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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА 

 

Адамиди Г.П. 

Основные показатели оценки эффективности деятельности предприятий 

реального сектора 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi:10.18411/spc-8-08-2017-01 

idsp: 000001:spc-8-08-2017-01 

 

Термины экономический эффект и экономическая эффективность относятся к 

ряду самых важных аспектов рыночной экономики. Эти два термина тесно связаны 

между друг другом.Экономический эффект подразумевает какой-то полезный 

результат, который выражен в стоимостной оценке. Чаще всего этим полезным 

результатом выступает прибыль и экономия затрат и материалов. Экономический 

эффект является величиной абсолютной, которая зависит от объемов производства и 

экономии ресурсов. 

Экономическая эффективность является соотношением между результатами 

коммерческой деятельности и затратами живого труда и ресурсами. Экономическая 

эффективность имеет зависимость от экономического эффекта, от затрат и ресурсов, 

вызвавших этот эффект. Следовательно, экономическая эффективность представляет 

собой величину относительную, которая получается в результате соотношения эффекта 

с затратами ресурсов и труда. 

Обычно анализу подвержены оба эти показателя, которые характеризуют успех 

хозяйственной деятельности предприятия, потому что отдельно эти показатели эффекта 

и эффективности не в состоянии дать четкой оценки деятельности компании. Так, в 

компании может произойти ситуация, когда достигнут существенный экономический 

эффект, который выражен в полученной прибыли при сравнительно небольшой 

экономической эффективности. И возможна ситуация наоборот, когда деятельность 

может характеризоваться значительным уровнем эффективности при малом уровне 

экономического эффекта[2, с.49]. 

В рамках рыночной экономики в хозяйственной оценке компании ключевую 

роль играют следующие показатели: объем продаж, прибыль, выручка, рентабельность, 

ликвидность, платежеспособность и целый ряд оптимизационных показателей. 

Нацеленность производства на удовлетворение спроса потребителей резко увеличила 

значение оценки его различных методов [1, c. 135].Все имеющиеся показатели можно 

поделить исходя из требований рынка на оценочные, которые характеризуют 

достигнутый или примерный уровень созревания или результатов какой-либо 

деятельности, и затратные, которые отражают размер затрат на осуществление разных 

видов деятельности. Показатели могут быть выражены в зависимости от цели анализа в 

виде абсолютных, относительных, средних величин. Еще существуют структурные и 

приростные показатели. 

Значимую роль для оценки выполнения производственной программы играют и 

натуральные показатели производства (тонны, штуки, метры). Их применяют при 

анализе объемов производства по разным видам однородной продукции. 

Относительные показатели определяются, как отношения абсолютных 

показателей, характеризующих часть одного показателя в другом, или как отношение 

различных показателей. Метод их оценки состоит в сопоставлении отчетных значений 

к базиснымплановым, средним за предыдущий период, отчетным за предыдущий 

период, среднеотраслевыми и показателями конкурентных фирм. К данным 
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показателям относят: прибыль на единицу оценки основных фондов, издержек или 

уставного капитала; производительность труда; фондовооруженность, фондоемкость. 

Структурные показатели отражают часть отдельных элементов в итоговой 

сумме. Приростные показатели характеризуют изменение за конкретный период. Они 

могут быть выражены относительно или абсолютно. Ими, например, являются 

изменение прибыли за год или изменение уставного капитала за год. Для оценки 

эффективности экономический деятельности компании используют целую систему 

различных показателей. Главными показателями для оценки эффективности 

деятельности предприятия выступают: показатели рентабельности, показатели 

финансовой независимости и устойчивости, оборачиваемости активов, 

платежеспособности и ликвидности[6, с. 143]. 

Рентабельность отражает, с какой эффективностью потребляются все ресурсы 

доступные предприятию. Сюда можно отнести денежные ресурсы, трудовые, 

природные богатства и материальные ресурсы. Данный показатель можно рассчитать, 

как на единицу прибыли, так и на общую сумму вложенных активов, все зависит от 

потребности. В большинстве случаев рентабельность выражают в процентах. 

В настоящей практике выделяют разные виды рентабельности, но основными 

приходятся: рентабельность продаж, рентабельность затрат, рентабельность чистых 

активов, рентабельность собственного капитала и рентабельность совокупного 

капитала. 

Финансовая устойчивость– это показатель общей устойчивости предприятия, 

характеризующий, баланс финансовых потоков и наличие денежных средств, которые 

позволяют предприятию поддерживать свое положительное состояние в течение 

конкретного промежутка времени, также выплачивая полученные кредиты и производя 

товары. 

Доля заѐмных средств является основным показателем, который влияет на 

финансовую устойчивость компании. Обычно считают, что, если заѐмные средства 

представляют более половины активов предприятия, то это отрицательный признак для 

финансовой устойчивости. 

Коэффициент финансовой независимости(debtratio) отражает отношение 

заемных средств компании к общему капиталу. Этот коэффициент относят к группе 

показателей, которые описывают структуру капитала компании. Его также широко 

применяют на западе. Помимо коэффициентов финансовой независимости, 

финансовую устойчивость фирмы характеризует ликвидность его активов в 

сопоставлении с обязательствами по срокам уплаты. 

На практике выделяют три группы активов: неликвидные, низколиквидные, 

высоколиквидные. Анализу подвергается не только возможность реализации актива, но 

и шанс его обмена на актив с равной ему же рыночной стоимостью. Чем скорее будет 

протекать предполагаемый процесс реализации или обмена, тем более ликвидной 

является ценность. Для готовых товаров ликвидность зависит от вероятной скорости их 

продажи по стандартной цене. 

Ликвидность способствует более точной характеристике финансового 

положения предприятия, а также помогает узнать платежеспособность компании [5, с. 

533]. 

В качестве основных инструментов для анализа ликвидности применяют разные 

коэффициенты. Их рассчитывают исходя из данных, которые представлены в 

бухгалтерской отчетности, по особым формулам. Коэффициенты ликвидности 

помогают уточнить, в состоянии ли фирма выплатить имеющиеся долги без 

привлечения заемных средств и составить прогноз на дальнейшую финансовую 

ситуацию. Коэффициенты ликвидности: 

 коэффициент текущей ликвидности показывает отношение оборотных 

активов к краткосрочным обязательствам (пассивам). Данные для расчета 
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есть в бухгалтерском балансе компании. Текущая ликвидность 

характеризует положение финансов компании и позволяет узнать, 

способна ли фирма рассчитаться по своим обязательствам. 

 коэффициент срочной ликвидности отражает отношение активов с 

высокой ликвидностью к пассивам предприятия. Как и для коэффициента 

текущей ликвидности, данные для расчета находятся в бухгалтерском 

балансе. Важно отметить, что в расчетах срочной ликвидности не 

учитывают стоимость запасов. Срочная ликвидность помогает уточнить, 

находится ли предприятие в состоянии погасить возможные 

обязательства. 

 коэффициент абсолютной ликвидности показывает отношение денежных 

средств к краткосрочным обязательствам. Особенность расчета состоит в 

том, что под активами нужно понимать только текущие денежные 

средства или же средства, которые приравнены к денежным. 

Оборачиваемость активов (assetturnover) – это финансовый показатель, 

отражающий интенсивность использования компанией совокупности всех имеющихся 

активов [4, с. 414].Оборачиваемость активов отражает, сколько раз за определенный 

период существующий остаток активов был использован в производственном процессе. 

Чем чаще оборотные активы были вовлечены в производство, тем эффективнее можно 

считать их использование. Оборачиваемость – ключевой показатель для таких 

отраслей, как общественное питание, производство и торговля [3, c. 34]. 

Анализ оборачиваемости активов является важной составляющей финансового 

анализа предприятия. Оборачиваемость активов лучше всего помогает 

проанализировать истинную эффективность операционной деятельности компании. 

*** 
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Как показывает российский и зарубежный опыт регионального управления, 

территориальные органы власти заинтересованы в привлечении инвестиций на свою 

территорию [7]. Это объясняется рядом причин. Во-первых, привлекаемые инвестиции 

способствуют решению конкретных задач реализации стратегических инвестиционных 

проектов на территории. Во-вторых, привлекаемые инвестиции обеспечивают 

занятость населения и пополнение регионального и местных бюджетов [3].  

Деятельность территориальных органов власти по привлечению средств, 

инвестируемых на территории, составляет суть региональной инвестиционной 

политики. Для муниципального образования (МО) вопрос реализации активной 

инвестиционной политики, в силу дефицитности муниципальных бюджетов [4], 

является особенно актуальным. 

Для привлечения инвестиций на территорию МО необходимы как объективные, 

так и субъективные условия и предпосылки [1]. К объективным относятся реальные 

экономико-географические и иные факторы, связанные с экономико-географическим 

положением территории. Они составляют инвестиционный потенциал территории и 

могут представлять интерес для инвесторов. К субъективным условиям относятся 

деятельность муниципальной власти по раскрытию этого потенциала и привлечению 

инвестиций на территорию МО. 

Муниципальная поддержка приоритетных инвестиционных проектов, 

осуществляемых на территории МО, повышает инвестиционную активность на 

территории региона, создает благоприятные условия для обеспечения защиты прав, 

интересов и имущества инвесторов, увеличивает налогооблагаемую базу и формирует 

новые источники налоговых платежей [5]. 

Основная задача органа местного самоуправления – создать в регионе 

благоприятный инвестиционный климат, для чего необходима четкая стратегия работы 

с инвесторами, базирующаяся на прозрачных и взаимовыгодных принципах 

сотрудничества, которые, в частности, должны обеспечить равный доступ всех 

заинтересованных лиц к инвестиционным ресурсам муниципального образования.  

При этом допустим ряд протекционистских мер по отношению к приоритетным 

для МО проектам. Перечень протекционистских мер должен регламентироваться 

специальным нормативным актом, в котором могут предусматриваться конкретные 

формы поддержки приоритетных инвестиционных проектов – предоставление 

инвесторам налоговых льгот и налоговых кредитов, установление для инвесторов 

льготного порядка аренды муниципальной земли и недвижимости; предоставление 

инвестору муниципальных гарантий в обеспечение возврата привлекаемых денежных 

средств для осуществления проекта и др. 

Данный акт, который условно можно назвать «Положение о муниципальной 

поддержке инвестиционной деятельности», устанавливает права и обязанности 

инвесторов, с одной стороны, и местной администрации – с другой стороны, содержит 

четко прописанный порядок и формы осуществления этой поддержки, а также перечень 

критериев, на основании которых поддержка предоставляется. В качестве основного 

критерия такой поддержки может выступать приоритетность проекта, нацеленного на 

поддержание высокой занятости жителей МО, стимулирование занятости социально 

незащищенных слоев населения, расширение налогооблагаемой базы местного 

бюджета. Следует учитывать и стратегическую важность проекта для социально-

экономического развития МО. Приоритет должны иметь проекты, реализация которых 

содействует достижению стратегической цели развития территориального образования. 

Создание инвестиционного паспорта муниципального образования, 

используемого для широкого информирования потенциальных инвесторов об 

экономическом и социальном потенциале МО и имеющихся в нем возможностях для 

реализации инвестиционных проектов, является значимым методом повышения 

эффективности инвестиционной политики региона. 
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Важной составляющей паспорта является база данных по имеющимся в МО 

инвестиционным площадкам с детальным описанием каждого участка (его 

местоположения, границ, имеющейся инженерной инфраструктуры и т.п.).  

Наиболее востребованными со стороны инвесторов структурными разделами 

инвестиционного паспорта являются [2]: общие сведения о МО; параметры социально-

экономического развития МО (уровень жизни, экономика, местный бюджет, состояние 

рынка труда, качество окружающей среды); концепция развития муниципального 

образования; инвестиционная инфраструктура (транспорт, телекоммуникации, 

финансовый сектор, рынок недвижимости, производственная, инженерная, научно-

образовательная, социальная, гостиничная инфраструктура); нормативно-правовые 

акты, регламентирующие инвестиционный процесс; контактная информация. 

Составление инвестиционного паспорта муниципального образования должно 

строиться на регулярной основе с целью обновления представляемой информации [6]. 

Основными этапами создания инвестиционного паспорта являются: 1) формирование 

рабочей группы по разработке инвестиционного паспорта муниципального образования 

с определением перечня необходимой дополнительной информации, сроков разработки 

элементов инвестиционного паспорта и ответственных за е реализацию; 2) подготовка, 

обсуждение и утверждение проекта инвестиционного паспорта; 3) определение методов 

и способов распространения инвестиционного паспорта; 4) назначение ответственных 

за сбор информации от потенциальных инвесторов. 

С этой целью организуется периодический сбор достоверной статистики о 

состоянии экономики муниципального образования, определяются потенциально 

возможные области и объекты для среднесрочного инвестирования, а также 

оцениваются возможные затраты, ожидаемые результаты и способы участия местной 

администрации. 
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В современных условиях национальная безопасность России определяется, 

прежде всего, уровнем еѐ экономической безопасности. Одним из факторов, 

снижающих уровень экономической безопасности, является системно-развивающаяся 

теневая экономика. Еѐ системность определяется такими признаками как: целостность, 
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открытость, приспособляемость, воспроизводимость, структурированность, 

иерархичность. Являясь достаточно сложной системой, охватывающей всю 

экономическую деятельность страны и еѐ регионов, теневая экономика практически не 

подлежит корректному учѐту, скрыта от налогообложения и не включается в ВВП. 

Исследователи условно выделяют три основных формы теневой экономики: 

1) социально опасные формы теневой экономики, непосредственно граничащие 

с криминальной деятельностью (коррупция, незаконное использование бюджетных 

средств и т.д.); 

2) различные формы проявления безответственного поведения экономических 

агентов (неисполнение контрактных обязательств, неплатежи, прокрутка чужих средств 

и др.); 

3) социально неопасные формы теневой деятельности (домашняя экономика, 

выплаты зарплаты «в конвертах » и т.п.). 

Для каждой из указанных форм необходимы свои методы контроля и 

управления со стороны государства, которые позволят минимизировать негативное 

влияние теневых экономических отношений. На текущий момент  данное влияние 

достаточно велико и имеет тенденцию усиления, за счѐт ухода части малого и среднего 

бизнеса в тень. По некоторым данным с начала 2016 года количество малых 

предприятий в России уменьшилось на 70 тыс. (примерно 25%). Часть из них 

переквалифицировалась в средние и микропредприятия, но большая доля этого 

снижения приходится на закрытие юридических лиц предпринимателями, выходящими 

из бизнеса и уходящими в тень. 

По мнению экспертов международной Ассоциацией дипломированных 

сертифицированных бухгалтеров (АССА) такая тенденция будет сохраняться до 2025 

года и базироваться на следующих факторах: 

 факторы экономической группы: высокое налоговое бремя, рецессия в 

региональных экономиках (на июль 2017 г. по индексу РЭА 32 региона в 

рецессии, 50 вышли из рецессии), сложность налоговой системы, 

замедление мировой экономики и легкость работы в неформальном 

секторе; 

 бизнес-факторы: увеличение давления на бизнес, жесткая рыночная 

конкуренция, увеличение числа независимых работников; 

 социодемографические факторы:  рост безработицы, повышение уровня 

бедности; 

 социальные факторы:  повышение уровня коррупции, отсутствие в 

сознании «категории вины» и низкий уровень выявления неформальной 

экономической деятельности. 

По оценке экспертов показатель теневой экономики в России - один из самых 

высоких в мире, он почти на 84% выше, чем в среднем по миру. В 2017 г. Россия заняла 

четвертое место в топ-5 крупнейших теневых экономик мира, ее объем составляет 33,6 

трлн руб., или 39% от ВВП предыдущего года. Данный показатель практически не 

меняется год от года. В 2011 году он составлял 39,33%, а к 2025 году по ожиданиям 

АССА останется на том же уровне — 39,3%. Больший объем экономики в тени лишь у 

Украины (46% от ВВП, или 1,1 трлн грн), Нигерии (48% ВВП) и Азербайджана (67% 

ВВП).  

По данным Росстата средняя доля теневой экономики в России составила около 

10-14%, по ряду секторов экономики до 50% (Сельское хозяйство, операции с 

недвижимым имуществом). С 2010 г по 2016 г наблюдается рост доли занятых в 

неформальном секторе экономики с 16,4% (11,5 млн.чел) в 2010 г до 21,2 % (15,4 

млн.чел) в 2016 г., а по данным центра социально-политического мониторинга 
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РАНХиГС теневой сектор охватывает приблизительно 40% занятого населения – 30 

млн.чел.; скрытый фонд оплаты труда в стране  с 2011 года увеличился с 6,3 трлн руб. 

(10,6% ВВП) до 10,9 трлн руб. (13,4% ВВП) в 2015 году. 

На данный момент ситуация, когда теневая экономика превратилась в 

самостоятельный сегмент на рынке труда, характерна практически для всех субъектов 

РФ. Так в Саратовской области по данным министерства экономического развития 

каждый 5-й, так или иначе, задействованы в неформальном секторе (т.е. почти 20% 

трудоспособного населения – 330 тыс.чел.). По данным министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области за январь-март 2017 года в области выявлено 11,5 

тыс. нелегальных работников, из них 10,4 тыс. уже легализованы. Этот показатель в 2,4 

раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего же в 2017 году из тени 

планируется вывести 86 тыс. жителей. По итогам 2016 года в национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата и уровня благоприятной среды для ведения 

предпринимательской деятельности регион занимает 35 место. В общем рейтинге 

регионов РФ по уровню содействия развитию конкуренции Саратовская область заняла 

7 место, поднявшись за год на 21 позицию вверх, по росту количества субъектов 

малого бизнеса регион поднялся с 83 на 17 место, прирост количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства составил 8,7%.  

Легальный бизнес по-прежнему остается в неравных условиях с нелегальным, 

продолжая нести весь груз проверок контролирующих органов. Нелегальные 

предприниматели успешно откупаются минимальными штрафами и продолжают свою 

деятельность. Теневой сегмент зачастую становится криминализированным, что 

приводит к снижению социальной стабильности и повышению угрозы экономической 

безопасности. 

В обществе сохраняется высокая степень обеспокоенности проблемой 

коррупции, являющейся одним из элементов теневого сегмента экономики. В рейтинге 

по коррупции Transparency International за 2016 год Россия разместилась на 119 месте. 

На региональных уровнях недостаточно эффективно реализуется государственная 

антикоррупционная политика. Так по данным прокуратуры Саратовской области 

наблюдается тенденция роста коррупционной составляющей в сравнении с 

предыдущим годом. Размер причинѐнного преступлениями коррупционной 

направленности материального ущерба за 8 месяцев 2017 г. составил 210047 тыс.руб., в 

сравнении с 2016 г. за тот же период ущерб составил 43506 тыс.руб. В 2016 г. 

зарегистрировано 1441 преступление экономической направленности. 

