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ТЕОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД 
Выделены особенности ведения предпринимательской деятельности. Теоре-
тически обоснованы условия реализации предпринимательства в России. Обо-
снованы ключевые направления развития предпринимательской деятельности 
в Омской области. Раскрыта содержательная роль функций предпринимате-
лей. Выявлены направления дальнейших исследований теории развития пред-
принимательства и предпринимательского поведения.
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Российский предприниматель любого уровня —
это субъект, стремящийся профессионально вести 
свое дело, самостоятельно распоряжающийся сво-
им капиталом и результатами труда и самостоятель-
но принимающий экономические решения. Вместе 
с тем следует выделить ряд особенностей ведения 
предпринимательской деятельности, характерных 
для российских условий: во-первых, отсутствие не-
обходимых условий реального предприниматель-
ства для лиц, выразивших желание заниматься 
предпринимательской деятельностью; во-вторых, 
отсутствие гарантированных полных юридических 
прав собственности на средства производства,  
на капитал (в том числе на землю), на продукт тру-
да и на доход от его использования; в-третьих, от-
сутствие реальных правовых гарантий на ведение 
бизнеса (поэтому предпринимательская деятель-
ность ведется «на свой собственный страх и риск»); 
в-четвертых, трудности, вызванные отсутствием 
благоприятной экономической (в основном фи-
нансовой) средой и политической ситуацией в от-
ношении возможности развития инвестиционной  
и инновационной составляющих; в-пятых, трудно-
сти, связанные с технологической средой; в-шестых, 
отсутствие социокультурных традиций российского 
предпринимательства и трудности, связанные с со-
циокультурной средой. Исследуем каждую из вы-
деленных особенностей осуществления предприни-
мательской деятельности.

Во-первых, что в действительности означает от-
сутствие необходимых условий цивилизованного 
предпринимательства для лиц, выразивших жела-
ние заниматься предпринимательской деятельно-
стью. Это значит, что современные предпринима-
тели вынуждены осуществлять свою деятельность 
в условиях многообразия форм собственности,  
но, зачастую, не имея правовых оснований на вла-
дение средствами производства, капитала, продук-
тов труда, а также получаемые доходы от их ис-
пользования. Становится ясным, что происходит 
в явном и неявном виде процесс экономического 
изъятия продуктов, получаемых в ходе предпри-
нимательской деятельности. Важно подчеркнуть, 
что цивилизованный рынок в принципе не может 
развиваться на нечеткой правовой основе, по-
скольку система контрактов, долгосрочных отно-
шений и взаимодействие стратегических партнеров  
«по горизонтали» (фирм — с поставщиками, под-
рядчиками, клиентами, потребителями) становится 
в современном мире определяющей и очень эффек-
тивной формой конкурентных отношений. Все они 
держатся на ясной для партнеров правовой основе, 
которая тоже развивается в позитивном плане, за-
щищая права потребителей (заказчиков). Поэтому 
классическое предпринимательство в своей основе 
олицетворяет наличие инициативного, самостоя-
тельного, рискового типа продуктивной деятель-
ности, целеориентированной на формирование  
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прибыли, в условиях конкуренции других авто-
номных производителей, зависимой от поведения  
на рынке потребителя.    

