за выполнением производственной про-

граммы и соблюдением графика внедрения орга-

низационно-экономических мероприятий 

Координация отдельных процессов 
Фиксация полу-

ченных итогов 
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производственных

результатов 

Сравнение полу-

ченных результатов 

с ожидаемыми 

Выявление 

отклонений 

Изучение 

причин 
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Формирова-

ние функцио-

нального 

состава  задач 

Выбор вариантов 

наиболее оптималь-
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ментов ППП 
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ных проблем  
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логий 
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рения мероприятий 

Определение средств и 

способов реализации ме-

роприятий 

Составление 

плана внед-

рения меро-

приятий 

Составление 

графика осу-

ществления 

мероприятий 

Назначе-

ние ответ-

ственных 

лиц 

Определение проблемных сторон, требующих корректировки и их причин, выявление точек роста преимуще-

ства предприятия 

Возможность увеличения уровня использования ППП в рам-

ках существующих производственных условий отсутствует 

Определение направ-

лений оптимизации 

структуры ППП 

Использование разработан-

ной методики и исчисление 
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Интеграль-

ная оценка 

100 % 

Интегральная 

оценка мень-

ше 100 % 

Анализ полученных результа-

тов по отдельным элементам 

ППП и частным показателям 

Создание информационно-

го поля для принятия 

управленческих решений 
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В данном случае, возможно говорить только об увеличении производ-

ственных возможностей, посредством реконструкции, модернизации, перево-

оружении, расширении или строительстве новых мощностей. 

Если же интегральная оценка не превышает 100%, это означает, что ППП 

используется не полностью, имеются резервы повышения уровня и эффектив-

ности его использования. Одной из причин этого является действие определен-

ных неблагоприятных факторов; проблем, препятствующих использованию и 

развитию ППП. 

Для нейтрализации их влияния или полного устранения, прежде всего, 

требуется создание определенного информационного поля, которое можно по-

лучить посредством анализа полученных результатов по отдельным элементам 

ППП и частным показателям. При этом, в свою очередь, могут быть обнаруже-

ны определенные проблемы, что потребует выяснения их причин и очередной 

корректировки стратегии и тактики развития предприятия с целью выявления и 

уточнения точек роста преимущества предприятия. 

Полученные результаты позволят осуществить обоснованный выбор вари-

антов наиболее оптимального сочетания элементов производственного потен-

циала машиностроительного предприятия, для реализации которых в дальней-

шем разрабатываются соответствующие организационно-экономические меро-

приятия (блок 2, рис. 17.5). 

Перед разработкой системы организационно-экономических мероприятий, 

направленных на развитие ППП определяется технология решения выявленных 

проблем по отдельным элементам ППП и формируется функциональный состав 

актуальных задач, которые позволят выбрать способы реализации указанных 

технологий. 

Технологии решения выявленных проблем определяются в рамках выбора 

вариантов наиболее оптимального сочетания элементов ППП, позволяющего 

достичь поставленных целей с минимальными затратами. Система намеченных 

мероприятий требует определения средств и способов их реализации, составле-

ния плана и графика внедрения, назначения ответственных лиц, и обязательно-

го определения ожидаемых результатов (блок 3, рис. 17.5). 

Процесс реализации намеченных мероприятий не возможен без обязатель-

ного осуществления всеобъемлющего контроля за выполнением производ-

ственной программы (бизнес-плана) и соблюдением графика их внедрения, а 

так же без периодической координации отдельных связанных с внедрением 

процессов на основе анализа, текущего или итогового обобщения результатов и 

подведения итогов. После фиксации полученных итогов осуществляется анализ 

и оценка производственных результатов за выбранный период и сравнение их с 

ожидаемыми. 

В случае получения удовлетворительных результатов делается вывод об 

эффективности внедренных организационно-экономических мероприятий, и 

при необходимости проводится дальнейший поиск резервов расширения, по-

вышения эффективности производственной деятельности и качества продукции 
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(повышение уровня и эффективности использования производственного потен-

циала), т.е. процесс начинается сначала. 

Если же фактически полученные данные значительно ниже ожидаемых, то 

оперативно проводится выявление отклонений в ходе процесса реализации ме-

роприятий и изучение их причин, вновь определяются проблемные стороны и 

осуществляется выбор оптимального сочетания элементов ППП, корректировка 

и реализация организационно-экономических мероприятий, с последующим 

анализом, контролем и координацией отдельных процессов. 

После фиксации полученных производственных результатов и сравнения 

их с ожидаемыми результатами вновь определяется степень удовлетворенности 

ими и в зависимости от полученного ответа осуществляются описанные выше 

действия (блок 4, рис. 17.5). 
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