Для снижения степени влияния теневой экономики на экономическую 

безопасность страны необходимо: создание благоприятных для бизнеса условий; 

стимулирование развития субъектов малого и среднего бизнеса, поощрение свободной 

конкуренции, снижение бюрократических барьеров; совершенствование 

законодательной базы и налоговой системы: упрощение порядка исчисления и 

снижение части налогов; четкое разграничение капиталов криминальных элементов и 

теневиков – хозяйственников; введение мер направленных на повышение уровня жизни 

населения, снижение инфляции и безработицы; укрепление доверия к власти. 

*** 
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Аннотация 

Переход к стадии практической реализации стандартизации трудовых процессов 

спортивных организаций, наглядно продемонстрировал, что внедрение 

профессиональных стандартов деятельности в настоящее время столкнулось, в первую 

очередь, с недостаточностью методического обеспечения данного процесса. С учетом 

данного обстоятельства, автором предлагается использовать метод создания 

должностных инструкций руководителей спортивных организаций на основе 

отраслевых профстандартов, основанный на анализе содержания трудовых действий 

работников и создания нормативной модели их деятельности. 
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На сегодняшний день отечественная отрасль физической культуры и спорта 

является одним из наиболее динамично развивающихся направлений национальной 

экономики: организуются крупнейшие в мире спортивные мероприятия, ускоренными 

темпами создается современная инфраструктура, внедряются передовые технологии и 

достижения научно-технического прогресса, ставятся и выполняются новые 

стратегические задачи в сфере спорта высших достижений. Развитие же массового и 

профессионального спорта в стране, без чего высокие спортивные результаты 

практически не достижимы, в свою очередь, требует не только значительных 

финансовых вливаний в строительство крупных инфраструктурных объектов или в 

развитие инновационных технологий в организации тренировочного и 

соревновательного процесса, но и серьезного методического обеспечения в части 

подготовки квалифицированных менеджеров, создания соответствующей системы 

повышения компетентности и профессионализма, нацеленной на совершенствование 

навыков, знаний и умений руководителей и специалистов. 

Одним из наиболее действенных способов формирования эффективной системы 

профессиональных квалификаций в области спортивного менеджмента и улучшения 

качества подготовки персонала, безусловно, является стандартизация трудовых 

процессов спортивных менеджеров. Данная задача, с одной стороны, определяется 

необходимостью повышения нормативных требований к оценке квалификации 

руководителей и специалистов, а, с другой – возможностью построения эффективной 

системы управления персоналом за счет регламентации требований к достижению 

полученных результатов. При этом качество труда спортивных менеджеров, должно, в 

первую очередь, определяться необходимым уровнем знаний, навыков и умений. 

Следовательно, с позиций научной организации труда, возникает необходимость 

создания целостной нормативной модели деятельности спортивной организации, 

определяющей как стандарт на саму деятельность, так и стандарт на желаемый 

результат. В данном случае целесообразно всецело развивать существующую практику 

разработки и внедрения профессиональных стандартов в отрасли, расширять сферу их 

применения, охватывать все новые профессии и должности, всесторонне анализировать 
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практику применения профстандартов, выявляя как положительные, так и 

отрицательные стороны данного процесса. 

В ряде специализированных работ, в том числе и автором уже рассматривались 

некоторые аспекты профессиональной стандартизации, предлагались различные 

варианты моделирования трудовой деятельности по целому ряду профессий, 

относящихся к промышленности[1, 2, 3, 4], обосновались определенные выводы и 

предложения в части методического обеспечения внедрения профессиональных 

стандартов[5, 6]. Последние, стоит заметить, распространяются не только на 

промышленность, но и на отрасли сферы услуг и обслуживания населения, к каковым 

надо отнести и отрасль физической культуры и спорта. Следовательно, методы 

адаптации профстандартов должны быть едиными применительно ко всем отраслям 

национальной экономики, обладать общими принципами построения и использования. 

В настоящее время утверждены 11 профессиональных стандартов в отрасли 

физической культуры и спорта, из которых только один – «Руководитель организации 

(подразделения организации), осуществляющей деятельность в области физической 

культуры и спорта», зарегистрированный в Минюсте России 12 ноября 2015 г. № 

39694–можно отнести к области стандартизации руководящей деятельности[7]. Вторая 

часть из числа вышеупомянутых профстандартов касается регламентации труда 

специалистов – тренеров, инструкторов различной специализации, спортивных судей и 

спортсменов. Из приведенной статистики можно сделать вывод, что по ряду ключевых 

должностей, таких как «Главный тренер», «Спортивный маркетолог», «Спортивный 

селекционер», «Пресс секретарь профессионального клуба» и т.д., профстандарты еще 

не разработаны, или же трудовые функции данных должностей частично 

стандартизированы в других профессиях. 

Что касается применения на практике профессиональных стандартов, то данный 

процесс требует, в первую очередь, создания соответствующих должностных 

инструкций на основе разработанных алгоритмов, фиксирующих определенную 

последовательность решений. Подобные алгоритмы предлагались автором в 

соответствующих работах[8], однако, стоит отметить, что в каждом конкретном случае 

целесообразность включения, либо невключения той или иной трудовой функции по 

должности из профстандарта в инструкцию, определяется спецификой содержания 

трудовой деятельности. Профстандарт всего лишь фиксирует наименование трудовых 

функций, но не определяет способы их исполнения. На наш взгляд, действенность 

должностной инструкции определяется не только регламентацией обязанностей, прав и 

ответственности, но и характером исполнения. Данная особенность присуща труду 

руководителя любого уровня. Определение же характера исполнения трудовых 

функций руководства требует, в свою очередь, соответствующей конкретизации. В 

соответствие с классификатором исполняемых обязанностей, последние можно 

определить следующим образом: 

 обязанности, связанные с исполнением работ (И); 

 обязанности, связанные с согласованием работ (С); 

 обязанности, связанные с организацией работ (О); 

 обязанности, связанные с утверждением работ (У); 

 обязанности, связанные с проверкой выполненных работ (П); 

 работы, не связанные с исполнением обязанностей (Н). 

Применительно к некоторым трудовым функциям, выделенным в профстандарте 

«Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта», результаты анализа с 

использованием данного классификатора для создания должностных инструкций, 

выглядят следующим образом(таблица 1). 
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Таблица 1 

Анализ трудовых действий выбранных должностей спортивной организации при 

создании должностных инструкций 

Трудовая функция 
Трудовые действия 

 

Спортивный 

директор 

Главный 

тренер 

Спортивный 

маркетолог 

Управление 

персоналом, 

задействованным в 

физкультурно-

спортивной работе по 

месту работы, месту 

жительства и месту 

отдыха, а также в 

образовательных 

организациях 

Подготовка и 

подписание 

распорядительных актов 

и иных официальных 

документов, связанных с 

управлением 

персоналом, в пределах 

собственных 

полномочий 

О, С, У С Н 

Представление 

предложений о 

поощрении 

отличившихся 

работников, а также о 

наложении 

дисциплинарных 

взысканий на 

нарушителей 

производственной 

дисциплины 

У У, С И 

Обеспечение 

соответствия условий 

труда требованиям 

трудового 

законодательства 

Российской Федерации 

О, П, У Н Н 

Распределение задач и 

обязанностей в 

соответствии со 

знаниями и опытом 

работников 

О, У, И С, У, И И 

Внесение предложений 

по повышению 

эффективности 

использования 

персонала 

О, У С, И И 

Использование данного анализа позволяет, во-первых, четко обозначить 

границы применения должности  в условиях перехода к профессиональным 

стандартам. Во-вторых, выявить реальный объем исполняемых трудовых действий для 

оптимизации обязанностей по конкретной должности. В-третьих, применение таблицы 

сопосталения трудовых функций и характера труда должности с использованием 

классификатора позволило определить границы должностей в структуре спортивной 

организации, для которых профстандарты пока что не созданы. 

Таким образом, использование данных проведенного анализа трудовых 

функций, позволяет достаточно четко определить перечень должностных обязанностей 

сотрудников спортивной организации при ее переходе на профессиональные стандарты 

деятельности. 

*** 
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Анализ функционирования местных бюджетов и текущие проблемы, 

характерные для данного бюджетного периода [1] показывает необходимость создания 

методики оценки эффективности управления с перечнем соответствующих 

показателей, с учетом предшествующих исследований [2] разработан перечень: 

1. Коэффициент фискальной автономии. 

2. Коэффициент изменения собственных доходов местных бюджетов  

3. Коэффициент делегированных расходов местных бюджетов, где N - 

объем субвенций, поступивших в местный бюджет в отчетном периоде. 

Показатель характеризует долю делегированных расходов в общем объеме 

расходов местных бюджетов. Чем выше значение коэффициента, тем больше 

делегированных расходов осуществляется в муниципальном образовании. 

4. Коэффициент направленности расходов местных бюджетов, показатель 

характеризует доли соответствующих расходов в общем объеме затрат 

местных бюджетов.  

5. Коэффициент бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 

показатель характеризует покрытие расходов доходами местных 

бюджетов. Чем выше значение коэффициента, тем в большей степени 

расходы покрываются доходами. 

6. Коэффициент дефицита (профицита) местных бюджетов: 

7. Коэффициент кредиторской задолженности муниципальных образований. 

8. Коэффициент просроченной дебиторской задолженности муниципальных 

образований, показатель характеризует долю просроченной дебиторской 

задолженности в общем объеме расходов местных бюджетов. Чем выше 

значение коэффициента, тем большую долю просроченная дебиторская 

задолженность занимает в общем объеме расходов. 
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9. Коэффициент просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных образований. 

Предлагается дополнить перечень показателем (показателями), 

характеризующими инвестиционную активность местных бюджетов, т.к. от данного 

показателя во многом будем зависеть распределение средств в перспективе между 

текущим затратами и затратами, обслуживающими произведенные капиталовложения, 

что неизбежно повлияет на будущую мобильность бюджета [3], [4]. Чем выше значение 

коэффициента, тем большую долю инвестиционные затраты занимают в общем объеме 

расходов. 

*** 
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Изучение функционирования местных бюджетов и текущие проблемы, 

характерные для данного бюджетного периода [1] практически для всех местных 

бюджетов РФ, показывает необходимость согласования интересов аффилированных 

сторон при управлении местными бюджетами, с учетом проведенных предшествующих 

исследований [2] и текущей бюджетной ситуации. 

В области управления финансами муниципальных образований можно выделить 

в качестве носителей финансовых интересов государство, местное самоуправление, 

бюрократию и различные группы, а также индивидов. Наличие множества носителей 

интересов обусловливает существование противоречия между их частными, 

групповыми и общественными интересами. 

Это противоречие воплощается в процессе движения интересов различных 

субъектов. Так, в политическом процессе существующие интересы выражаются 

правительству через артикуляцию интересов, затем они согласуются в результате их 

агрегации и впоследствии реализуются [2]. 

Анализ практического функционирования местных бюджетов позволил 

сформулировать стратегическую цель управления ими как повышение 

результативности управления местными бюджетами.  

Среднесрочные цели управления местными бюджетами включают: 
 обеспечение фискальной автономии муниципальных образований; 
 оптимизацию направленности расходов местных бюджетов; 
 повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований [3]; 
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 оптимизацию дефицита/профицита местных бюджетов; 
 оптимизацию объема и структуры муниципального долга; 
 оптимизацию управления дебиторской задолженностью местных 

бюджетов. 
Достижение среднесрочных целей в свою очередь требует решения ряда 

тактических задач, которые заключаются: 
 в совершенствовании методов управления местными бюджетами; 
 в учете особенностей управления местными бюджетами в конкретных 

муниципальных образованиях; 
 в учете и отстаивании общественных финансовых интересов 

муниципальных образований; 
 в развитии федеральных, региональных и местных институтов, 

регулирующих управление местными бюджетами; 
 в расширении полномочий органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и местного сообщества по вопросам 
управления местными бюджетами; 

 в разработке механизма управления местными бюджетами. 

*** 
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Вопросы управления муниципальными финансами, использования для оценки 

деятельности муниципальных учреждений финансовых показателей всегда являлись 

важными объектами исследования [1].  

При этом классическая сбалансированная система показателей должна быть 

адаптирована для муниципального сектора сферы услуг. В качестве основы для 

построения стратегической карты сбалансированной системы показателей, 

позволяющей получить необходимую информацию для принятия управленческих 

решений, предложен процессный подход. 

При оказании муниципальных услуг присутствует взаимодействие между 

различными группами субъектов: поставщиками и потребителями (так как 

муниципальная услуга имеет место только при их взаимодействии), сторонними 

поставщиками ресурсов, политиками, муниципальными служащими. 

Если деятельность муниципальных учреждений, органов местного 

самоуправления ориентирована на достижение целей, поставленных властями, то такое 

поведение соответствует принципам бюрократической модели управления, ее 

недостатки выражаются в непрозрачности при составлении бюджета, использовании 

затратных методов планирования и сметного финансирования без учета результатов и 

объемов оказания услуг [2], отсутствии обратной связи с населением и восприятия его 
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мнения, высокий уровень формализации и бюрократизации при управлении ресурсами, 

имуществом [3]. 

При этом управление финансовыми и нефинансовыми показателями 

деятельности муниципальных учреждений возможно путем внедрения инструментов 

частного бизнеса, адаптированных для муниципального сектора. Основным 

инструментом, отвечающим данным требованиям, является сбалансированная система 

показателей (ССП), различные модификации которой ранее уже описаны различными 

исследователями. Примеры попыток ее внедрения и адаптации для муниципального 

управления имеются в России (чаще всего неудачные). Однако открытым остается 

вопрос достаточного обоснования наличия функциональной зависимости между 

финансовыми и нефинансовыми показателями. 

В качестве основы для установления такой зависимости может быть 

использован процессный подход. Для оценки экономической эффективности во 

взаимосвязи с качеством муниципальных услуг может быть использована методика, 

представленная Карловской Е.А., Киричук Л.А. в одной из работ [4]. Результаты 

оценки данных показателей могут служить основой для принятия управленческих 

решений в области финансовой деятельности.  
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Вопросы управления муниципальными финансами, использования для оценки 

деятельности муниципальных учреждений новых подходов являются одной из 

актуальных проблем современной экономики России. 

Самостоятельность органов местного самоуправления изначально предполагает 

финансовую самостоятельность. Местные органы власти должны располагать 

финансовыми средствами для осуществления предоставленных им законодательством 

полномочий, связанных с решением задач социально-экономического развития 

муниципального образования (МО), повышения качества жизни проживающего на его 

территории населения.  

В условиях дифференциации социально-экономического развития (см. рис.1) 

муниципальные образования обладают неодинаковым финансовым потенциалом как 

условием и результатом функционирования муниципальной экономики. Это 

обусловливает необходимость дифференцированного подхода к муниципальным 
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образованиям при проведении финансовой политики и выборе форм финансовой 

поддержки с учетом соотношения «уровень развития финансового потенциала МО - 

эффективность использования финансового потенциала МО». 

 

 
Рис.1. Сбалансированность местных бюджетов РФ в 2006-2014 гг. 

 

Для муниципальных образований с высоким уровнем развития финансового 

потенциала и низкой эффективностью его использования необходимо лимитировать 

прямую финансовую помощь государства при активизации инструментов, нацеленных 

на стимулирование задействования собственных финансовых источников и 

эффективное управление местными финансами по приоритетным направлениям [1].  

В муниципальных образованиях с низким уровнем развития финансового 

потенциала и высокой эффективностью его использования необходимо усилить формы 

государственной поддержки в виде установления дополнительных нормативов 

отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, а также финансовых 

трансфертов. Реализация указанных мер приведет к увеличению собственных доходов 

[2] муниципальных образований и укреплению их финансовой самостоятельности [3]. 
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В условиях кризиса содержание удовлетворенности изменяется, а иные 

компоненты формирования лояльности усиливают свое влияние, так как определяются 

общими для продавца и покупателя устремлениями - стабилизацией своего 
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экономического положения в результате совершения покупки. Поэтому, если 

отдельные исследователи рассматривали интегрированные эффекты 

удовлетворенности и доходности в рамках единой модели лояльности [7], то в условиях 

кризиса необходимо акцентировать внимание на повышение уверенности и 

устойчивости экономического состояния как продавца, так и покупателя, что и 

составляет основу лояльности в непростых экономических условиях. 

Данный подход согласуется с уже присутствующим в маркетинге понимании 

взаимоотношений как ключевых рыночных активов фирмы: «Покупатели 

представляют собой активы компании, в которые она должна вкладывать деньги. Такое 

отношение к потребителю означает изменение в понимании самого маркетинга, а 

именно в отличие от традиционного маркетинга, который понимался как затраты 

компании, клиентоориентированный маркетинг должен рассматриваться как 

инвестиции» [8]. В период кризиса подобные инвестиции становятся инструментами 

выхода из сложной экономической ситуации, однако для достижения этого результата 

они должны быть четко ориентированы на те параметры поведения потребителей, 

которые способны непосредственно повлиять на устойчивость рыночных отношений.  

Для неблагоприятных кризисных условий этими параметрами является низкий 

уровень доверия между агентами рынка и уверенность в перспективах развития. 

Лояльность непосредственно связана с указанными аспектами поведения не только 

потребителей, но и продавцов, что отразилось в довольно интересной трактовки самой 

лояльности как ресурса формирования гражданского общества в России [9]. Авторы 

данного подхода выделяют лояльность как основу институционального закрепления 

согласия между экономическими партнерами. Поэтому существующие программы 

потребительской лояльности оцениваются как выходящие за рамки отношений 

«продавец – покупатель» и формирующие не только рыночную среду взаимодействия с 

потребителями, но и содействующие формированию гражданского общества [9]. 

Данный аспект крайне актуален для антикризисного маркетинга, поскольку раскрывает 

особую роль лояльности в условиях кризиса - как инструмента стабилизации сбыта, 

средства удержания клиентов и, тем самым, сохранения фирмы на рынке. 

Важным аспектом уточнения содержания лояльности в кризисный период 

является анализ изменений состава и структуры полярного понятия, которое остается 

еще малоизученным в отечественно научной литературе, - антилояльности, 

рассматриваемой как устойчивое отторжение от совершения покупок какой-либо 

группой клиентов. Изучение изменений антилояльности в период кризиса позволит 

детализировать и уточнить собственно лояльность, тем более, что кризисные условия 

располагают именно к появлению негативных реакций покупателей. 