Во-вторых, отсутствие гарантированных полных 
юридических прав собственности на средства про-
изводства, на капитал, на землю, на продукт труда  
и на доход (ренту) от его использования означает, 
что возникает ситуация, когда современный пред-
приниматель ни с кем и ничем по праву «не де-
лится», что и позволяют ему отсутствие правового 
пространства и имеющаяся сила бюрократической 
власти, как правило, власти неформальной. Тем са-
мым можно наблюдать отсутствие рыночных чисто 
экономических идеалов равенства возможностей, 
свободы реальной экономики, гармонии интере-
сов народа и государства. Отношение российско-
го предпринимателя к законодательству — весьма 
актуальная проблема предпринимательства в прин-
ципе. Вопрос ставится уже таким образом, что се-
годня невозможно определить, что такое вообще 
незаконные хозяйственные действия. Проводимые 
исследования подтверждают гипотезу, что букваль-
но каждый предприниматель, особенно хозяйствен-
ник, в той или иной мере вовлечен в незаконные 
операции. Причина этого видится ими в отсутствии 
элементарного правового пространства. Справед-
ливости ради следует отметить, что ликвидация ко-
мандной экономики способствовало нейтрализации 
контроля за деятельностью большинства субъектов 
хозяйствования, а ресурсы государства стали пре-
вращаться в привлекательный объект для присво-
ения национального богатства. Фактически совре-
менному предпринимательству выгодно отсутствие 
правового пространства, поскольку, будь оно, про-
изошло бы резкое ограничение силы политическо-
го воздействия власти субъекта управления пред-
принимательством. Реально функционирующее 
правовое пространство воспрепятствовало бы не-
санкционированным вторжениям в хозяйственные  
и предпринимательские отношения. 

В-третьих, отсутствие реальных правовых га-
рантий на ведение бизнеса ведет к тому, что пред-
принимательская деятельность ведется на свой соб-
ственный страх и риск и он, в частности, всегда 
может быть подвержен серьезным угрозам — быть 
вообще уничтоженным, если не сумеет «догово-
риться». Это давно известно в России и основано 
на том, что предпринимательские действия субъек-
тов современных российских рыночных отношений 
на любом уровне сталкиваются с многочисленны-
ми непреодолимыми, на первый взгляд, проблема-
ми. Этому способствует избирательный характер 
исполнения законов, противоречия в их текстах, 
наличие подзаконных актов, бездействие власти  
в отношении теневых структур. Все эти и другие 
аналогичные проблемы являются не столько резуль-
татом продолжающейся экономической депрессии 
и углубляющегося социокультурного кризиса на-
шего общества, сколько очевидным следствием ры-
ночных преобразований собственности и власти. 
Так, известно, что почти все проблемы предприни-
мателя хорошо и быстро решаются исключительно  
«на неформальном уровне». Отсюда возникает 
гипотеза: если предположить, что типичный рос-
сийский предприниматель — это, вообще говоря,  
в той или иной форме господствующий, бывший 
номенклатурный тип, то ключевые структуры  
и модели предпринимательского поведения в Рос-
сии в большинстве своем действуют, основываясь 
на принципе статусно-ролевого поведения, дей-

ствия вертикальной (командной), а не горизонталь-
ной (рыночной) иерархии власти. 

В-четвертых, известные трудности и пробле-
мы, вызванные отсутствием благоприятной эконо-
мической средой и политической ситуацией в от-
ношении возможности развития инвестиционной 
и инновационной составляющих, ведут к тому, 
что в реальной жизни функционируют ключевые 
субъекты предпринимательства с командно-но-
менклатурным менталитетом. Модель управления, 
в этом случае, будет складываться по следующей 
схеме: формальная (нормативная или администра-
тивно-организационная) и неформальная (реаль-
но действующая) системы управления, а также  
из конкретно-функциональных структур. Формаль-
ная система управления на макроуровне основана 
на официальной идеологии власти и стандартных 
государственных средствах регулирования предпри-
нимательской деятельностью (официальное право-
вое, финансовое, социальное и другие формальные 
типы управления). Неформальная система управле-
ния на микроуровне отождествляется с системой 
норм и правил поведения, базируется на опреде-
ленных сложившихся и складывающихся правилах 
тех малых групп и социальных страт, в которые  
на основе конкурентных социокультурных цен-
ностях включен предприниматель. Официальная 
(государственная) система норм и правил зависит, 
с одной стороны, от сформировавшейся организа-
ционной государственной структуры государства,  
с другой стороны на официальной идеологии. Вта-
кой структуресубъект предпринимательской де-
ятельности действует рутинно. Его труд зарегла-
ментирован и легко поддается количественным 
оценкам. Вся система целеориентирована на стро-
гое соблюдение регламентированных норм и пра-
вил. Неформальная система предполагает наличие 
инициативы и творческого подхода, самостоятель-
ной постановки и реализации задач любого уровня 
сложности. Следовательно, неформальная система 
изначально целеориентирована на развитие инди-
видуальности и инновационных решений. Такая 
система способна оказывать реальное сопротив-
ление против формальной системы управления  
на всех уровнях предпринимательских отношений.  
В итоге все возможности развития инвестицион-
ной и инновационной составляющих современного 
предпринимательства и интрапренерства доступны 
лишь отдельным категориям предпринимателей, 
как правило, максимально приближенным к рыча-
гам номенклатурной власти. Еще одна серьезная 
проблема российского предпринимательства — от-
сутствие благоприятной экономической и полити-
ческой ситуаций в отношении возможности разви-
тия инвестиционной и инновационной факторов. 

Трудности, вызванные политической ситуа- 
цией, — это неочевидная слабость центрального 
руководства, огромный дефицит государственного 
бюджета, внешний долг странам развитого капита-
лизма, региональные политические противоречия, 
создающие в целом довольно безрадостную атмос-
феру политической неопределенности. Эту полити-
ческую картину добавляют трудности, связанные  
с экономической средой: до сих пор, несмотря  
на либерализацию, в России перекошенный уро-
вень цен, не позволяющий большинству предприя-
тий реализовывать продукцию и получать прибыль; 
высокий темп инфляции, сдерживающий дело-
вую активность и инициативу предпринимателей; 
неблагоприятная структура экспорта; проблемы  
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получения внешней помощи для развития бизне- 
са — ее получение нередко является решающим 
фактором для его развития. 

В-пятых, все это автоматически ведет к труд-
ностям, связанным с технологической средой: раз 
инвестиции достаются, а не вкладываются, то и ре-
альный эффект от них мизерный. В итоге — новые 
технологии развивать некому. Впрочем, это — от-
дельная, весьма сложная проблема ведения предпри-
нимательства и интрапренерства, анализ которой 
нужно проводить специально и более углубленно. 
Следует, однако, подчеркнуть, что трудности, свя-
занные с технологическими факторами, пожалуй, 
наиболее тяжелые и долговременные. Дело в том, 
что в России, по всей вероятности, происходит сме-
на технологического способа производства в «длин-
ной волне», что означает, ни много ни мало, замену 
и реструктуризацию (выделение и использование 
сохранившихся жизнеспособных элементов актив-
ной части основного капитала) практически всего 
парка технологического оборудования, особенно  
в капиталоемких отраслях промышленности. Моно-
полизм — еще одна тяжелая структурная пробле-
ма, которая сводится к тому, что помимо необходи-
мости избавления от излишних производственных 
мощностей необходимо и создавать аналогичные 
конкурентоспособные производства. В России на-
лицо явное сокращение производства средств про-
изводства (промышленного оборудования), умень-
шение доли наиболее сложных его видов. Наконец, 
основная часть используемых технологий в России 
относится к базовым, мобилизационным, оборон-
ным, что, в силу завершения основных жизненных 
циклов большинства технологий, не позволяет рас-
считывать на конкурентные преимущества в долго-
срочном аспекте на мировом рынке.  Поэтому вы-
живание большинства российских предприятий 
возможно только в краткосрочном аспекте и при 
отсутствии международной конкуренции в соответ-
ствующих отраслях.

В-шестых, на все эти проблемы тяжелым грузом 
накладывается и ситуация, связанная с отсутстви-
ем социокультурных традиций русского бизнеса и 
соответствующие трудности, связанные с социо- 
культурной неформальной средой ведения пред-
принимательства и интрапренерства. Отсутствие 
социокультурных традиций русского бизнеса, вы-
ражается, например, в необязательности россий-
ских предпринимателей, низком уровне управлен-
ческой культуры, незнанием методов управления, 
предубеждении против иностранных инвестиций.  
Важно отметить, что серьезность этой проблемы  
до сих пор до конца еще не осознана нашими рос-
сийскими предпринимателями и интрапренерами.