Кроме того, кризисные условия могут повлиять на сложившуюся ранее 

антилояльность, выражавшуюся в устойчивом неприятии потребителем предложений о 

покупке. Кардинальное изменение условий и отражение новых реальностей в сознании 

способно разрушить сложившееся неприятие, что также формирует новые возможности 

для продавцов в условиях кризиса. Благоприятные возможности для изменения 

сложившейся антилояльности формируются в рамках маркетинговых подходов, 

которые уже были ориентированы на диагностирование антилояльности и 

противодействие этому явлению. Так, меры по повышению организованности системы 

обслуживания, улучшению отношению персонала к покупателям (вежливость и 

участливость персонала), предоставлению значимых дополнительных услуг (например, 

доставка габаритных товаров, расширение гарантийных обязательств и пр.) в период 

кризиса могут дать значительно больший эффект и повлиять на формирование 

лояльности покупателей, ранее отторгавших сотрудничество с фирмой. 

Фактором мобилизации и ускорения маркетинговых действий может стать 

понимание нового состояния рыночного окружения: все покупатели погружаются в 

атмосферу стимулирования антилояльности, поэтому и все маркетинговые действий 
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должны производиться быстро, с максимально полным охватом аудитории и широким 

использованием различных инструментов маркетинга. Под атмосферой антилояльности 

понимается образование общего эмоционального настроения среди потребителей, 

которое начинает препятствовать совершению покупки любой - даже если у 

потребителя нет никаких негативных восприятий устоявшихся способов приобретения 

давно используемых товаров и услуг, то он может начать критически переосмысливать 

свою систему потребления и отказываться от удовлетворения каких-либо запросов в 

целях экономии. То есть, в условиях кризиса среди факторов лояльности преобладают 

внешние, в то время как индивидуальные и внутренние факторы уменьшая свое 

значение. Однако, сила внешних факторов значительно возрастает, что уже отмечалось 

исследователями при изучении паники на финансовых рынках. Поэтому 

предпринимаемые маркетинговые действия по преодолению влияния атмосферы 

антилояльности на потребителей должны основываться на глубоком понимании новых 

факторов принятия решения о покупке. 

Так, в условиях постоянно снижающего платежеспособного спроса необходимо 

исследование изменений представление потребителей о новом понимании отношения 

«затраты/польза» с учетом ожидаемых ими перспектив развития экономической 

обстановки. Кроме того, сосредоточение только на платежеспособных покупателях 

может быть ошибочным по сравнению с продолжением менее выгодного, но более 

массового сотрудничества с широкой аудиторией покупателей, с которыми уже были 

выстроены сбытовые связи, так как в условиях кризиса вероятность колебаний 

платежеспособности достаточно велика и ориентация только на одну группу 

потребителей может привести к краху всю коммерческую деятельность. 

Необходимо подчеркнуть, что в рассматриваемых условиях стремительных 

изменений рыночной среды используемый инструментарий обеспечения сбыта, может 

оказаться неэффективным. Поэтому, один из важнейших элементов антикризисного 

маркетинга, который непосредственно связан с сохранением лояльности, является 

поиск новых путей взаимодействия с покупателем в ситуации уже образовавшихся 

кризисных процессов. Первым этапом такой работы является проведение экспресс-

исследований, поскольку именно аналитические процедуры являются источником 

информации для выработки антикризисных решений. Для этого необходимо применить 

весь имеющийся исследовательский инструментарий (от анкетирования до 

статистического анализа), способствующие поиску объективных причин снижения 

лояльности и поиску путей их преодоления. Проведение такой работы требует от 

маркетинговых подразделений активности и инициативности, направленных как на 

изучение новых условий, так и на поиск путей изменения взаимодействия с 

покупателями. Решение этой задачи формирует новые требования к качеству, полноте 

и направленности маркетинговой информационной системы.  

Следует специально подчеркнуть, что кризисные процессы отягощаются 

развитием психологически напряженной обстановки, зачастую сопровождаются 

порождением конфликтных ситуаций с поставщиками и персоналом, которые также 

испытывают давление негативных процессов. Поэтому антикризисный маркетинг 

должен быть направлен не только на покупателей, но и стать объединительным 

механизмом, обеспечивающим выстраивание новых коммуникаций между всеми 

участниками рыночной деятельности. 

Для того, чтобы определить способы сохранения лояльности, необходимо 

предпринять новое деление групп покупателей по степени лояльности и 

антилояльности в кризисных условиях и рассматривать поведение каждой группы 

самостоятельно, что позволит сформировать точно направленный состав 

антикризисных маркетинговых мероприятий.  

Более того, в условиях кризиса поведение потребителей изменчиво, оно 

поддается панике и стихийным волнениям, что может привести к необходимости 
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резкого изменения направлений проводимой маркетинговой работы. Поэтому, анализ 

колебаний лояльности как в результате воздействия внешних факторов, так и 

вследствие влияния предпринятых маркетинговых действий позволит определить 

направления корректировки маркетинговых мероприятий. Если внешние колебания 

будут не столь значительны, чтобы кардинально изменить поведение потребителей (что 

в условиях кризиса значительно осложняет оценку результатов маркетинговой работы), 

то возможно определить изменения лояльности покупателей, достигнутые в результате 

реализации маркетинговых мероприятий. Соотнесение достигнутых результатов с 

затратами на организацию маркетинговых мероприятий позволит оценить их 

эффективность и выбирать наиболее действенные для последующей реализации. 

Резюмируя представленный выше подход можно еще раз обратить внимание на 

важность анализа качественного изменения отношений потребителей к совершению 

покупки в кризисных условиях.  

Таким образом, антикризисные маркетинговые действия могут стать 

полноценным компонентом обеспечения устойчивости рынка, что особенно важно на 

современном этапе преодоления кризисных процессов, в результате которых должно 

быть достигнуто качественное обновление всех рыночных институтов.  
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Abstract 

Cluster approach implementation is able to resolve social and economical problems of 

the industry-based towns. The stages of industrial municipal clusters creation is based on 

clusters‘ ability to appear in the course of market mechanism spatial manifestation, when the 

enterprises have the tendency to concentrate, due to the advantages of the existing 

geographical position. It includes identification stages of cluster formation, their development 
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potential evaluation, as well as the stages of identification of participating enterprises needs 

for certain interaction types, defining the motivation for consolidation, main direction of 

cluster operation determination in strategic prospect, enterprise network management 

principles development, creation and development of networks, based on combination of the 

key competences of the large enterprise, the complex of medium-sized enterprises, the 

multitude of small companies.  

Keywords:  factory-based town, cluster, diversification, intra-regional (municipal) 

cluster, cluster formation  

 

В РФ насчитывается 319 моногородов. Проблема ухода от монозависимости 

таких населенных пунктов является достаточно сложной и не теряет остроты последние 

годы. Создание на территории моногородов внутрирегиональных (муниципальных) 

промышленных кластеров способно решить проблемы моногородов. Экономический 

смысл объединения в кластер заключается в использовании преимуществ синергии, 

возникающей при взаимодействии между фирмами из связанных отраслей, 

сконцентрированными на одной территории, и организациями общественного и 

частного сектора. Конструктивное партнерство всех стейкхолдеров развития местной 

экономики является определяющей чертой кластера. Формирование кластеров, даже в 

условиях кризиса, стимулирует на территориях экономический рост, способствует 

преодолению технической отсталости. Существует мнение, что кластерообразование, 

предполагающее участие предприятий более одного муниципального образования, 

способно усилить монопрофильность городов [9]. Однако, существуют и примеры 

эффективной практики формирования внутрирегиональных кластеров. Так, например, 

кластер «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» (финансируемый из средств 

федерального и регионального бюджетов, банков и предприятий). В связи с этим, 

представляется, что имеет смысл в моногородах выявлять и развивать объединения 

предприятий, потенциально способных превратиться во внутрирегиональные 

промышленные кластеры. Анализ практики формирования кластеров свидетельствует о 

том, что создание их возможно, во-первых, естественным путем в следствие 

постепенного развития определенной сферы деятельности в рамках конкретной 

территории, во-вторых, в результате целенаправленного осуществления комплекса 

кластерообразующих мероприятий, при активной роли местных органов власти. По 

данному критерию разделяют дирижистскую и либеральную модели кластеров. 

Дирижистская модель, как известно, предполагает государственные меры 

формирования кластеров. В рамках либеральной модели кластер возникает в результате 

функционирования рыночных правил, а роль федеральных властей сводится к 

ограничению барьеров для его естественного развития [6].  

И отечественные, и зарубежные исследователи в большей степени акцентируют 

внимание на обосновании способов выявления кластерных групп, однако не 

исследуется потенциал предприятий, в частности, моногородов, стать участником ядра 

кластера, методы формирования кластеров отождествляются только с методами их 

идентификации [2,3]. 

Для определения хозяйственных агломераций, способных образовать кластер 

определяются торгуемые или экспортно-ориентированные отрасли [5], рассчитывается 

коэффициент отраслевой локализации занятости как отношение удельного веса данной 

отрасли в структуре производства к удельному весу этой же отрасли в стране. 

Аналогично могут быть определены коэффициент локализации производства, 

коэффициент отраслевой локализации по производительности труда, инвестициям и 

другим показателям [13]. Оценка кластеров может быть проведена при помощи SWOT- 

анализа, анализа потенциала отрасли, методов оценки эффективности инвестиционных 

проектов и других.  
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В концепции М. Портера [24] акцент сделан на взаимодействии между 

участниками кластера (основными компаниями-производителями, вспомогательными 

(сопутствующими) производствами, университетами, исследовательскими 

организациями и государственными структурами). Кластер – это более сложное 

образование, чем простое объединение фирм для совместной деятельности, поскольку 

предусматривает кооперацию на основе участия в системах создания стоимости, а 

также конкуренцию. Р. Бро определяет кластер как «межотраслевую концентрацию 

фирм, которая создает рабочие места, экспортирует товары и услуги, имеет общие 

базовые экономические нужды и объединяет общественный сектор экономического 

развития, легислатуры разных уровней, университеты, колледжи, образовательное 

сообщество, фонды и всех других стейкхолдеров» [14]. Промышленные кластеры - 

особая форма пространственной организации на основе географической концентрации 

взаимосвязанных, ориентированных на эффективность, производительность и 

конкурентоспособность  предприятий, сетей и отношений с ключевыми 

заинтересованными сторонами [12]. 

Участниками кластеров могут быть фокальное предприятие, ключевые игроки, 

предприятия малого и среднего бизнеса, фирмы-поставщики, сбытовые посредники, 

торговые компании, представительства трудящихся (профсоюзы), инвестиционные 

компании, инвесторы, вкладчики капиталов, финансовые институты,  местные 

администрации, поддерживающие предприятия, университеты, научно- 

исследовательские организации и аналитические центры входящие в окружающую 

среду составляющих кластер фирм. Следует отметить, что в России достаточно хорошо 

воспринимаются идеи о формировании фокальных сетей с участием крупного игрока, 

однако недооцениваются возможности сетей мелких и средних фирм. 

В последнее время происходит смещение акцента с поддержки существующих 

лидеров и отраслевой специализации территорий к стимулированию структурных 

изменений, формированию новых индустрий путем построения дополнительных 

цепочек создания стоимости в результате реструктуризации старых, вовлечения новых 

участников [4]. Так, в 2012–2013 гг. Европейская кластерная обсерватория совместно с 

PwC разработала методологию выявления в ЕС так называемых возникающих 

индустрий (emerging industries), ставших результатом формирования новых либо 

радикальной  трансформации существующих цепочек создания стоимости, а также 

инструментарий оценки их развития в определенных регионах на предмет 

целесообразности создания кластеров мирового уровня. Формируется тенденция 

включения кластеров в разработку и реализацию региональных стратегий (smart speciali 

sa tion). Развитие формируемых к кластерах ключевых компетенций обеспечивает базу 

достижения долгосрочной конкурентоспособности регионами  [8]. 

Факторы успешного развития кластеров: качество управления [18]; механизмы и 

организационные формы для аккумуляции и распространения знаний и накопления 

социального капитала [26]; наличие в кластере не менее 30-50 профильных компаний 

для реализации потенциала диффузии инноваций [19]. Для описания сообществ 

технологически взаимосвязанных секторов во Франции широко использовался термин 

«фильеры» [29] - формы взаимодействия, имеющие признаки инновационных 

кластеров. Термин «инновационные кластеры» (clusters of innovation) приобрел 

широкую популярность среди лидеров общественного и частного сектора после 

образования в США кластера, носившего название «Clusters of Innovation» [17]. Он 

хорошо отражает тот факт, что компании всего мира вынуждены конкурировать не 

только и не столько по производительности, сколько с точки зрения способности к 

инновациям. 

С 2012 г. Министерство экономического развития РФ проводит конкурсный 

отбор проектов по развитию кластеров в регионах России. В конкурсе приняло участие 
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порядка 100 кластерных инициатив, из них 25 выбраны для пилотной поддержки. За 

2013-2014 гг. на цели развития кластеров на условиях софинансирования из 

региональных бюджетов выделено из федерального бюджета 3,8 млрд. рублей. Так, 

например, инновационный территориальный кластер в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий Новосибирской области получил 269 млн. рублей. 

Средний по кластерам размер субсидии составил около 100 млн. рублей [7]. 

Анализ результатов исследования российских пилотных инновационных 

кластеров [1], проведенного в 2015 году по методике европейской инициативы 

совершенствования кластеров, показал следующие результаты: кластеры расположены 

преимущественно в российских регионах с высоким уровнем инновационного развития 

(из 21 обследуемого кластера 13 (62%) расположены в регионах — «сильных 

инноваторах», 5 (24%) — в «среднесильных инноваторах», 1 кластер находится в 

регионе — «среднем инноваторе» и 2 (9,5%) — в «среднеслабых инноваторах») [10];  в 

13 кластерах из 21 рассматриваемого число участников составило менее 50, а в 6 

кластерах — меньше 30; на новых отраслях (информационные технологии, 

биофармацевтика и новые технологии) специализируются 11 кластеров, в то время как 

12 кластеров можно отнести к традиционным высокотехнологичным отраслям, 

фундамент для которых был заложен в советское время (производство летательных и 

космических аппаратов, судостроение, ядерные и радиационные технологии, химия и 

нефтехимия).  

Помимо успехов существования кластеров следует выделить и проблемы их 

развития в РФ. Так, ограничениями развития кластеров стали не только недостаток 

знаний и неумение применять мировые наработки в местных условиях, ориентация на 

получение быстрого результата, сложности в поиске инвестиций, устаревшие и 

изношенные основные фонды, кадровая проблема, но и слабая проработка стратегии в 

части выбора приоритетов развития. Зачастую ключевыми точками роста выбираются 

практически все отрасли территории, что приводит к распылению сил, нехватке 

ресурсов на реализацию всех проектов в жизнь.  

Существуют в сфере кластерообразования и кластерной политики риски. Так, 

например, мировой опыт показывает, что при формировании кластеров исключительно 

по инициативе государства один из главных рисков – неучет тенденций развития 

бизнеса, а также его экономических интересов. Возникает «масштабная стройка в 

чистом поле по инициативе чиновников с ориентацией на модные темы» [11], в 

результате чего искусственно построенный кластер существует лишь до тех пор, пока 

ему оказывается государственная поддержка. Российские риски реализации 

кластерного подхода совпадают с теми рисками, которые выделяют иностранные 

специалисты. В частности, Mан-Вен T. и Войер Р. [23] выделяют наиболее значимые 

риски, с которыми приходится сталкиваться правительствам зарубежных стран при 

формировании и стимулировании развития кластеров: изменение макроэкономических 

условий, слабую инновационность кластеров из-за отсутствия механизмов 

производства и адаптации новых знаний, недостаточную развитость внешних и 

внутренних научно-технологических связей, что ослабляет синергетический эффект 

кластеризации, использование неэффективных методик менеджмента.  

Применение кластерного подхода в моногородах требует адаптации 

зарубежного опыта кластерного менеджмента European Cluster Eхcellence Initiative [4], 

результатов исследований практики государственного управления промышленными 

кластерами, процессов формирования бизнес-кластеров и высокотехнологических 

кластеров [15,16,20, 21,22, 25,28], выявленных в ходе изучения отечественного опыта 

функционирования кластеров факторов устойчивого их развития [1].  

Предпосылки создания внутрирегиональных (муниципальных) промышленных 

кластеров в моногородах: отсутствие у предприятий собственных возможностей 
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организации эффективной производственной деятельности на основе внедрения 

инноваций; необходимость диверсификации экономики; востребованность 

модернизации производств; импортозамещения и возможности использования 

благоприятных условий для развития частного предпринимательства.   

Сценарный подход к созданию муниципальных кластеров в моногородах 

предполагает приоритет движения «сверху вниз» с первоначальной разработкой 

стратегии кластера и его поддержкой органами власти. Так, например, М. Викхем [20] 

рассматривает роль государства в создании кластеров как наиболее важную и выделяет 

в совокупности факторов успешной роли государства потенциал властей создавать 

благоприятные для становления кластера условия, предоставление необходимой 

инфраструктуры для кластерного развития и формирования новых фирм-лидеров. 

Кроме того, отмечено [28], что чаще инициаторами кластерообразования являются 

правительства (32%), бизнес (27%) и совместно бизнес и государство (35%), 

финансирование кластерных инициатив осуществляется государством (54%), бизнесом 

(18%), совместными усилиями бизнеса и государства (25%).  

Перспективное развитие кластеров в моногородах обусловливает принятие 

предприятиями стратегии, базирующейся на модели «открытых инноваций» [4] - 

применения входящих и исходящих потоков знаний в целях усиления инновационных 

процессов внутри компаний. Важно не только привлекать сторонние решения в 

результате аутсорсинга, сетевого взаимодействия, вовлечения покупателей, но и 

вовлекать работников в производство нововведений. 

Для формируемого в моногороде промышленного кластера важен не только 

производственный потенциал территории, имеющаяся инфраструктура, но и качество 

управления. В данном случае положительно оценивается наличие 

специализированных независимых органов управления, например, в форме совета 

кластера. Специализированная организация осуществляет оперативное управление и 

отличается от совета кластера или других коллегиальных представительных органов, 

функция которого - стратегическое управление, определение ключевых векторов 

развития, общая координация. Специализированная организация должна представлять 

кластер во внешних взаимодействиях и служить «воротами входа» для инвесторов, 

потенциальных участников.  

Этапизация создания внутрирегионального промышленного кластера в 

моногороде определяется последовательностью «формирование в моногороде 

определенных условий – ключевые предприятия – связанные организации». Такая 

цепочка событий в процессе кластерообразования может в полной мере учесть 

действие рыночных механизмов и стимулирует появление на территории ключевых 

игроков, способных сформировать ядро кластера. При выявлении кластеров следует, 

однако, учитывать их способность рождаться в ходе пространственного проявления 

рыночного механизма, когда предприятия стремятся к концентрации из-за очевидных 

преимуществ имеющегося географического размещения. Так, например, Портер и 

Энрайт считают, что кластеры не следует формировать с нуля, а развивать уже 

возникшие в пределах агломераций. 