Процессы трансформации государственной 
собственности в частную могут иметь различные 
последствия. Экономическая база российского 
предпринимательства закладывалась в процессе 
приватизации, которому присущи следующие ха-
рактерные черты: он, во-первых, многим представ-
ляется стихийным, хотя на самом деле чувствуется 
твердое управляющее воздействие на этот процесс 
в сторону неформального присвоения государствен-
ных средств; во-вторых, реализуется в хозяйствен-
но-юридических формах закрытого типа; в-третьих, 
не приводят к ликвидации старых монопольных 
структур (в частности, государственные структу-
ры формально переименовываются, меняют форму 
собственности и фактически переходят в личную 
собственность руководителей; другие как бы при-

крывают собою образование частных фирм, ори-
ентированных на использование государственных 
ресурсов); в-четвертых, не наблюдается массового 
инвестирования иностранных капиталов.

Также следует отметить, что формальные фор-
мы собственности зачастую объективно не отра-
жают реальных форм собственности и управления, 
осуществляемых в действительности как внутри, 
так и вне этих предприятий. Некоторые предпри-
ниматели отмечают важность неформально функ-
ционирующих государственных форм управле-
ния, признавая предпринимательство в рамках 
государственных структур не только возможным, 
но и находящим там более благоприятную почву.  
Но большинство придерживаются иной точки зре-
ния: государственная структура — это простое 
прикрытие реальным процессам, фактически про-
текающим во всех формах предпринимательской 
деятельности. Все это говорит о первичности не-
формальной власти.

Для того чтобы сегодня выжить, поведенче-
ский стереотип российского предпринимателя дол-
жен жестко быть привязан к регулирующим воз-
действиям государства — этакратической власти,  
на основе использования селективной информации, 
других методов задействования социальных сетей. 
С их помощью происходит реальное регулирование 
его поведением как объектом управления.  Круп-
ный предпринимательский капитал, чтобы выжить, 
борется за влияние на государственную власть, 
подавляя реальных и потенциальных конкурентов  
с помощью политического капитала. Коммерче-
скому капиталу для выживания необходимо навя-
зать финансовую зависимость отраслевым гиган-
там.  Формально независимому мелкому бизнесу, 
чтобы выжить, от государства ничего и не нужно:  
ни льготных кредитов, ни дотаций. Главное, как 
подчеркивает большинство предпринимателей, 
чтобы не мешали: не повышали налоги, не при-
тесняли бюрократическими проволочками.  Тогда  
он обеспечит и себя и других: секрет его конкурен-
тоспособности — в способности самоорганизовать-
ся в мелком бизнесе, начиная почти с нуля. 

Верификация главной гипотезы исследования 
на основе привлечения многочисленных социаль-
ных фактов, включая базы данных собственных 
конкретных исследований, заключается в том, что 
в ситуации российской рыночной среды, учиты-
вая изложенный концептуальный контекст, цели, 
ценности, установки и особые интересы предпри-
нимателя как объекта управления,  по существу, 
подчинены целям, ценностям и особым интересам 
малочисленных вышестоящих субъектов этакрати-
ческой системы управления, которые тем не менее 
обеспечивают минимальную экономическую эф-
фективность и социальную устойчивость субъект-
объектных связей и отношений между рыночными 
агентами, хотя исключительно в свою пользу.

Собственные конкретные исследования по Ом-
ской области эмпирически выражаются в следу-
ющем. Анализ объективных данных показывает: 
направления предпринимательской деятельности 
распределились следующим образом: самый вы-
сокий удельный вес занимает посреднеческая 
деятельность (ее доля по отношению к другим 
видам предпринимательской деятельности состав-
ляет 33 %, и ее рост продолжается, что объясняет-
ся сравнительно высоким уровнем рентабельности 
сделок и, как следствие, получением прибыли при 
осуществлении посреднической операции, а также  
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значительной емкостью рынка). Следующее направ-
ление предпринимательской деятельности  — ком-
мерческая, в том числе на долю оптовой торговли 
приходится 12 %, а розничной — 16,3 %. Необходи-
мо также отметить потенциально стабильный рост 
данного направления, который формируется под 
воздействием потребностей рынка в формирова-
нии и развитии оптовых и розничных торговых 
сетей. На долю строительства приходится 16,5 %. 
Это также благоприятная сфера для развития мало-
го бизнеса, поскольку связана с действием таких 
факторов как: низкая стоимость основных средств, 
малая длительность технологического цикла, до-
ступность материалов, несложная технология стро-
ительно-монтажных работ, невысокие требования  
к квалификации работников. Вместе с тем, имеются 
перспективные направления предпринимательской 
деятельности, которые не получили должного раз-
вития. К ним следует отнести производство това-
ров народного потребления (причины — низкая 
конкурентоспособность товаров, высокие издерж-
ки на производство), бытовое обслуживание, пере-
работка сельхозпродукции (причина — невысокий 
уровень прибыли). Достаточно низкий процент за-
нимают такие виды предпринимательской деятель-
ности как кредитование, страхование, финансовая 
деятельность. Необходимо подчеркнуть позитивный 
момент в развитии направлений предприниматель-
ской деятельности. Он связан с тем, что подавля-
ющее большинство (94,6 %) занимают структуры 
малого предпринимательства из общего числа пред-
принимательских структур. В то же время доля 
средних и крупных предпринимательских структур 
остается невысокой, однако, несмотря на это, их 
роль в предпринимательстве области существенна.  
Экономическую эффективность этих структур ха-
рактеризует распределение прибыли на одного ра-
ботника предприятия. Наиболее высок этот показа-
тель для концернов, низок для малых предприятий.

Результаты проведенных исследований, направ-
ленных на выявление содержательной роли функ-
ций предпринимателей, выступающих в качестве 
субъектов такого типа экономической деятельно-
сти, как предпринимательство, могут быть сведены  
к следующему.  

1. Предпринимательство следует рассматривать, 
с одной стороны, как разновидность социальной де-
ятельности, с другой — как специфическую деятель-
ность, ориентированную на инновационный подход 
и связанную с риском ее осуществления. Согласно 
мнению П. Друкера, предпринимательство не сле-
дует ограничивать только экономической сферой, 
даже при условии, что именно в ней оно появляет-
ся. Его следует соотносить со иными видами чело-
веческой активности. Исключение составляют толь-
ко те, которые можно отнести к экзистенциальным, 
а не к социальным. Иными словами, смысл пред-
принимательства является постоянным не зависи-
мо от его направленности и области применения. 
«Как предприниматель в сфере образования, так  
и предприниматель в сфере здравоохранения  
по решаемым задачам, используемым инструментам 
и встречающимся трудностям мало чем отличаются 
от предпринимателя в коммерческо-производствен-
ной деятельности» [1, с. 39]. «Инновационность» 
необходимо рассматривать как неизбежную состав-
ляющую предпринимательства, поскольку оно как 
направленное действие целеориентировано на фор-
мирование с помощью имеющихся видов ресурсов 
новых свойств социальных благ.

2. Общепризнанным считается подход к трак-
товке предпринимательства в качестве типа хо-
зяйственной деятельности, тем самым ограничивая 
его исключительно экономической сферой. Для со-
держательного понимания этого вида деятельности 
следует констатировать, что в среде экономистов 
отсутствует явно выраженное единство позиций 
при рассмотрении предпринимателя как носите-
ля строго определенной экономической функции.  
При этом отчетливо просматривается две тенден-
ции при обосновании исключительно «экономиче-
ского предпринимателя»: 1) в качестве хозяйству-
ющего субъекта, ориентированного на выполнение 
исключительно репродуктивных функций комби-
нирования факторов производства, направленных  
на формирование и максимизацию получаемой 
прибыли. Данная тенденция сформировалась  
в результате фундаментальных исследований стати-
ческих систем представителями классической и не-
оклассической экономической школы, что позволи-
ло им трактовать предпринимательскую функцию  
в форме «экономического мира»(исследования  
Р. Кантильона, неоклассиков А. Маршалла, Л. Валь-
раса, Дж. Б. Кларка, а также основоположника те-
ории трансакционных издержек Р. Коуза). Полу-
ченные выводы позволяют утверждать, что, с одной 
стороны, предпринимателя следует рассматривать 
как утилизатора сложившихся конкурентных воз-
можностей, с другой стороны — в качестве распре-
делителя имеющихся ресурсов с целью обеспечения 
спроса. При этом можно говорить об исключитель-
но пассивной позиции предпринимателя; 2) в ка-
честве хозяйствующего субъекта, осуществляюще-
го «чисто экономическую» или организационную 
инновацию.  В этом случае явно просматриваются 
черты активного, инновационного характера пред-
принимателя, создающего новые конкурентные 
возможности («осуществляет новые комбинации 
факторов производства»), действующего в огра-
ниченных рамках конкурентного несовершенства  
и неопределенности конечных последствий про-
водимых экономических действий, а не пытается 
приспособиться к рынку (Й. Шумпетер, Дж. Тюнен, 
Ф. Хайек и другие).