В качестве ключевых свойств муниципального промышленного кластера, на наш 

взгляд, следует выделить: форму промышленной организации, описываемую 

концентрацией предпринимательской активности и ограниченную географическими 

факторами (городским округом); симбиоз конкуренции и кооперации, рынка и 

организации; пространственно-локальное экономическое устройство, объединяющее 

взаимовлияние социокультурных и производственно-технологических факторов, 

обеспечивающее конкурентоспособность как кластера в целом, так и его участников; 

наличие внутренней конкуренции, отличающее кластер от интегрированных 

образований.  
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Этапы создания кластеров: 

Первый этап. Анализ социально-экономического состояния моногорода, 

исследование роли моногорода в экономике региона, выявление перспективных 

хозяйственных агломераций, идентификация кластерных образований, оценка 

потенциала их формирования и развития, отбор проектов создания и развития 

внутрирегиональных (муниципальных) промышленных кластеров, в частности не 

только в рамках одного моногорода, но и на базе рядом располагающихся 

муниципальных образований. 

Второй этап. В процессе организационного проектирования кластеров прежде 

всего необходимо учесть потребности предприятий – участников в определенных типах 

целевого взаимодействия, определяющих мотивацию к объединению: объединение 

снабжения, сбыта, маркетинга; использование общих экономически выгодных 

поставщиков; проведение единой научно-технической политики; обмен опытом работы 

и инновациями; согласованные действия по удержанию и расширению позиций на 

рынке. Выбор тех или иных сфер деятельности целесообразно обосновывать на основе 

анализа не только результатов маркетинговых исследований, но и перспектив развития 

рынков сбыта.  

Третий этап предусматривает: выбор основных направлений деятельности 

кластера в стратегической перспективе; включение в состав структур, активно 

работающих на рынок, прежде всего маркетинговых, снабженческо-сбытовых, 

конструкторских и др. (выделение группы специализированных поставщиков и 

предприятий обслуживания); отработку будущих общих внутрикластерных решений и 

подходов; разработка принципов управления сетью предприятий.  

Выделены этапы создания кластеров, предполагающие выявление 

перспективных хозяйственных агломераций, идентификацию и оценку потенциала 

кластерных образований; организационное проектирование кластеров с учетом 

потребностей участников в определенных типах целевого взаимодействия; выбор 

основных направлений деятельности кластера в стратегической перспективе. 

Поэтапный механизм формирования кластера предполагает постепенное увеличение 

его границ за счет включения участников производственной и деловой сетей. 

Выделены преимущества поэтапного механизма создания кластера, заключающиеся в 

минимизации ошибок при определении состава и видов объединяемой в рамках 

внутрирегионального (муниципального) кластера деятельности, преодолении проблемы 

взаимодействия. Рассмотрены результаты апробации методики на конкретном примере 

создания кластера в моногороде Березовский Кемеровской области, в частности, в 

результате анализа сделан вывод о высоком потенциале создания и развития нефте-

углехимического кластера в моногороде.  
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В связи со сложившейся ситуацией в экономике России, а именно наличие 

скачкообразного роста курса валют, экономических санкций, спада деловой 
активности, все большее число предприятий сталкивается с проблемой неисполнения 
обязательств перед кредиторами, что является предпосылкой наступления банкротства. 
Согласно данным статистики, начиная с 2007 года по 2016 год, наблюдается рост 
обанкротившихся предприятий. Поэтому тема банкротства на данный момент является 
весьма актуальной.  

 Для оценки вероятности банкротства в зарубежной и отечественной практике 
используют методологию, рассматривающую объединенное влияние нескольких 
коэффициентов, основанную на применении мультипликативного дискриминантного 
анализа[1]. Несовершенство зарубежных аналитических моделей привело к тому, что 
на их базе  разными авторами в разные годы были разработаны российские 
аналитические модели прогнозирования банкротства. Для оценки вероятности 
банкротства АО «ХХХ» будет целесообразно рассмотреть следующие модели: 

 методика Минфина; 

 четырехфакторная иркутская модель; 

 комплексный индикатор финансовой устойчивости Ковалева В.В; 

 модель Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой. 
С помощью методического положения по оценке финансового состояния 

предприятия и установлению неудовлетворительной структуры баланса, 
утвержденного распоряжением ФУДН от 12.08.1994г. №31-р, которое на данный 
момент отменено, можно оценить вероятность банкротства по следующим 
коэффициентам: 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами 

 коэффициент восстановления или утраты платежеспособности. 
Для оценки вероятности банкротства в АО «ХХХ» следует рассчитать 

изложенные выше показатели. 
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия 

средств, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных 
обязательств в течение года, и рассчитывается по следующей формуле[3]: 

Коб.с.с.=  
А1 + А2 + А3

П1 + П2
 

В АО «ХХХ» данный показатель составляет в 2015 году 0,93, при этом 
нормативное значение составляет 2,5-3,0, соответственно, данный коэффициент 
значительно ниже нормативного значения. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами рассчитывается по 
следующей формуле: 

Коб.с.с.=  
П4−А4

А1 + А2 + А3
 

Данный коэффициент в АО «ХХХ» в 2015 году составляет 0,076, что 
значительно ниже нормативного значения (≥0,1). 

Так как коэффициент текущей ликвидности и обеспеченности собственными 
средствами в АО «ХХХ» отклоняется от нормативных значений, соответственно, 
рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности, который 
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показывает возможность восстановить платежеспособность. Так же с помощью 
данного коэффициента можно сделать вывод о структуре баланса предприятия и его 
финансовом состоянии и как следствие определить банкротство предприятия.  

Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается по 
следующим формулам: 

Кв/плат=  
Ктл+

6

Т
(Ктл−Ктлн)

2
, 

где Ктл – фактическое значение текущей ликвидности; 
Ктлн – значение коэффициента текущей ликвидности на начало отчетного периода; 
Т – отчетный период в месяцах; 
6 – нормативный период восстановления платежеспособности в месяцах. 

Коэффициент восстановления платежеспособности в 2015 году имеет 
следующее значение: 

Кв/плат=  
0,93+

6

12
(0,93−0,95)

2
 = 0,46 

Значение коэффициента восстановления платежеспособности меньше 1 
означает, что АО «ХХХ» не имеет возможности в течение 6 месяцев восстановить свою 
платежеспособность.  

Модель, разработанная в Иркутской государственной экономической академии, 
призвана оценить вероятность наступления банкротства. По замыслу авторов данная 
модель должна была обеспечить более высокую точность прогнозирования банкротства 
предприятия. Формула расчета данной модели имеет следующий вид: 

𝑅= 8,38Х1 + Х2 + 0,054Х3 + 0,63Х4, 
где Х1 – чистый оборотный капитал/активы; 

Х2 – чистая прибыль/собственный капитал; 

Х3 – выручка/валюта баланса; 

Х4 – чистая прибыль/суммарные затраты. 
Для АО «ХХХ» формула расчета данной модели в 2015 году имеет следующий 

вид: 

𝑅= 8,38×(−0,03) +  −0,46 + 0,054×0,95 + 0,63×(−0,022)= -0,67. 
Таким образом, вероятность банкротства по иркутской модели максимальная 

(90-100%), так как значение R<0.  
В результате практического применения появилась информация о том, что 

значение R во многих случаях не коррелирует с результатами, которые получены при 
помощи других моделей. Поэтому необходимо оценить вероятность наступления 
банкротства и по другим моделям.Данная работа на предприятии выполняется в рамках 
развития внутреннего контроля, позволяя специалистам выбрать оптимальную 
методику с учетом специфики своей финансово – хозяйственной деятельности[2].  

Для прогнозирования неблагоприятных тенденций в развитии предприятия 
Ковалевым В.В. предлагается использовать комплексный индикатор финансовой 
устойчивости, который рассчитывается по следующей формуле: 

𝑁= 25𝑅1 + 25𝑅2 + 20𝑅3 + 20𝑅4 + 10𝑅5, 
где 𝑅1 – коэффициент оборачиваемости запасов  выручка/средняя стоимость 
запасов ; 
𝑅2 – коэффициент текущей ликвидности  оборотные активы/краткосрочные 
обязательства ; 
𝑅3 – коэффициент структуры капитала  собственный капитал/заемные средства ; 
𝑅4 – коэффициент рентабельности  прибыль до налогообложения/активы ; 
𝑅5 – коэффициент эффективности  прибыль до налогообложения/выручка . 

Для АО «ХХХ» комплексный индикатор финансовой устойчивости в 2015 году 
имеет следующий вид: 

𝑁= 25×1,87 + 25×0,93 + 20×0,8 + 20× −0,02 + 10× −0,02 = 92,5 
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Таким образом, комплексный индикатор финансовой устойчивости в 2015 году в 

АО «ХХХ» <100, что говорит о том, что финансовая ситуация на предприятии 
вызывает беспокойство.  

Для обобщающей оценки финансовой устойчивости может быть использована 
методика, приведенная в учебном пособии Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой. 
Сущность данной методики заключается в классификации предприятия по уровню 
финансового риска в зависимости от фактических значений финансовых 
коэффициентов, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация предприятия по уровню финансового риска 

Показатели 

финансового 

состояния 

Условия 

снижения 

критерия 

(за 

каждые 

0,01 

пункта) 

Границы классов и сумма баллов согласно критериям 

1-й класс 

(балл) 

2-й класс 

(балл) 

3-й класс 

(балл) 

4-й класс 

(балл) 

5-й класс 

(балл) 

Коэфф. абсол. 

ликвидности 
0,3 балла 

0,7 и более 

(14) 

0,69-050 

(13,8-10) 

0,49-0,30 

(9,8-6) 

0,29-0,10 

(5,8-2) 

Менее 0,10 

(1,8-0) 

Коэфф. быстрой 

ликвид-ти 
0,2 балла 

1 и более 

(11) 
0,99-0,80 (7) 

0,79-7,0 

(6,8-6) 

0,69-0,60 

(4,8-3) 

0,59 и менее 

(2,8-0) 

Коэфф. текущей 

ликвид-ти 
0,3 балла 

2 и более 

(20), 1,7-2,0 

(19) 

1,69-1,50 

(18,7-13) 

1,49-1,30 

(12,7-7) 

1,29-1,0 

(6,7-1) 

0,99 и менее 

(0,7-0) 

Доля оборотных 

средств в активах  

0,5 и более 

(10) 

0,49-0,40 (9-

7) 

0,39-0,30 

(6,5-4) 

0,29-0,20 

(0,35-0,1) 

Менее 0,20 

(0,5-0) 

Коэфф. 

обеспеченности 

собств. оборот. 

Средствами 

0,3 балла 
0,5 и более 

(12,5) 

0,49-0,40 

(12,2-9,5) 

0,39-0,20 

(9,2-3,5) 

0,19-0,10 

(3,2-0,5) 

Менее 0,10 

(0,2) 

Коэфф. 

капитализации 
0,3 балла 

Меньше 

0,70 (17,5), 

1,0-0,7 

(17,1-17,4) 

1,01-1,22 

(17-10,7) 

1,23-1,44 

(10,4-4,1) 

1,45-1,56 

(3,8-0,5) 

1,57 и более 

(0,2-0) 

Коэфф. 

финансовой 

независимости 

0,4 балла 
0,50-0,69 (9-

10) 

0,49-0,45 (8-

6,4) 

0,44-0,40 (6-

4,4) 

0,39-0,31 (4-

0,8) 

0,30 и менее 

(0,4-0) 

Коэфф. 

финансовой 

устойчивости 

1 балл 
0,80 и более 

(5) 
0,79-0,70 (4) 0,69-0,60 (3) 0,59-0,50 (2) 

0,49 и менее 

(1-0) 

Граница классов 
 

(100-97,6) (93,5-67,6) (64,4-37) (33,8-10,8) (7,5-0) 

В соответствии с данной таблицей в 2015 году показатели финансового 
состояния в АО «ХХХ» относятся к следующим классам: 

 коэффициент абсолютной ликвидности – 0,02 –0 баллов – 5 класс; 

 коэффициент быстрой ликвидности – 0,65 – 4 балла – 4 класс; 

 коэффициент текущей ликвидности – 0,93 – 0 баллов – 5 класс; 

 доля оборотных средств в активах – 0,50 – 10 баллов – 1 класс; 

 коэффициент обеспеченности СОС – (-0,08) – 0 баллов – 5 класс; 

 коэффициент капитализации – 1,23 – 10,4 балла – 3 класс; 

 коэффициент финансовой независимости – 0,44 – 6 баллов – 3 класс; 

 коэффициент финансовой устойчивости – 0,45 – 0 баллов – 5 класс. 
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Итого по рассмотренным выше показателям сумма баллов составляет – 30,4 

балла, соответственно, АО «ХХХ» относится к 4 классу, что означает, что это 
предприятие с неустойчивым финансовым состоянием, неудовлетворительной 
структурой капитала, а платежеспособность находится на нижней границе допустимых 
значений (кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты).  

Таким образом, при оценке вероятности банкротства по различным методикам 
были сделаны следующие выводы, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Сводные результаты по методикам оценки вероятности банкротства 
Методика Вывод 

Методика Минфина 

Значение коэффициента восстановления платежеспособности, полученного 

по данной методике, меньше 1, что означает, что АО «ХХХ» не имеет 

возможности в течение 6 месяцев восстановить свою платежеспособность. 

Четырехфакторная 

иркутская модель 

Вероятность банкротства по иркутской модели максимальная (90-100%), 

так как значение R<0. 

Комплексный индикатор 

финансовой устойчивости 

Ковалева В.В, 

Комплексный индикатор финансовой устойчивости в 2015 году в АО 

«ХХХ» <100, что говорит о том, что финансовая ситуация на предприятии 

вызывает беспокойство. 

Модель Л.В. Донцовой и 

Н.А. Никифоровой 

По рассмотренным показателям АО «ХХХ» относится к 4 классу, что 

означает, что это предприятие с неустойчивым финансовым состоянием, 

неудовлетворительной структурой капитала, а платежеспособность 

находится на нижней границе допустимых значений (кредиторы рискуют 

потерять свои средства и проценты). 

 

Рассмотренные выше методики оценки вероятности банкротства подтверждают 
приведенные выше выводы относительно финансового состояния АО «ХХХ», а, 
соответственно, вероятность наступления банкротства АО «ХХХ» является очень 
высокой. Однако наиболее подходящей методикой оценки вероятности банкротства 
является модель Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, так как именно данная модель 
является обобщающей моделью и  включает в себя все показатели, характеризующие 
финансовое состояние предприятия, а, соответственно, именно данная модель наиболее 
точно оценивает вероятность наступления банкротства. 
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Аннотация 
В статье отражены основные принципы и технологии стратегического 

управления туристской фирмой, сущность и методы внешнего анализа ее 
конкурентоспособности, особенности использования внутреннего и swot-анализа. 
Статья посвящена проблеме усовершенствования стратегического управления 
туристической фирмой. Рассмотрены виды стратегий и условия их применения, а также 
методы, используемые в цикле стратегического управления. В статье приводятся 
ситуационные задачи по анализу и разработке стратегий турфирмы. Автором в статье 
рассмотрены основные проблемы, относительно стратегического управления,  которое 
включает в себя предвидение, планирование, контроль и оценку, предполагает также 
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деятельность высшего руководства организации по определению предпочтительных 
направлений развития, дающих конкурентные преимущества, и по средствам 
реализации поставленных целей через соответствующие стратегии путем изменений в 
организации. Идеология стратегического управления базируется на предположении о 
невозможности с достаточной степенью томности прогнозировать долгосрочные 
тенденции, таким образом, стратегическое управление определяется как технология 
управления в условиях повышенной нестабильности факторов внешней среды и их 
неопределенности во времени. Статья разработана с целью практического применения 
для различных организаций, связанных с управлением и туризмом.  

Ключевые слова: туризм, стратегическое управление, туристская фирма, 
менеджмент туризма, стратегический менеджмент  

 

Abstract 
The basic principles and technologies of strategic management of tourist firm, essence 

and methods of the external analysis of its competitiveness, feature of use internal and SWOT 
analysis are reflected in article. Article is devoted to a problem of improvement of strategic 
management of travel company. Types of strategy and a condition of their application and 
also the methods used in a cycle of strategic management are considered. Situational tasks of 
the analysis and development of strategy of travel agency are given in article. The author in 
article has considered the main problems, rather strategic management which includes 
anticipation, planning, control and assessment, assumes also activities of the top management 
of the organization for definition of the preferable directions of development giving 
competitive advantages and in implementers of goals through the corresponding strategy by 
changes in the organization. The ideology of strategic management is based on the 
assumption of impossibility with sufficient degree of languor to predict long-term tendencies, 
thus, strategic management is defined as technology of management in the conditions of the 
increased instability of factors of the external environment and their uncertainty in time. 
Article is drafted for the purpose of practical application for various organizations connected 
with management and tourism. 

Keywords: tourism, strategic management, tourist firm, tourism management, 
strategic management 

 
Актуальность темы исследования. Туризм в современной мировой экономике, в 

экономике отдельных стран играет все более важную роль, так как является не только 
постоянно развивающимся экономическим комплексом, но и важнейшим 
катализатором экономического роста. Кроме того, постоянное появление новых видов 
туризма способствует поэтапному переходу на все новые и новые витки развития 
отрасли. Экономическое влияние туризма сопровождается сильнейшим 
социокультурным воздействием. Туризм - социальный фактор отдыха, оздоровления, 
взаимопонимания между людьми, доступа к историческим и культурным ценностям 
развития личности, политической стабильности, социального равновесия.  

В настоящее время туризм - это целая отрасль, объединяющая ряд предприятий, 
занимающихся организацией отдыха туристов и предоставляющих потребителю 
разнообразные услуги. Туристская отрасль, по данным Всемирной туристской 
организации, формирует 11% мирового ВВП, хотя ее доля в мировых основных фондах 
не превышает 7%. Она вовлекает в оборот около 4 трлн долл. США. Для трети стран - 
участников туристского рынка поступления от туризма составляют основную статью в 
бюджете, а в 80 странах они входят в первую пятерку бюджетоформирующих статей.  

С каждым годом туристская индустрия России все активнее включается в 
мировой рынок. Однако этот процесс сдерживается рядом факторов, в том числе 
недостатками государственной политики в области туризма, отставанием отрасли от 
зарубежных аналогов и т.д. Особенно явно это прослеживается в условиях перехода 
туристской индустрии на новые формы хозяйствования, когда происходит снижение 
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инвестиций в отрасль, ухудшение организации плановой деятельности, ограничение 
возможности осуществлять долгосрочную инвестиционную политику и т.д. По мере 
обострения конкуренции, роста издержек, падения производительности и ухудшения 
качества туристских услуг все больше туристских организаций начинают проявлять 
интерес к стратегическому управлению и маркетингу. В условиях развитого рынка и 
высокого уровня банкротств успеха добиваются лишь те компании, которые способны 
создать и реализовать на соответствующем организационном уровне долговременные 
стратегии. Сегодня на рынке выживают профессионалы, поэтому создание и 
реализация стратегии становится важнейшим условием существования фирмы в 
современных условиях. Стратегическое управление, которое включает в себя 
предвидение, планирование, контроль и оценку, предполагает также деятельность 
высшего руководства организации по определению предпочтительных направлений 
развития, дающих конкурентные преимущества, и по средствам реализации 
поставленных целей через соответствующие стратегии путем изменений в организации. 
Идеология стратегического управления базируется на предположении о невозможности 
с достаточной степенью томности прогнозировать долгосрочные тенденции, таким 
образом, стратегическое управление определяется как технология управления в 
условиях повышенной нестабильности факторов внешней среды и их 
неопределенности во времени.  

Цели и задачи исследования. Актуальность темы статьи, практическая 
потребность организаций сферы туризма в исследованиях по созданию, рациональному 
функционированию и развитию системы стратегического управления в условиях 
кризиса определили цель, задачи, объект и предмет диссертационного исследования.  

Целью настоящего исследования является изучение ситуации на рынке 
туристских услуг и разработка теоретических и методических положений по 
совершенствованию стратегического управления туристской фирмой в условиях 
кризиса.  

В соответствии с поставленной целью исследования в работе были 
сформулированы следующие задачи:  

 обобщить теоретические и исторические основы формирования 
конкурентной среды на мировом рынке туристских услуг;  

 провести анализ процесса формирования туристской отрасли в РФ;  

 определить факторы, обеспечивающие конкурентные преимущества 
фирмы на туристском рынке;  

 выявить влияние экономического кризиса на тенденции развития 
мирового и российского рынков туристских услуг;  

 обосновать необходимость использования системы стратегического 
управления для повышения эффективности работы туристских фирм;  

Стратегическое управление туристской фирмой определяется в литературе как 
технология управления в условиях повышенной нестабильности факторов внешней 
среды и их неопределенности во времени. Анализ причин возникновения 
неопределенности показывает, что ее основной источник — научно-технический 
прогресс, обусловивший ускорение экономических процессов и появление инноваций: 
как радикальных (создание услуг, предложений, обладающих более высокой 
конкурентоспособностью и эффективностью по сравнению с существующими 
аналогами), так и улучшающих (постепенное улучшение параметров существующих 
услуг, предложений). 

Улучшающие инновации позволяют относительно равномерно повышать 
производительность, эффективность технологии.  

Стратегическое планирование представляет собой набор таких действий и 
решений, принятых руководством, которые ведут к разработке специфических 
стратегий, призванных помочь организации достичь целей. Годовой стратегический 
план объединяется с годовым финансовым планом.  
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Стратегия формулируется и разрабатывается высшим руководством и 

обеспечивает осуществление миссии организации и достижение ею целей, но их 
реализация предусматривает участие всех уровней управления.  

Цикл стратегического управления туристической фирмой насчитывает пять 
основных этапов и представлен на рис. 1.  

 
Рис. 1 Цикл стратегического управления туристической фирмой 

 

Все поле деятельности фирмы, обеспечивающее ее существование, разбивается 
на стратегические сферы бизнеса, в которых предприятие работает в данный момент 
или будет осуществлять свою деятельность в дальнейшем при функционировании не 
только в одной, но и в нескольких сферах бизнеса. Стратегическая сфера бизнеса 
включает услуги (продукты), объединенные по одному общему признаку: характеру 
удовлетворяемых потребностей; технологии; типам потребителей; географическим 
районам сбыта и др.  

Каждую стратегическую сферу бизнеса раскрывают следующие показатели:  

 объем рынка, определяемый общим объемом реализации услуг и 
продуктов всеми производителями, в том числе и конкурентами;  

 доля предприятия в объеме рынка;  
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миссии организации 
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3. Разработка стратегии 

4. Реализация стратегии 

5. Оценка эффективности 

стратегии, коррекция 

предшествующих этапов. 

ратегии 

определение удовлетворяемой 

потребности 

идентификацию потребителей;  

определение способа 

удовлетворения потребностей 

идентифицированных 

потребителей. 
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 стадия жизненного цикла (рыночное развертывание, рост, конкурентная 
турбулентность, зрелость, спад);  

 конкурентная позиция предприятия (сильная, средняя, слабая) в данной 
сфере.  

На конкретный момент времени (в прошлом, настоящем или будущем) 
предприятие периодически оценивает в целях оптимизации стратегические сферы 
бизнеса, так как во внешней и внутренней среде предприятия, в главных целях и 
методах их достижения всегда происходят изменения.  

За ведение бизнеса в конкретной стратегической сфере отвечает структурная 
единица фирмы (отделение, филиал, проектная группа или один работник), 
обладающая некоторой организационно-экономической автономией. Исходя из сфер 
бизнеса фирмы формируется ее миссия. Миссия отражает философию бизнеса, 
мировоззренческую позицию, объединяет индивидуумов, помогает сотрудникам 
однозначно воспринимать события и взаимодействовать между собой.  

Миссия предприятия формулируется стратегическим руководителем на основе 
трех групп факторов:  

1)  ценностей руководителей предприятия, активно воплощаемых ими в жизнь 
(духовное развитие, престиж, признание, альтруизм, подъем благосостояния, рост 
качества жизни и др.);  

2)  организационных приоритетов, воплощаемых в организационной культуре 
предприятия (традиции, ритуалы, верования, общественное мнение, этические нормы, 
принятые в организации приоритеты ценностей — стабильность и инно-вационность, 
инициативность и предприимчивость, исполнительность и дисциплинированность) ;  

3)  целей общества (подъем уровня жизни, охрана здоровья граждан, 
обеспечение безопасности и др.).  

В управлении организациями сферы туризма следует обратить особое внимание 
на конкурентные стратегии. В условиях высокой конкурентности на рынике 
туристических услуг турфирмы должны уметь выделяться и обладать уникальными 
конкурентными преимуществами.  

Конкурентная стратегия – это обобщенная модель действий и совокупность 
правил, которыми должно руководствоваться предприятие при принятии решений для 
достижения и долгосрочного поддержания конкурентоспособности. 

На рис. 2. наглядно представлена классификация видов стратегий конкурентных 
стратегий в управлении турфирмой. 

Стратегия задает определенные рамки, позволяющие выявить и оценить 
изменения внешних и внутренних условий развития системы и обусловленные этими 
изменениями потребности в ее совершенствовании. 

Стратегия в качестве средства для достижения перспективных целей делает 
акцент на прогноз поведения внешней среды и в этой связи анализ возможностей 
функционирования и развития предприятия. Стратегия адаптивна к изменениям 
внешней среды и мобилизует ресурсы предприятия, направляя их на достижение 
поставленных целей. 

В соответствии с приведенными классификационными признаками выделяются 
следующие. 

По возможности использования выделяют стратегии – типовые и оригинальные. 
В зависимости от уровня управления различают стратегии: корпоративную, 

деловую, функциональную и операционную. 
Корпоративная стратегия – это общая стратегия корпорации в целом. 
Деловая стратегия имеет целью установление и укрепление долгосрочной 

конкурентоспособности предприятия на рынке. 
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Рис. 2 Классификация видов стратегий конкурентных стратегий в управлении турфирмой. 

 
Функциональная стратегия осуществляется в масштабах предприятия по 

выбранным функциональным направлениям: маркетингу, персоналу, финансам и т.д. 
Операционная стратегия реализуется в масштабах отдельных подразделений 

предприятия: рекламы, центров возникновения затрат и т.д. 
В зависимости от типа функционирования выделяют конкурентные стратегии 

коммутантов, патиентов, виолентов, эксплерентов, литалентов, которые отражают 
конкретный тип биологического поведения предприятия и имеют соответствующую 
аналогию с поведением биологических систем. 

Коммутанты, или "Серые мыши", – маленькие, гибкие предприятия, легко 
подстраивающиеся к изменению рыночного спроса. Часто предлагают товары (услуги)-
имитаторы, товары (услуги)-подделки, прочно не привязаны к определенной области 
деятельности, легко переходят из одного рынка на другой. Обладают низкой 
устойчивостью на рынке. Гибкость и приспособляемость составляют основу этой 
конкурентной стратегии. 

Коммутантами могут быть средние или малые предприятия, пережившие пик 
своей эффективности, более ориентированные на стабильный ограниченный спрос и 
услуги, чем на инновации и индивидуализированный подход к клиентам. 

Патиенты, или "Хитрые лисы", – узкоспециализированные предприятия с 
количественным ростом (персонал, связи, подразделения), хорошо освоившие одну из 
ниш (областей потребностей) рынка. Не очень крупные предприятия, в течение многих 
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лет производящие товары и услуги определенного типа. Конкурентная стратегия 
основана на узкой специализации, низких издержках и высоком качестве товара 
(услуг). 

Виоленты, или "Слоны", "Львы", – предприятия-гиганты, достигшие 
максимально устойчивого положения на рынке и осуществляющие контроль над 
значительной долей рынка. Конкурентная стратегия – низкие издержки за счет 
большого масштаба деятельности и удовлетворения массового спроса покупателей. 

Эксплеренты, или "Мотыльки", – начинающие, формирующиеся предприятия, 
чьим конкурентным преимуществом являются инновации, новые технологии и товары 
(услуги). Они слабо связаны с рынком, не имеют достаточно средств для его освоения, 
широкой маркетинговой деятельности. Эффективно действуют как венчурные 
подразделения крупных предприятий или их дочерние предприятия. Основа 
деятельности – новые идеи, внешняя финансовая поддержка. 

Литаленты, или "Умирающие", – это предприятия с излишне усложненной, 
неэффективной структурой, спадом финансовых показателей. Для них необходимо 
быстрое перепрофилирование на новый бизнес, новые технологии, новые рынки, 
ориентация на деструктуризацию и рефинансирование. 

Выделяют стратегии, обусловленные позицией предприятия в конкурентной 

борьбе: наступательная, оборонительная. 
Наступательная стратегия характерна для предприятий, основывающих свою 

деятельность на принципах предпринимательства. Проектируется и реализуется 
принципиально новый товар (услуга) или технология, приносящая конкурентные 
преимущества. 

Оборонительная стратегия направлена на то, чтобы удержать конкурентные 
позиции предприятия на уже освоенных рынках сбыта. Основная функция стратегии – 
активизировать соотношение "затраты – результат" с собственными выгодами и 
выгодами для покупателей. Конкурентная борьба при такой стратегии ведется не по 
оригинальности товара (услуги) или технологии, а по их цене, объемам предложения и 
качеству. 

На основе анализа сил конкуренции Майкл Портер выделил три базовые 
конкурентные стратегии, обладающие универсальной применяемостью, в том числе и 
для предприятий сферы туризма, с помощью которых турфирма может обеспечить себе 
конкурентные преимущества: лидерство по издержкам, дифференциация, 
фокусирование. 

1. Лидерство по издержкам создает защиту от действия всех пяти сил 
конкуренции: 

 предприятие в состоянии получить прибыль при минимально 
допустимой для конкурентов цене; 

 низкие издержки создают входной барьер для новых конкурентов и 
товаров-заменителей; 

 низкие издержки защищают предприятие от действий сильных 
поставщиков, обеспечивая большую гибкость в случае повышения ими 
цен; 

 сильные потребители не в состоянии добиваться снижения цен ниже 
уровня, приемлемого для самого сильного конкурента. 

Низкоценовое лидерство эффективно при следующих условиях: 

 цена – доминирующая конкурентная сила; 

 отраслевой продукт – стандартизированный, простой в изготовлении; 

 отсутствие возможностей для дифференциации; 

 большие" покупатели имеют значительную торговую силу 
Низкоценовому лидерству присущи следующие риски: 



Научный диалог: Экономика и менеджмент  –  39 – 

 

 технологические изменения, обесценивающие предыдущий опыт и 
инвестиции; 

 возможность копирования конкурентных преимуществ лидерства по 
издержкам предприятиями-конкурентами; 

 неспособность вовремя вносить изменения в товар из-за 
преувеличенного внимания к издержкам. 

2. Дифференциация продукции ориентирована на покупателей, которые готовы 
заплатить больше, но за более высокое качество или за более широкий выбор 
потребительских качеств товара (услуги). 

Дифференциация может быть горизонтальной (различия товаров или услуг по 
отдельным характеристикам, цена приблизительно одинаковая) и вертикальной 
(предлагаемые характеристики товаров или услуг, цены на них и средний 
платежеспособный уровень дохода потребителей различны). 

Дифференциация также защищает предприятие от действия пяти конкурентных 
сил, но иным способом: 

 по отношению к конкурентам дифференциация снижает возможность 
замены товара, усиливает приверженность потребителей марке, 
уменьшает чувствительность к цене и тем самым повышает 
рентабельность; 

 отличительные свойства товара и завоеванная приверженность клиентов 
защищают предприятие от товаров- заменителей; 

 повышенная рентабельность увеличивает устойчивость к возможному 
повышению цен сильным поставщиком. 

Дифференциация привлекательна при следующих условиях: 

 существует много путей для дифференциации продукта; 

 организация имеет ноу-хау в области производства или маркетинга; 

 потребности потенциальных потребителей различаются; 

 немногие конкуренты в отрасли следуют схожим путем 
дифференциации; 

 спрос неэластичен по цене; 

 отраслевой рынок имеет сложную структуру. 
Дифференциации может быть присуще следующее: 

 разрыв в ценах на дифференцированный товар (услугу) относительно 
конкурентов с низкими издержками настолько велик, что сохранить 
приверженность марке не удается; 

 роль фактора дифференциации падает по мере того, как товар (услуга) 
становится привычным; 

 восприятие дифференциации снижается под влиянием подделок и 
имитаций. 

3. Фокусирование – сосредоточение усилий на каком-либо сегменте рынка, 
потребительской нише, характеризующихся особыми потребностями, с целью лучшего, 
чем у конкурентов, их удовлетворения. Эта стратегия может опираться на лидерство по 
издержкам либо на дифференциацию, либо на то и другое, но в рамках целевого 
сегмента рынка. 

Фокусирование привлекательно тогда, когда: 

 для большинства конкурентов слишком дорого или трудно освоить 
данную нишу; 

 у предприятия нет достаточного количества ресурсов для освоения 
широких рыночных сегментов; 

 отраслевые сегменты существенно различаются по размерам, темпам 
роста и интенсивности давления со стороны конкурентов; 
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 существуют относительно небольшие группы клиентов, имеющих 
нестандартные потребности, которые не удовлетворены в полной мере. 

К рискам фокусирования относятся: 

 разрыв в ценах в сравнении с неспециализированными товарами 
конкурентов становится очень большим; 

 различия в требованиях к товару потребителей целевого сегмента рынка 
и рынка в целом сокращаются; 

 конкуренты выходят на еще более узкие подсегменты внутри целевого 
сегмента. 

В зависимости от жизненного цикла развития товара (услуги) или предприятия 
выделяют следующие стратегии: концентрированного роста, интегрированного роста, 
диверсифицированного роста, целенаправленного сокращения. 

Стратегии концентрированного роста. К данной группе стратегий относятся: 

 стратегия усиления товарной позиции с уже освоенной услугой (или 
пакетом услуг) на уже освоенном рынке, например за счет 
дополнительных маркетинговых или рекламных усилий; 

 стратегия поиска новых рынков сбыта для уже производимой услуги 
(пакета услуг); 

 стратегия разработки новой услуги (пакета услуг) на уже освоенном 
рынке сбыта. 

Стратегии интегрированного роста. В данной группе стратегий различают: 

 стратегию обратной вертикальной интеграции (интеграция с 
поставщиками ресурсов, необходимых для производства услуги); 

 стратегию вперед идущей интеграции (интеграция с дистрибьюторами, 
сбытовыми посредниками и торговыми организациями). 

Стратегии диверсифицированного роста. Здесь различают стратегии со 
следующими типами диверсификации: 

 стратегия концентрической диверсификации (поиска дополнительных 
возможностей для производства и реализации новых услуг на 
существующей базе старого бизнеса; она остается в центре бизнеса); 

 стратегия горизонтальной диверсификации (производство и реализация 
новых пакетов услуг, отличных от используемых на уже освоенном 
рынке сбыта); 

 стратегия конгломератной диверсификации (организация расширяется 
за счет производства и реализации новых пакетов услуг, технологически 
не связанных с уже производимыми; новые услуги реализуются на 
новых рынках). 

Стратегии целенаправленного сокращения. Данные стратегии используются 
тогда, когда организация нуждается в перегруппировке сил после длительного периода 
роста в связи с необходимостью повышения эффективности при спадах на рынке и 
кардинальных изменениях в экономике. Их применение проходит не безболезненно для 
предприятия. В то же время отдельные варианты данных стратегий рассматриваются 
как стратегии обновления бизнеса. Содержательно различают: 

 стратегию "сбора урожая" (сокращение закупок и затрат на рабочую 
силу, получение максимальных доходов в краткосрочной перспективе 
от продажи имеющихся услуг); 

 стратегию сокращения (закрытие или продажа подразделений или 
бизнесов, которые плохо сочетаются с оставшимися); 

 стратегию сокращения расходов (разработка ряда мероприятий по 
сокращению затрат); 

 стратегию ликвидации бизнеса. 
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Таким образом, в стате рассматрены основные тенденции развития мирового 

рынка туризма, стратегические решения в условиях конкуренции. Отражены главные 
принципы и технологии стратегического управления туристской фирмой, сущность и 
методы внешнего анализа, конкурентоспособности, особенности использования 
внутреннего анализа. Рассмотрены виды стратегий и условия их применения, а также 
методы, используемые в цикле стратегического управления. 

С развитием современных средств коммуникаций стратеги ческое планирование 
и управление приобретают новые черты и организационные формы. Появление таких 
понятий, как «электронная коммерция» и «электронные рынки», создает возможность в 
будущем более быстрого изменения цен. Гостиницы и авиакомпании смогут варьир 
овать ценами по нескольку раз в день в зависимости от объема спроса и предложения. 
Таким образом, появляется «управление ценами по доходу». Получение большого 
количества оперативной информации позволит продавцам гибко манипулировать 
ценами, а потребителям — ориентироваться в ситуации по всему миру, что повлечет за 
собой сокращение количества посредников. Постоянный доступ к информации об 
услугах-конкурентах и электронных сообществах, возможность обмениваться опытом и 
знаниями создадут предпосылки для появления новых способов удовлетворения 
потребностей покупателей в туруслугах, а значит, и более прогрессивных технологий 
поведения в мире электронных бизнес -систем. При этом роль менеджеров возрастет, и 
требования к ним станут еще более жесткими, так как малейша я ошибка в принятии 
решения повлечет за собой цепь погрешностей в глобальном масштабе.  
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Аннотация 

Предложены два возможных сценария инновационного развития Оренбургской 

области: стабилизационно-модернизационный с направлениями развития региона как 

ресурсного и как развитого агропромышленного региона и продовольственного центра 

и инновационно-оптимистичного сценария с направлениями развития Оренбургской 

области как технологичного индустриально-инновационного центра и инновационно-

развитого центра в сфере услуг.   



– 42 –     Научный диалог: Экономика и менеджмент 

 

Ключевые слова: инновационный путь, сценарии развития региона, 

стабилизационно-модернизационный, инновационно-оптимистичный, направления 

инновационного развития  

 

В современный период для достижения высокого уровня социально-

экономического развития региона необходим переход на инновационный путь 

развития. Для этого важно уточнить стратегические цели инновационного развития 

региона, под которым мы предлагаем понимать глубокое интегрирование в 

национальную и мировую инновационные системы, а также повышение интенсивности 

внедрения научных исследований и инновационной восприимчивости, стимулирование 

инновационной активности региональных предприятий, организаций и населения.    

Инновационный путь развития Оренбургской области может быть осуществлен 

с применением двух возможных сценариев инновационного развития: 

1. Стабилизационно-модернизационный, определяющий в качестве 

основных тенденций развития модернизацию и технологическое 

обновление традиционных секторов экономики, ускоренное развитие 

промышленного комплекса за счет привлечения инвестиций. В данном 

ключе, по нашему мнению, для Оренбургской области характерно два 

стратегических направления инновационного развития (риунок 1): 

 
Рис. 1 Сценарии и направления инновационного развития Оренбургской области 

 

1.1 Оренбургская область – ресурсный регион (ведущие 
отрасли экономической деятельности – добыча газа, нефти, 
электроэнергетика, металлургия как для собственного 
ресурсообеспечения, так и за пределами региона). Стратегической 
целью в данном направлении считаем: выход ведущих отраслей 
промышленности на глобальные рынки с расширением ниши за счет 
использования достижений науки и передовых технологий, 
минимизацию затрат и повышение отдачи человеческого капитала, 
создание и развитие новых отраслей промышленного производства. 

В данном направлении развития основными задачами будут: 

 создание экологически чистой промышленности, ориентированной на 
потребности социума, основанной на нанотехнологиях при эффективном 
использовании ресурсов; 

 размещение добывающих и перерабатывающих промышленных 
производств в пределах территории региона; 

 переработка промышленных отходов; 
 модернизация основных производственных фондов, внедрение 

инноваций в промышленное производство; 
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 оптимизация отраслей промышленного производства с учетом рыночного 
спроса. 

1.2 Оренбургская область – развитый агропромышленный 
регион и продовольственный центр (агропромышленный комплекс 
– ведущий комплекс, обеспечивающий значительный удельный вес в 
ВРП). 

 При выборе данного сценария, предлагаем главной стратегической целью 
определить следующую: Оренбургская область – один из регионов – лидеров 
Приволжского Федерального Округа развития экологизированного АПК. Оренбургское 
сельское хозяйство – экологизированное, рациональное, высоко – и нанотехнологичное 
и эффективное. 

Задачами развития АПК должны стать: 

 переход от сырьевого производства на производство готовой продукции; 
 улучшение качества производимого сырья для обеспечения собственной 

пищевой промышленности; 

 увеличение доли переработанной продукции в основных отраслях, в том 
числе за счет производства продукции глубокой переработки; 

 переориентация производства на перспективные и приоритетные 
продукты: овощи, фрукты, макаронные изделия, продукция 
животноводства итд;   

 увеличение объемов производства и повышение качества собственной 
продукции региона; 

 производство и продвижение конкурентоспособного «Оренбургского 
продукта» под серией Оренбургского бренда;  

 обеспечение широкого ассортимента готовой продукции собственного 
производства в местных торговых точках и магазинах, вытеснение 
привозного продукта; 

 выход на российский рынок и внешние рынки с безопасной, экологически 
чистой и уникальной «Оренбургской продукцией»;  

 обеспечение  продовольственной безопасности региона и ПФО. 
Для реализации указанных задач особое значение следует уделить 

человеческому капиталу – ведущему активу экологизированного АПК. Для этого 
необходимо повысить качество жизни сельского населения, остановить отток 
высококвалифицированных кадров из села и сохранить молодых специалистов. 
Воспитывать будущих агроспециалистов «с детства», повысив престиж и 
привлекательность агроспециальностей и профессий, развивать и поддерживать малые 
фермерские и личные хозяйства.  

В качестве инноваций  в рамках данного сценария предлагаем использовать: 

 научно обоснованную систему землепользования; 
 экологизацию АПК; 
 высокотехнологичное и безотходное животноводство (отходы можно 

использовать для производства удобрений); 

 новые перспективные технологии производства и переработки аграрной 
продукции. 

2. Инновационно-оптимистичный сценарий, предполагающий так же два 
направления: 

2.1 Оренбургская область – технологичный 
индустриально-инновационный центр (поддержка инновационных 
проектов, инновационных производств реального сектора 
экономики). Главной стратегической целью при данном сценарии 
развития предлагаем следующую: Оренбургская область – 
территория умной экономики, регион высокого качества жизни, без 
существенных инфраструктурных ограничений, обеспечивающий 
развитие личности разного возраста и в контексте разных жизненных 
укладов, сохраняющий и привлекающий человеческие ресурсы. 
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 Задачи: 

 расширение мощности объектов транспортной, инженерно-
энергетической  и информационно-коммуникационных инфраструктур; 

 подготовка специалистов нового типа, обладающих 
междисциплинарными компетенциями; 

 создание условий для комфортного проживания и обеспечения населения 
коммунальными услугами; 

 развитие инфраструктуры в направлении «умных городов», «умная 
энергетика», «умный транспорт», «зеленая экономика»; 

 альтернативная энергетика. 
2.2 Оренбургская область – инновационно-развитый в 

сфере услуг регион (использование высоких технологий в сфере 
образования, здравоохранения, развитие туризма). Стратегической 
целью в данном направлении предлагаем: Оренбургская область – это 
образовательный, социальный и культурный центр, в котором 
проживают  дружелюбные люди, которые умеют находить баланс 
консервативного и прогрессивного, сохраняющие культурные 
традиции региона, ценящие здоровый образ жизни и семью.   

Приоритетами развития должны стать: 

 качественные и доступные услуги, в том числе жителям сельских 
территорий, удовлетворяющие потребностям жителей региона и гостей 
области; 

 сбалансированность действий органов власти региона, бизнес-сообщества 
и общественности в предоставлении социальных услуг; 

 простые, общедоступные и удобные в использовании социальные 
сервисы; 

 высокие технологии в медицине, образовании, культуре и спорте; 
 компетентные кадры – генераторы и потребители инноваций; 
 инвестиционная привлекательность социальной сферы и инновационной 

сфер; 

 популяризация здорового образа жизни, подготовка квалифицированных 
специалистов в данной области; 

Для совершенствования реализации предложенных инновационных сценариев 
развития Оренбургской области, по нашему мнению, необходимо создать  следующие 
условия: 

 разработать стратегию инновационного развития; 
 разработать систему комплексного стратегического прогноза развития 

инновационной сферы с учетом уже расставленных приоритетов региона; 

 составить индикативный план; 
 создать инновационное товарищество, в которое должны входить органы 

региональной власти, бизнес-сообщество (элита) региона, учреждения 
образования и науки. 

Мы считаем, что в сочетании с внушительным природным и социально-
экономическим потенциалом комплекс предложенных рекомендаций по 
совершенствованию стратегии развития Оренбургской области станет базисом для 
эффективного управления, что позволит Оренбургской области стать одним из 
ведущих регионов Приволжского федерального округа и со временем приблизиться к 
приоритетной цели – сбалансированному развитию. 
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Аннотация 
Проанализированы основные причины невысокой эффективности реализации 

целевых программ в развитии Дальнего Востока России: расплывчатость целевых 
установок; хроническое недофинансирование программных мероприятий; отсутствие 
системы управления реализацией программ. Показано, что в последнее время 
федеральный центр пытается сместить акцент в развитии ДВ на формирование 
эффективных экономических институтов и среды, благоприятной для 
функционирования инвесторов, дополняя программные проекты одновременной 
реализацией локальных или точечных, в терминах теории полюсов роста Перу, 
проектов. 

Ключевые слова: Дальний Восток, целевые региональные программы 
 
На Дальнем Востоке (ДВ) отдельные элементы программно-целевого 

планирования применялись еще в 1930-е гг. Так, в 1930 г. было принято два 
постановления ВЦИК и ЦК ВКП(б) об экономическом развитии ДВ. Главную роль в 
успешной реализации поставленных в постановлениях 1930 г. целей регионального 
развития сыграло целевое финансирование мероприятий из федерального бюджета. 
Инвестиционные задания были выполнены на 130 %, ни в одной из последующих 
программ не удалось достичь подобных показателей [5, c. 472].  

Однако активное государственное регулирование с использованием 
крупномасштабных программ началось на ДВ с середины 1980-х гг. Причина состояла 
в исторических особенностях развития огромной территории Дальнего Востока, 
сложившейся специализации, военно-стратегическом и геополитическом значении 
региона. Для выхода региона из кризиса требовалось принятие специальных мер 
государственной поддержки, концентрации средств государственного бюджета на 
основных целевых направлениях [4, c.138-144].  

Главным инструментом государственного регулирования регионального 
развития в отношении ДВР выступает федеральная целевая программа «Развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья» (в 2013 г. Распоряжением Правительства РФ № 466-р 
был расширен территориальный состав входящих в программу субъектов РФ. 
Программа стала охватывать и Байкальский регион), насчитывающая с середины 1980-
х гг. около десятка различных вариантов. 

Для всех вариантов программы характерен ряд общих черт [6, с. 6 – 16]: 
 единая идеология (направленность на решение общерегиональных 

проблем, которые невозможно решить в рамках ведомственного 
планирования и управления); 

 ориентация на экономические методы для достижения главным образом 
экономических целей; 

 схожий характер декларируемых целей (наращивание экономического 
потенциала, повышение темпов роста экономики, усиление региональной 
инфраструктуры, рост населения); 

 аналогичная структура (решение проблем отраслевых комплексов и 
социальных задач отдельных территорий); 

 идентичная технология разработки (суммирование инвестиционных 
намерений и социальных задач территорий и отраслей). 

Большого импульса для развития Дальнего Востока России названные 
программы не дали. Можно назвать, как минимум, три причины этого. 
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Во-первых, расплывчатость целевых установок ее реализации – «достижение 

экономического роста». Под последним чаще всего понимается прирост ВРП. 
Сравнительный анализ динамики ВРП на ДВ и в среднем по РФ (рис. 1) 
свидетельствует, что «развитие региона» в данных параметрах, остаѐтся 
неудовлетворительным, а разрыв со среднероссийскими темпами не исчезает. 

При этом, говоря о достижимости целей программы, следует отметить, что 
темпы роста индекса промышленного производства остаются на Дальнем Востоке 
выше, чем в среднем по стране, увеличившись за период 2009 – 2015 гг. в 1,33 раза 
против 1,15 раза в целом по РФ. Названный индикатор отражает реальный потенциал 
региональной экономики, созданный на Дальнем Востоке предшествовавшими 
инвестициями в хозяйственный комплекс региона [3]. 

 
Рис. 1. Темпы роста ВРП (1999 г. = 100 %) 

 
Нечеткость целевых формулировок программы связана с неясностью роли ДВ в 

процессе интеграции РФ в АТР. Так как регион реально участвует в этом процессе 
лишь как площадка для размещения транзитной инфраструктуры и источник ресурсов 
для наращивания торговых взаимодействий со странами АТР, то задачи, которые 
должны быть решены федеральным центром на ДВ для интеграции страны в АТР, 
следовало бы выделить и «встроить» в общую систему стратегических целей РФ, а не 
включать в целевой блок программы развития ДВ. Последнее размывает целевые 
ориентиры в части блока регионального развития программы.  

Во-вторых, хроническое недофинансирование программных мероприятий. Так 
бюджетные ассигнования на программу «Развитие ДВ и Байкальского региона до 2025 
гг.» в 2017 г. будут урезаны наполовину и чуть меньше – в следующие два года [7]. 
Можно предположить, что постоянные сокращения финансирования программы 
связаны не столько с секвестированием бюджета, сколько с малоэффективным 
исполнением программы и отсутствием четких целевых показателей. Подобный вывод 
напрашивается, если учесть, что сокращение финансирования дальневосточной 
программы практически вдвое нарушает правило секвестирования бюджета не более 
чем на 20%, применяемое Минфином ко всем статьям расходов. 

В-третьих, затрудняет реализацию программы и отсутствие системы управления 
ее реализацией. Не создана дирекция программы, которая, по примеру объединенной 
региональной администрации долины реки Теннесси (США) (подробнее см. [ 1 ]), 
могла бы реально перераспределять финансовые потоки, расшивая узкие места, 
объективно возникающие в процессе реализации программы развития столь крупного 
региона, каким является Дальний Восток России.  

Действующее в настоящее время Положение об управлении реализацией 
федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» [8], возлагает руководство 
деятельностью по реализации Программы и определению форм и методов управления 
ее реализацией на министра РФ по развитию Дальнего Востока. Но в реальности 
министерство по развитию Дальнего Востока, являющееся заказчиком-координатором 
Программы, согласно Положению об управлении реализацией Программы, обязано все 
вопросы по формированию и корректировке мероприятий организационно-
финансового плана по реализации Программы, согласовывать как с Министерством 
экономического развития, так и с Министерством финансов Российской Федерации. 

0

50

100

150

200

250

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

˾̅

˨̅˻



Научный диалог: Экономика и менеджмент  –  47 – 

 
В последнее время, для успешного достижения постулируемых целевых 

установок в отношении Дальнего Востока, федеральный центр пытается сместить 
акцент в развитии региона с его «инвестиционной накачки» на формирование 
эффективных экономических институтов и среды, благоприятной для 
функционирования инвесторов, дополняя общерегиональные проекты одновременной 
реализацией локальных или точечных, в терминах теории полюсов роста Перу, 
проектов [ 2 ]. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассматривается деятельность службы занятости населения Кировской 

областив сфере регулирования регионального рынка труда. Характеризуются 
применяемые информационно-коммуникационные технологии и работа с населением 
через средства массовой информации. 

Ключевые слова: рынок труда, информационно-коммуникационные 
технологии, безработица, Кировская область. 

 
Кризисные явления, отмечающиеся в последние годы в экономике Российской 

Федерации, оказали существенное влияние на региональные рынки труда. При этом 
ухудшение общей экономической ситуации несколько сократило различия между 
рынками труда субъектов РФ. Специалисты указывают, что российский рынок труда 
существует как система слабо связанных между собой территориальных/локальных 
рынков[2]. Слабая взаимосвязанность региональных рынков труда указывает на то, что 
одни и те же меры федеральной политики нередко оказывают на них разное влияние. 
Примером может стать установление единого для всех регионов федерального МРОТ. 
Эта мера малоэффективна в «сильных» регионах, так как доля низкооплачиваемых 
работников, на помощь которым ориентирована эта мера, там мала. В «слабых» 
регионах доля работников, на которых эта мера могла бы подействовать, относительно 
высока, но для многих работодателей она может быть невыполнимой из-за общей 
низкой производительности труда, и потому спровоцирует рост безработицы и 
неформальной занятости. В связи с чем интерес представляет анализ деятельности 
региональных властей по регулированию рынка труда конкретных в регионах, 
социально-экономическое развитие которых длительный период времени носит 
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проблемный характер. Такимсубъектом РФявляется Кировская область, относящаяся к 
числу экономически депрессивных регионов с соответствующимипроявлениями на 
рынке труда: относительно высокий уровень безработицы и низкий уровень оплаты 
труда, трудовая миграция в другие субъекты РФ и пр. [3]. 

Ситуация на рынке труда Кировской области характеризовалась следующими 
показателями. Численность зарегистрированных безработных граждан по состоянию на 
1 января 2017 года в Кировской области в сравнении с показателями начала 2016 года 
снизилась на 0,7 тыс. чел. или на 7,2% и составила 9 тыс. чел.Аналогичные темпы 
снижения уровня регистрируемой безработицы отмечены и по Приволжскому 
федеральному округу и по России в целом (рис.). 

 
Рис. Уровень регистрируемой безработицы в Кировской области, ПФО и РФ (в % от ЭАН) 

 

Органом исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции, 
проводящим государственную политику и осуществляющим управление в сфере 
занятости населения, реализации конституционных прав граждан на труд, социальную 
защиту от безработицы является Управление государственной службы занятости 
населения Кировской области. 

В 2017 году деятельность службы занятости населения Кировской области 
проходит в рамках Государственной программы «Содействие занятости населения 
Кировской области», основная задача которой состоит в содействии реализации прав 
граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость, удовлетворение 
работодателей в квалифицированных рабочих кадрах в приоритетных отраслях 
экономики области. 

В своей деятельности областная служба занятости активно использует 
информационно-коммуникационные технологии, в частности«Интерактивный портал 
службы занятости населения Кировской области» и информационно-аналитическую 
систему «Общероссийская база вакансий «Работа в России»».На Интерактивном 
портале управления для граждан открыт доступ к самостоятельному изучению и 
использованию информации о региональном рынке труда, о законодательных актах по 
вопросам занятости, программах и проектах, реализуемых в сфере труда и занятости 
населения, наличии вакансий, возможностях получения новой профессии, гарантиями 
спроса на рынке труда. Есть возможность задать вопрос и получить на него ответ через 
интернет-прием, высказать свое мнение на форуме. 

За 2016 год возможностью обращения за получением государственных услуг 
через федеральный или региональный порталы госуслуг, а также через Интерактивный 
портал воспользовались более 2,9 тыс. жителей области и более 6,0 тыс. 
работодателей.Соискателями работы в течение 2016 года на Интерактивном портале 
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размещено 171 резюме. В общероссийской базе вакансий «Работа в России» в среднем 
ежемесячно размещается более 5,0 тыс. вакансий от почти 1,0 тыс. работодателей 
области, соискателями работы размещено более 1,9 тыс. резюме. 

В средствах массовой информации Кировской области ведется планомерная 
работа по информированию населения о реализации мер по содействию 
трудоустройству населения. Задействованы 6 телевизионных каналов, 4 радиостанции, 
54 печатных СМИ области. Ежемесячно на телевидении и радио проходят новостные 
сюжеты о принимаемых мерах по обеспечению занятости. 

Кроме того, в 2016 году управлением были организованы профориентационные 
социологические исследования: «Выявление потребности экономики Кировской 
области в квалифицированных кадрах на период до 2021 года» и «Мониторинг 
предложения рабочей силы на рынке труда Кировской области на период до 2021 
года». По результатам данных исследований выявлены прогнозные оценки потребности 
экономики Кировской области в квалифицированных кадрах и предложения рабочей 
силы на областном рынке труда на период до 2021 года. 

Согласно общемурейтингу эффективности деятельности территориальных 
органов Роструда за 2016 год Кировская область находилась на 33 месте с общей 
оценкой в баллах равной 91,4 (в среднем по РФ - 88,8 баллов) [1]. 

Анализ ситуации на рынке труда проблемного региона демонстрирует 
эффективность влияния государственных органов власти на рыночные отношения. 
Государство активно применяет современные информационно-коммуникационные 
технологии для взаимодействия с участниками рынка труда, направляет финансовые и 
организационные ресурсы для улучшения состояния регионального рынка труда и 
создания определенных условий его функционирования. 

*** 
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Стратегия продвижения ООО «Авиакомпания «СКОЛ» состоит в постепенном 

наращивании мощностей и охвата рынка авиатранспортных услуг и авиаработ в 

планируемых регионах деятельности. 

Ожидается, что программа и интенсивность полетов СКОЛ на существующих в 

парке авиакомпании ВС в прогнозном периоде существенно не изменится, и будет 

осуществляться в соответствии с планируемой производственной программой полетов. 

На сегодняшний день большинство проводимых тендеров на оказание услуг по 

перевозке вахтового персонала и грузов, присутствующих на рынке компаний 

добывающей отросли, несут в себе требование к обеспечению высокой безопасности 

полетов. Приобретаемые в рамках проекта вертолеты типа Ми-171 отвечают 

требованиям многих компаний-заказчиков. 
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Ми – 171 – новейший многоцелевой вертолет среднего класса, сочетающий 

уникальный опыт эксплуатации вертолетов типа Ми – 8/17 и инновационные 

технические решения. Ми – 171 предполагает высочайший уровень надежности, 

безопасности и комфорта. Данный вертолет создается в тесном взаимодействии с 

оператором вертолетной техники и устанавливает новые стандарты для вертолетов 

среднего класса. 

Ми – 171 представляет широкие возможности для бизнеса и уверенность в том, 

что задача будет выполнена при любых условиях. Многоцелевой вертолет среднего 

класса Ми – 171 – совершенная классика. 

Ключевые особенности Ми – 171 : высокие летно технические характеристики; 

широкий спектр выполняемых задач; оборудование и системы нового поколения; 

высокий уровень безопасности; сертификация АРМАК; современная система 

эксплуатации и обслуживания; снижение стоимости летного часа; воплощение лучших 

качеств вертолетов семейства Ми – 8/17. 

Ми – 171 это: мощная силовая установка; модернизированная несущая система и 

трансмиссия; модифицированный фюзеляж; широкий набор специального 

оборудования; интегрированный пилотажно-навигационный комплекс, стеклянная 

кабина; современная Авионика; новый уровень безопасности и комфорта. 

На приобретенных вертолетах типа Ми – 171 ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 

планирует выполнять чартерные рейсы для перевозки работников и партнеров 

дочерних добывающих и сервисных обществ ПАО «НК «Роснефть» на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края, в том числе по 

маршрутам: 

 Новый Уренгой – Игарка – Новый Уренгой; 

 Уренгой – Игарка – Уренгой; 

 Тарко-Сале – Игарка – Тарко-Сале. 

В связи с тем, что аэропорт находится в Новом Уренгое, а Уренгой удален от 

него на 77,9 км, возникла необходимость в постройке вертолетной станции в Уренгое, 

так как базирование вертолетов будет достаточно длительным. 

Вертолетная станция (вертодром) – небольшой аэропорт, предназначенный для 

обслуживания вертолетов. На вертодромах обычно присутствуют одна или несколько 

вертолетных площадок, а так заправка, освещение, ветроуказатель и ангары для 

базировки и стоянки ВС. Обычно вертодромы расположены ближе к городу, чем 

аэропорты, что дает преимущество в скорости перемещения пассажиров и груза к 

месту назначения. 

Своевременное и грамотное техническое обслуживание вертолетов - это 

основное условие безопасности полетов. Авиатехника должна регулярно проходить 

проверку на соответствие технического состояния борта официально установленным 

нормам и стандартам летной годности. 

Летная годность проверяется как по регламентированному времени (например, 

один раз в год), так и по количеству часов налета конкретного воздушного судна. 

Ресурс вертолета, после которого обязательны плановые профилактические работы 

либо замена конкретных деталей, определяется производителем и указывается в 

документации к каждому вертолету. 

Согласно стандартам Федерального Агентства Воздушного Транспорта, 

вертолет перед взлетом должен быть осмотрен сертифицированным специалистом – он 

занимается предполетной подготовкой и прогревом двигателя аппарата. Поэтому чаще 

всего владельцы принимают решение держать свои вертолеты на вертолетных 

станциях, где есть всѐ необходимое для эксплуатации вертолета. Вертолетная станция 

оснащена топливными заправщиками, собственным диспетчерским пунктом, 

площадкой для уличного хранения вертолетов, а также отапливаемыми ангарами. 

Ожидаемые эффекты проекта: 
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 Увеличение прибыли от реализации новых вертолетов; 

 Снижение себестоимости летного часа эксплуатируемых вертолетов. 
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В последние годы стремительное развитие вычислительной техники и 

соответствующего программного обеспечения, обусловило углубление и расширение 
процессов информатизации общества, создание и внедрение на предприятиях 
современных информационных технологий. 

Общемировой тенденцией экономического развития является возрастание роли 
наукоемких, конкурентоспособных на мировом рынке производств и их опережающий 
рост в структуре промышленности, что проявляется в развитии экономики ведущих 
зарубежных стран.  

Наукоемкими именуются современные производства, выпускающие продукцию 
на базе последних достижений науки и техники, где доля расходов на научные 
исследования по совершенствованию технологии и продукции составляет не менее 40-
50% всех расходов, а численность научного персонала – не менее 30-40% всей 
численности работников. 

По мнению многих исследований, характерными особенностями наукоемких 
отраслей, определяющими их роль в экономике в целом, объективно являются: темпы 
роста, превышают темпы роста других отраслей хозяйства, высокая доля добавленной 
стоимости в конечной продукции, высокая заработная плата работников, крупные 
объемы экспорта. 

Исследование наукоемких, высокотехнологичных производств, динамики 
внешней торговли товарами высокой степени обработки является одной из задач 
комплексного экономического анализа состояния и перспектив развития экономики 
России.  

Сложившаяся сегодня экономическая ситуация в Российской Федерации 
отражает формирующуюся экономику ресурсно-сырьевой ориентации. Приоритетное 
развитие отечественных сырьевых отраслей, ставших базовыми в настоящее время для 
российской экономики, не способно кардинально улучшить положение страны на 
мировых рынках из-за высокой конкуренции и насыщенности этих рынков, а также в 
связи с высокой капиталоемкостью этих отраслей.  

В советский период нашей стране к высокотехнологичным отраслям и 
производствам относилась большая часть отраслей машиностроения, химическая 
промышленность, микробиология и другие. По мере развития науки и техники 
изменяется и перечень наукоемких отраслей. На сегодняшний день в России к высоким 
технологиям относят: 

 производство фармацевтической продукции; 
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 производство офисного оборудования и вычислительной техники; 
 производство компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи; 
 производство медицинских изделий, средств измерений, контроля, 

управления и испытаний; оптических приборов, фото- и 
кинооборудования; 

 производство летательных аппаратов, включая космические разработки 
[1]. 

Современное производство представляет собой совокупность взаимосвязанных 
компонентов, обеспечивающих преобразование исходных ресурсов в готовую 
продукцию. Ведущая роль в данном процессе принадлежит разработке новых изделий, 
поиску технологических и организационно-экономических способов практического 
достижения норм конкурентоспособности продукции, то есть комплексу работ, 
называемых научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими (НИОКР).  

В рамках инновационной деятельности предприятия рассмотрим основные 
способыдостижения целей НИОКР (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Достоинства и недостатки способов достижения целей 
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Таким образом, комплексная автоматизация производственной системы (а не 

отдельных ее составляющих) является насущной необходимостью. Подобная задача 
может быть поставлена во главу угла при определении направления инновационной 
деятельности предприятия. Решение данной задачи предполагает в первую очередь 
выявление этапности автоматизации бизнес-процессов и уровня интегрированности 
предполагаемой к внедрению автоматизированной системы. Ведь современный рынок 
интегрированных программных продуктов представлен разработчиками как 
отечественных, так и зарубежных фирм в достаточном количестве.  

Так, системы средней и высокой степени интегрированности (1С: Предприятие, 
Парус, BAAN и др.) позволяют достаточно эффективно управлять производством (в 
том числе и в оперативном режиме) с отслеживанием внутренних факторов. Однако, 
во-первых, названные 105 системы не содержат в своем составе модулей по разработке 
новой продукции, а во-вторых, требуют значительных единовременных затрат и 
поэтапного внедрения. Причем сроки ввода в эксплуатацию средне- и 
крупноинтегрированных продуктов составляют 6 – 8 месяцев и более. Далеко не всегда 
мелкие и средние предприятия имеют возможности для такой комплексной 
автоматизации.  

 
Минимизировать затраты на стадии подготовки производства – конструкторских 

и технологических разработок – позволяют CAD/CAM-системы – системы 
автоматизированного проектирования, технологической подготовки производства. 
Внедрение подобных систем может стать началом комплексной автоматизации всего 
предприятия. CAD/CAM-системы позволяют сократить сроки разработки нового 
изделия и запуска его в производство с одновременным повышением качества, что в 
конечном итоге сказывается на себестоимости продукции.  

Таким образом, главная задача систем автоматизированного проектирования, 
автоматизированных систем технологической подготовки (САПР-АСТПП) может быть 
сформулирована как обеспечение безошибочного проектирования и подготовки 
производства изделий в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Успешность 
реализации производственных задач зависит от технических и программных средств 
обеспечения САПР-АСТПП, а также от квалификации инженерно-технического 
состава.  
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Аннотация 
Статья раскрывает некоторые направления формирования и вложения 

сбережений населения, приводится несколько моделей инвестиционных стратегий, 
позволяющих не только сохранить, но и увеличить доход для населения  
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Рыночная трансформация экономики России сопровождается радикальными по 

своему характеру институциональными преобразованиями. За период реформирования 
экономики на смену прежним государственным механизмам финансирования 
народного хозяйства приходят действенные рыночные институты. В этой связи 
появление и развитие институтов, способных инициировать, структурировать и 
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стимулировать процесс мобилизации финансовых ресурсов, их трансформацию в 
инвестиционные, является актуальным и необходимым для дальнейшего развития 
экономики.  

Общей тенденцией институциональной эволюции является возрастающая роль 
финансового посредничества, институциональная форма которого повышает 
социально-экономическую значимость рыночного механизма.  

Финансово – кредитные институты играют ведущую роль в процессе 
трансформации сбережений населения в инвестиции. Исторически первыми 
рыночными институтами, выполняющими функцию трансформации сбережений в 
инвестиции, являлись банки. Аккумулируя с помощью депозитных операций большое 
количество различных по объему сбережений населения, банки осуществляют их 
количественную и качественную трансформацию, создавая колоссальные 
дополнительные финансовые ресурсы для развития экономики [1,c.128].  

При вложении собственных средств и сбережений  в банковскую систему 
происходит снижение рисков потери капитала за счет государственной поддержки 
вкладчиков и изменения финансовой конъюнктуры рынка. 

Банковские депозиты привлекают физических лиц своей традиционностью и 
известной относительной надежностью, предсказуемостью уровня доходности. 
Решение об открытии депозитов в банковских учреждениях принимаются населением 
после оценки многих факторов: гарантированность вложений по системе страхования 
вкладов, оптимальный уровень процентных ставок, возможность пополнения вклада, 
срок вложения и его пролонгация, сроки получения суммы начисленных процентов по 
вкладам, статус банка и другие факторы [3,c.236].  

По нашему мнению, рынок банковских вкладов обеспечивает населению 
минимальную гарантированную доходность и минимальный риск вложений, т.е. в 
большей степени позволяет обеспечить сохранность сбережений граждан.  

Основная роль финансово-кредитных институтов в развитии рынка сбережений 
состоит в обеспечении эффективного функционирования механизма привлечения 
инвестиций в экономику [4]. 

Оценивая эффективность различных финансовых инструментов коллективного 
инвестирования, можно выбрать оптимальный инвестиционный портфель вложения 
своих сбережений, при этом часть свободных средств можно направить в банковские 
вклады и (или) негосударственные пенсионные фонды как инструмент консервативной 
стратегии, обеспечивающей определенную надежность. 

Другую часть свободных средств, оставшуюся после потребления, направить в 
инструменты фондового рынка (паевые инвестиционные фонды или общие фонды 
банковского управления), выбирая прогрессивную или агрессивную инвестиционные 
стратегии. 

Имеет место длительная тенденция роста депозитов физических лиц, 
привлеченных кредитными организациями, с быстрым восстановлением после кризиса. 
Наиболее популярной формой хранения сбережений, как по надежности, так и по 
выгодности и целесообразности в кризисный период является приобретение 
недвижимости, затем вложение средств в рублевые счета.  

Эффективное размещение инвестиций в условиях, когда владельцы сбережений 
не могут и не знают, как эффективно разместить свои средства, выступает в качестве 
функции финансового посредничества. Уровень развития финансовой инфраструктуры 
связан с нормами сбережений, экономическим ростом в той или иной стране. 

Можно выделить лишь две стратегии, к которым обращалось население в 
период кризиса – покупка дорогостоящих товаров за счет сбережений и извлечение 
сбережений с банковских счетов. Такие стратегии поведения в большей степени 
реализуют более обеспеченные домохозяйства.  

При росте общего доверия к банковским учреждениям, во-первых, выделяется 
лояльность наименее обеспеченных слоев и, во-вторых, проявляется эффект 
страхования вкладов физических лиц.  

Анализируя экономическую ситуацию на финансово-кредитном рынке, инвестор 
может выбрать определенную стратегию вложения сбережений: 

1. пассивная модель; 
2. прогрессивная модель; 
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3. биржевая модель. 

Пассивная модель  инвестиционной стратегии предполагает готовность 
инвестора  к осуществлению вложений в ценные бумаги или другие финансовые 
активы в любых рыночных условиях, независимо от текущей конъюнктуры. В этом 
случае инвестор ориентирован на долгосрочный рост и текущие поступления, 
полагаясь на эффективность финансового рынка, при этом  у него отсутствует 
собственное видение рынка и его прогнозов [2,c.98]. 

Такой подход наиболее характерен для частных непрофессиональных 
инвесторов, а также для профессиональных участников рынка, обладающих 
долгосрочными финансовыми ресурсами и использующих крайне консервативную 
стратегию, например как государственная управляющая компания Внешэкономбанка. 

Прогрессивная модель инвестиционной стратегии предполагает у инвестора 
наличие собственного прогноза (сценария) поведения фондового рынка, на основе 
которого принимается решение о составе и структуре портфеля. В данном случае 
исходным аналитическим действием в рамках формирования инвестиционного 
портфеля является исследование текущего и перспективного состояния рынка ценных 
бумаг или отдельных его сегментов. 

Каждое изменение качественного состояния рынка, его переход в новое 
состояние является важным основанием для пересмотра инвестиционного портфеля. 
Прогрессивный подход к формированию инвестиционной стратегии характерен для 
спекулятивных инвесторов с относительно пассивным стилем управления портфелем 
как индивидуальных, так и профессиональных участников рынка, в том числе для 
компаний, осуществляющих доверительное управление активами частных клиентов и 
институтов коллективного инвестирования. 

Прогрессивный подход к формированию инвестиционной стратегии требует от 
инвестора постоянного мониторинга состояния рынка, однако он позволяет 
минимизировать убытки в период общего снижения рыночных цен или нестабильности 
рынка. 

Биржевая модель инвестиционной стратегии предполагает целенаправленный 
выбор инвестором отдельных объектов инвестирования исходя из их внутренних 
свойств или их индивидуальной привлекательности для данного инвестора без 
непосредственной привязки к общерыночному конъюнктурному изменению. Такой 
подход чаще используют коллективные инвесторы, такие как управляющие компании 
закрытых паевых инвестиционных фондов (относящиеся к категории фондов прямых 
инвестиций, ипотечных фондов, фондов венчурных инвестиций). 

Процесс образования и использования сбережений предполагает формирование 
системы отношений между различными субъектами: населением, финансовыми 
посредниками и государством. При этом государство больше всех заинтересованно в 
нормальном течении экономических процессов и обладает мощными рычагами 
воздействия на все фазы и на всех участников сберегательного процесса.  
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Аннотация 

Ситуационное планирование является важным инструментом антикризисного 

управления в условиях высокой степени неопределенности и риска, а также может 

быть основой антикризисной стратегии организаций. Оно оказывает влияние на успех 

кризисного менеджмента через решения, принимаемые руководителями 

антикризисного управления, программы, обеспечивающие легитимность и 

результативность  кризисного менеджмента и посредством реализации  

институциональной и организационной политики. Рассматриваются различные 

варианты связи качества ситуационного планирования и степени успешности 

кризисного менеджмента. 

Ключевые слова: ситуационное планирование, антикризисное управление, 

неопределенность и риск, менеджмент проблем. 

 

Annotation 

Contingency planning is an important tool for crisis management in a highly uncertain 

and risky environment and is the basis for the organization's crisis strategy. It influences the 

success of crisis management through decisions made by the heads of crisis management, 

programs that ensure the legitimacy and effectiveness of crisis management and through the 

implementation of institutional and organizational policies. 

Keywords: Contingency planning, crisis management, uncertainty and risk, issue 

management. 

 

В основе успеха анти кризисного управления лежит предвидение возможных 

вариантов развития неблагоприятных для организации событий, планировании 

вариантов ответных действий на кризисные угрозы с целью минимизации потерь и 

скорейшего нормальной работы организации. Едва ли не лучшим средством для 

решения этих задач является ситуационное планирование, обеспечивающее скорость, 

определенность, адекватность принятия решений в антикризисном управлении.  

Вследствие большой смысловой нагрузки и многообразия контекстов 

употребления трудно исчерпывающим образом описать содержание понятия 

«ситуационное планирование». Здесь полезными могут оказаться соображения  

американского исследователя А. Шедлера, который отмечает: «Понятие 

―ситуационность‖ [contingency] сочетает в себе возможность, неопределенность, 

непредсказуемость. Простая и ясная логика планирования для чрезвычайных ситуаций 

заключается в том, что процесс, ведущий к предварительному распределению ресурсов, 

персонала, оборудования, центров управления кризисом, задач, обязанностей, 

руководящих решений и правил, в сочетании с обучением персонала и планированием 

различных исходов, а также масса тренировочных упражнений в ―безопасной‖ среде, 

гарантирует, что государственные органы, ответственные за оперативное и 

стратегическое политическое управление, в совокупности с институтами гражданского 

общества смогут наилучшим образом справиться с любым кризисом» [16, 56]. 
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 Близкое по смыслу определение ситуационного планирования дается в 

инструктивном документе Международной организации Красного креста и Красного 

полумесяца, где акцент делается на предвидении и оценке вероятности угрожающих 

событий: «Ситуационное планирование означает предвидение угроз, провоцируемых 

некоторыми конкретными событиями и оценка рисков их возникновения на местном, 

национальном или региональном уровнях и установление процедур оперативного 

реагирования на каждый их типов угроз на основе ожидаемых их масштабов и 

наличных ресурсов» [8, 8]. 

Важнейшим методом ситуационного планирования является сценарное 

планирование, в основе которого лежит разработка альтернативных вариантов 

будущего развития внешней среды компании [3]. Однако понятие «ситуационное 

планирование» шире. Оно включает, помимо разработки сценариев, оценки рисков и 

поиска путей имплементации плана в кризисном менеджменте, также и такие 

традиционные для планирования действия, как инвентаризацию ресурсов, разработку 

средств контроля выполнения плана (или сценария), построение и использование 

эконометрических моделей, определение системы ключевых показателей или 

индикаторов оценки эффективности кризисного менеджмента, разработку мер по 

предотвращению снижения эффективности ключевых бизнес-процессов (business 

continuity management) и другие.  

Ситуационное планирование является результатом анализа развития конкретной 

потенциально опасной ситуации (или ситуаций), со всем свойственным именно ей 

набором кризисных угроз и потенциальных возможностей преодоления кризиса, или, 

по образному выражению Р. Пери и М. Линделла «фотографией такой предкризисной 

ситуации в определенный момент времени и в этом смысле уникальной ее 

характеристикой» [13, 343]. Другими словами, ситуационное планирование – это не 

набор аналитических инструментов, позволяющих получать универсально приемлемые 

результаты, но индивидуализированный процесс, ценность результатов которого узко 

специфична. Это создает дополнительные трудности для поиска и выстраивания 

алгоритмов ситуационного планирования: чем больше уникальных характеристик у 

процесса, тем труднее выработать общие правила, и тем большее значение 

приобретают импровизация в управлении, поиск нестандартных решений в 

планировании, использование интуиции для прояснения ситуации. Все это приводит к 

тому, что ситуационное планирование становится достаточно затратной процедурой, 

требующей вложений в подготовку и повышение квалификации планировщиков – 

задача, рассматриваемая в целом ряде работ современных авторов [15]. 

Для большей эффективности ситуационное планирование для антикризисного 

управления институционализируется: возникают специализированные органы, 

учреждения и организации, призванные придать системность составляющим его 

процессам. В РФ с 1996 г. функционирует разветвленная система распределенных 

ситуационных центров, обеспечивающая информационно-аналитическое обеспечение 

государственного управления в условиях кризисных ситуаций. Она включает  центры 

органов государственной власти федерального уровня (ситуационные центры 

Президента РФ, Совета Безопасности РФ, Контрольного управления Президента РФ, 

ФСО, ФСБ, МЧС, внутренних войск МВД России, Минкомприроды, Росатома т др.), 

полномочных представителей Президента РФ в Федеральных округах, глав субъектов 

РФ, создается ситуационный центр МИД России. Все они образуют взаимосвязанную 

систему, обеспечивающую обмен информацией и координацию принимаемых решений 

[1; 2]. 

Подобные структуры имеются и за рубежом. В частности, в работах  

американских исследователей можно найти не только описание их деятельности, их 

задач и методов контроля, но и критические обзоры, направленные на выдвижение 

предложений по повышению эффективности работы таких учреждений с целью 
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получения более точных, более реалистичных прогнозов и выработки на этой основе 

более адекватных поставленным целям решений [6; 9; 11; 13]. 

Неопределенность относительно будущего не является непреодолимым 

препятствием для ситуационного планирования, но скорее основанием для постановки 

вопроса, каковы условия успешного ситуационного планирования, и каковы критерии 

его оценки как успешного? Ответ на этот вопрос лежит на пути  обсуждения условий, 

при которых ситуационное планирование может реально обеспечить использование 

ситуационного подхода как своеобразной идеологии для разработки плана или системы 

взаимосвязанных планов, которые могли бы выполнять функцию «чертежей» для 

кризисных менеджеров и, в то же время, обеспечить гибкость действий в зависимости 

от конкретных сценариев развертывания кризисных событий.  

При всей важности интуиции в планировании и принятии управленческих 

решений, ситуационное планирование должно строиться на рациональных основаниях. 

Это требование английские исследователи Г. Вебб и Ф. Шеврю формулируют как 

«максиму успешности» ситуационного планирования, которое остается «успешным» до 

тех пор, пока «оно рационально, учитывая, что оно включает в себя взаимодействие, 

согласованность и предсказуемость, в то время как кризис предполагает 

неопределенность, дефицит информации и жесткие временные рамки» [18, 168]. Мы 

лишь добавим, что рациональность ситуационного планирования позволяет добиться 

согласованности оценок лицами, анализирующими те или иные антикризисные 

стратегии – важное требование для адекватной передачи стратегического замысла 

кризисным менеджерам. 

Антикризисное управление  обычно рассматривается как комплекс мер, которые 

можно разделить на три стадии: предкризисный этап (к которому относится 

ситуационное планирование), собственно управление в условиях кризиса – кризисный 

менеджмент, и посткризисный этап, где проводятся восстановительные мероприятия и 

разрабатываются меры по повышению кризисной устойчивости организации в 

будущем. 

Так как успех антикризисного управления определяется как качеством 

ситуационного планирования, так и навыками, опытом управленцев, осуществляющих 

кризисный менеджмент, целесообразно рассмотреть ситуации, когда качество 

ситуационного планирования и качество кризисного менеджмента варьируют в 

широком диапазоне: от «успешного» до «неуспешного» и от «эффективного» до 

«неэффективного» (см. рис. 1).   
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Рис. 1. Матрица оценки антикризисной стратегии, базирующейся на ситуационном планировании 

 

Ключевым моментом здесь является понимание того, что «успешное» 

докризисное ситуационное планирование, не обязательно приводит к эффективному 

кризисному менеджменту и, соответственно, наоборот: эффективный кризисный 
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менеджмент может сочетаться как с успешным, так и неуспешным ситуационным 

планированием.  

Более детально такое понимание может быть раскрыто путем сопоставления 

диапазона возможных связей между ситуационным планированием и результатами 

кризисного менеджмента. При этом мы обоснуем, что связь между качеством 

ситуационного планирования и результатами кризисного менеджмента гораздо слабее, 

чем это часто предполагается. Для этого рассмотрим четыре основных типа связи. 

 (I). Успешное ситуационное планирование + эффективный кризисный 

менеджмент = максимально успешная антикризисная стратегия. Такое сочетание, в 

случае реализации его на практике, часто рассматривается как наиболее действенный 

довод в пользу ситуационного планирования. При этом предполагается, что кризис был 

успешно преодолен, а его негативные последствия ликвидированы в максимально 

короткие сроки [6; 14]. Успех в этом случае во многом определяется большой и 

долговременной предварительной работой, предполагающей не только рассмотрение 

различных сценариев возникновения кризисной ситуации, но и аккумуляцию и 

эффективное распределение ресурсов, управленческих ролей, сфер ответственности 

должностных лиц, проверку их управленческой квалификации, подготовку вариантов 

решений, проектов приказов, распоряжений и т.д.   

(II). Неуспешное ситуационное планирование + эффективный кризисный 

менеджмент = стратегия с опорой на кризисный менеджмент. Эта стратегия может 

быть также названа как «стратегия выдающегося кризисного менеджмента», который 

привел к желательным результатам, несмотря на ошибки и неудачи в ситуационном 

планировании. Здесь креативность мышления кризисных менеджеров, их способность к 

импровизации могут играть ключевую роль в формировании ответной реакции на 

кризис — достаточно типичная ситуация для организаций, где не ведется 

систематического антикризисного планирования, однако менеджмент в случае 

наступления чрезвычайной ситуации действует уверенно, демонстрируя способность к 

гибкому, творческому управлению. 

 (III). Неуспешное ситуационное планирование + неэффективный кризисный 

менеджмент = стратегический провал. В данном случае существенные ошибки в 

планировании или даже отсутствие ситуационного планирования являются факторами, 

играющими решающую роль в неэффективном ответе на кризис. Ситуация развивается 

но наихудшему сценарию, если кризис развивается на фоне бездействия или 

ошибочных действий недостаточно квалифицированных для осуществления 

кризисного управления менеджеров. 

(IV) Успешное ситуационное планирование + неэффективный кризисный 

менеджмент = неэффективное АКУ. Данный сценарий предполагает, что, несмотря на 

хорошо разработанный план, предполагающий рассмотрение различных сценариев 

развития кризиса и достаточную подготовку управленцев для действий по каждому из 

сценариев, результатом, тем не менее, (в той или иной степени) был неэффективный 

ответ на кризис. Это не предполагает полного провала, скорее речь идет о преодолении 

кризиса, но ценой необоснованных жертв, неэффективного, чрезмерно затратного 

использования ресурсов, как это было, например, при ликвидации Чернобыльской 

аварии, чему имеются многочисленные свидетельства. 

Такое развитие событий может порождаться неверной оценкой ситуации, 

неправильным выбором первостепенных средств для приостановки развития кризиса, 

отсутствием достаточно квалифицированных управленческих кадров и многими 

другими причинами, не позволившими в полной мере использовать лучший сценарий 

ситуационного плана. Р. Роснесс в этой связи справедливо отмечает, что «в случае 

решений, принимаемых в условиях неопределенности, катастрофический результат не 

обязательно указывает на плохое решение, и успех не обязательно является 

результатом хорошего принятия решений [15]. 
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Однако в отличие от предыдущего случая, в этой ситуации кризисный 

менеджмент все-таки достиг искомых результатов: кризис был остановлен, его 

наихудших последствий удалось избежать, однако при значительных материальных, 

моральных и временных издержках. Таким образом, антикризисное управление в этом 

случае может быть оценено как результативное, но не эффективное (т.е.  искомый 

результат был получен отнюдь не лучшим способом). Характеризуя подобного рода 

ситуации, М. Хаберфельдт и Л. Кларк пишут:  «Даже самые хорошо составленные 

планы могут оказаться бесполезными. Путаница может царить даже тогда, когда 

сценарии поведения в условиях кризиса были тщательно продуманы, роли расписаны, 

ресурсы сконцентрированы. Организации могут не следовать своим собственным 

планам, даже если их польза очевидна.  Руководители и специалисты организаций 

могут игнорировать или даже просто быть не в состоянии понять то, что противостоит 

им. Быстрые и разрушительные возможности некоторых кризисов (особенно на 

вершинах уже созданных систем) могут сокрушить планы в считанные секунды» [10, 

57]. 

Четыре различных сценария, приведенных выше, иллюстрируют сложную, 

нелинейную и порой непредсказуемую взаимосвязь между ситуационным 

планированием и результатами кризисного менеджмента. В этой связи Р. Соуден 

справедливо отмечает, что «планирование и успех не всегда совпадают, связь между 

ними может быть крайне непрочной или же полностью отсутствовать» [17, 57]. 

Ситуационное планирование не является гарантированным рецептом для 

обеспечения успешного антикризисного управления, но при этом было бы 

опрометчивым от него отказываться. В мире, где непредсказуемые и разрушительные 

кризисы стали обыденностью, государственной власти необходимо планирование на 

случай чрезвычайных ситуаций для обеспечения общественного спокойствия и 

политической стабильности. Организации также нуждаются в нем для аналогичных 

целей.  

Проблема состоит в том, что такие «политические» достижения дается 

недешево. Процессы планирования и сами планы, часто конкурируют между собой, и в 

целях победы в такой конкуренции они политизируются, обрастают обещаниями 

обеспечить политической власти в случае кризиса не снижение, а повышение ее 

престижа, поддержку общественным мнением предпринимаемых властями 

антикризисных мер. Такая «скрытая повестка дня» может снижать эффективность 

ситуационного планирования (за счет удорожания ресурсов), в случае наступления 

кризиса отвлекать усилия для выполнения разного рода факультативных задач, 

предусмотренных ситуационным планом, и если эта ситуация попадет в поле зрения 

оппозиционных сил, критика  кризисных действий политической власти обретет 

дополнительные и весомые аргументы.  

Должностные лица и политические субъекты, участвующие в планировании, не 

должны быть освобождены от критики и контроля, но также и не должны 

третироваться за несоответствие планов политическим ожиданиям. Ситуационное 

планирование не является ни простым рецептом для достижения успеха, ни 

политической футурологией. Оно сочетает оба этих элемента. Необходимо более 

сбалансированное понимание, если мы хотим обладать справедливыми и 

реалистичными ожиданиями относительно того, что государственные власти могут 

сделать, чтобы подготовиться к кризисам, стихийным бедствиям и катастрофам. 
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Организация как хозяйствующий субъект является ключевым звеном в развитии  

экономики. Непосредственно в ней  происходит производство, реализация товаров и 

услуг, взаимосвязь работников с предприятием как действующим организмом. Работа 

организации играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, за счет 

чего формируется не только социальная, но и политическая стабильность в обществе. 

В современных условиях каждая организация как субъект  рыночных 

отношений,  должна  иметь  финансовые, материальные и трудовые ресурсы. Для 

обеспечения эффективной работы организации важную роль играет качественное 

управление оборотными активами. Сегодня,   отрицательное влияние на изменение  

процесса управления оборотными активами  и замедление их оборачиваемости,  имеет 

кризисная нестабильная ситуация в экономике в целом. 

Теория  управления оборотными активами предлагает современным 

организациям ряд моделей для увеличения эффективности  управления оборотными 

активами. 

Агрессивная модель управления текущими активами и пассивами организации 

не дает возможности в безграничномувеличении текущих активов, владеет  

значительной частью денежных средств, запасов сырья и готовой продукции. 

Существенная дебиторская задолженность  в данном случае дает высокий удельный вес 

активов, а также удлинѐнный период оборачиваемости оборотных средств.  Данная 

политика управления текущими активами не дает возможность обеспечить высокую 
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рентабельность активов, однако, практически исключает возможность появления у 

предприятия риск образования технической неплатежеспособности. Агрессивная 

модель управления активами и управления пассивами очень схожи между  собой 

модели. При данной модели в пассивах преобладают краткосрочные кредиты. При 

такой модели у организации увеличивается эффект финансового рычага, затраты по 

содержанию кредитов увеличиваются, что ведет к снижению рентабельности и может 

привести к риску потери ликвидности. 

Консервативная модель управления текущими активами и пассивами 

организации снижает рост текущих активов, что дает низкую сумму текущих активов в 

доле общих активов. Данной модели, как правило, придерживаются организации, 

работающие  в условиях политики строгой экономии. Данная политика управления 

текущими активами положительно влияет на  стабильную экономическую 

рентабельность активов, но негативно отражается на возможности возникновения 

технической неплатежеспособности в спорной ситуации. При данной модели 

управления текущими пассивами,  отличительной особенностью принято считать 

низкий удельный вес краткосрочных кредитов в общей сумме всех пассивов 

организации. При этом финансирование всех активов происходит за счет собственных 

средств, долгосрочных кредитов и займов.  

Компании, используемые в своей деятельности,  умеренную модель управления 

активами базируются на «центристской» позиции». В данном случае текущие активы 

составляют половину от общей доли активов компании, а величина оборота имеет 

усредненный срок. При данной политики уровень рентабельности и вероятность 

наступления технической неплатежеспособности колеблется на промежуточном 

уровне. Для данной модели характерен средний уровень краткосрочного кредитования 

в общей сумме пассивов и в целом данная модель представляет нечто среднее между 

предыдущими двумя моделями.  

Проанализировав модели управления оборотными активами организации   

можно сделать вывод,  что выбор источников финансирования оборотных активов 

определяет взаимосвязь уровня эффективности использования капитала и уровень 

финансовой устойчивости фирмы. На основании данных факторов и формируется 

политика качественного  (эффективного) управления оборотных средств (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Основные принципы моделей управления оборотными активами 
Подход Реализация на практике Соотношение доходности и риска 

Запасы 

Консервативный 

Образование увеличенного объема 

резервных и страховых запасов на 

случай форс-мажорных ситуаций с 

поставкой 

Значительные потери на содержание и 

хранение запасов. Отвлечении средств 

из оборота, как следствие, - снижение 

доходности. Уровень риска остановки 

производства минимальный 

Умеренный 
Создание резервов на случай 

стандартных сбоев 
Средняя доходность. Средний риск 

Агрессивный 
Снижение запасов к минимуму, 

поставки "точно в срок 

В ситуации максимальной 

доходности, есть риск при небольшой 

сбое полной остановки производства 

Дебиторская задолженность 

Консервативный 

Ужесточенная политика касательно 

предоставления кредита, 

погашения задолженности. 

Сокращение отсрочки платежа. 

Работа только со стабильными 

клиентами. 

Потери от образования задолженности 

, а также задержки платежей от 

контрагентов- минимальны 

Однако, уровень продаж и 

конкурентоспособность невысокие 

Умеренный 
Оказание стандартных условий 

поставки и оплаты 
Средняя доходность. Средний риск 
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Агрессивный 
Гибкая политика кредитования и 

отсрочки платежа. 

Высокий рост объема продаж по 

ценам больше относительно 

среднерыночных, но также и 

сохраняется высокаявероятность 

появления просроченной дебиторской 

задолженности 

Денежные средства 

Консервативный 

Образование большого количества 

денежных средств на счетах 

компании 

 

Возможность вовремя совершать 

планируемые платежи даже при 

временных проблемах с инкассацией 

может привести к их обесценению 

Умеренный 

Инвестирование в ценные бумаги, 

создание незначительных 

страховых резервов. 

Средняя доходность и риск. 

Агрессивный 

Вложение значительной части 

денежных средств в 

высоколиквидные активы 

 

Образование риска неоплаты текущих 

краткосрочных займов и срочных 

обязательств. 

 
Фиксированной  объем краткосрочных финансовых обязательств и рост доли 

оборотных активов в организации будут влиять на повышение финансовой 
устойчивости компании  и сокращать влияние финансового рычага,  так как 
финансирование происходит за счет собственных источников и долгосрочного 
заемного капитала, что,  в свою очередь, приведет к росту  средневзвешенной 
стоимости капитала (ставка по долгосрочному кредитованию выше, чем по 
краткосрочному). 

Соответственно, при непосредственном участии собственного капитала и 
долгосрочных займов в формировании оборотных активов будет увеличиваться сумма 
краткосрочных финансовых обязательств. Однако, данная ситуация имеет и негативные 
последствия, а именно снижение финансовой устойчивости и платежеспособности 
компании, по причине увеличение частоты и объема выплаты по долговым 
обязательствам. 
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