3. Существует точка зрения, согласно кото-
рой предприниматель рассматривается в качестве 
субъекта экономического роста, способного нести 
бремя всевозможных рисков в сложных условиях 
неопределенности спроса (Ф. Найт, Р. Кантильон,  
Дж. Тюнен, Дж. С. Милль, Л. Мизес и другие). Вме-
сте с тем Й. Шумпетер не считал это определяющей 
чертой предпринимателя, он не придавал фактору 
риска важное значение. 

4. В Третьем Международном словаре Вебсте-
ра предприниматель трактуется как субъект, наде-
ленный предпринимательской функцией и высту-
пающий в качестве организатора экономической 
деятельности, основателя этой деятельности, вла-
дельца и управляющего, принимающего на себя риск  
[2, р. 39–40]. 

5. Технологически сам процесс современного 
предпринимательства состоит из четырех явно вы-
раженных стадий: поиска новой идеи и ее оценки; 
составления реалистичного бизнес-плана; поиска 
необходимых ресурсов; непосредственного управ-
ления созданным предприятием. Предпринима-
тель — это человек, обслуживающий все четыре 
стадии предложенного процесса. Что, важно, то 
это наличие той особой точки зрения, разделяемой 
многими отечественными учеными, позволяющей 
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рассматривать предпринимательство в качестве це-
лостного социально-экономического явления, спо-
собного осуществлять конкретный предпринима-
тельско-производственный процесс исключительно 
в единстве и при успешном совместном функцио-
нировании трех субъектов: собственник, предприни-
матель и менеджер. Следовательно, в современных 
условиях предприниматель выступает в качестве 
ключевой фигуры, способной объединить экономи-
ческие интересы участников процесса формирова-
ния и реализации предпринимательской идеи. 

6. Еще одна достаточно распространенная точ-
ка зрения состоит в том, что предприниматель 
не подвергает риску свое финансовое состоя-
ние, поскольку это в большей степени характерно  
для инвесторов. Если предприниматель чем-то ри-
скует, то исключительно временем. Эта научная 
традиция принадлежит Й. Шумпетеру, который 
дал четкое разграничение этих понятий: «Предпри-
ниматель практически никогда не несет рисков. 
Даже если предприниматель финансирует себя сам  
из прошлой предпринимательской прибыли или 
использует средства производства своего прежне-
го «статичного» предприятия, он несет риск толь-
ко как кредитор или владелец благ, но отнюдь  
не как предприниматель. Пусть даже он рискует 
своей репутацией, но прямой экономической от-
ветственности за неудачу своего предприятия он 
не несет» [3, с. 286]. К значительному уменьшению 
степени риска индивида, занимающегося предпри-
нимательством, подталкивает знание определенных 
условий окружающей среды. Дополнительная ин-
формация о конкуренции, о количестве необходи-
мых средств, менеджерские знания о специфиче-
ских аспектах предприятия меняют представления 
предпринимателя о степени вероятности неудачи 
своего предприятия.

7. Когда говорится о феномене инновации как 
сущности предпринимательства, то, в первую оче-
редь, имеется в виду именно «системный» аспект 
инновации: например, добавление нового элемен-
та, создающего новое экономическое качество,  
в уже существующие элементы. Это говорит о том, 
что предприниматель способен видеть систему как 
целостное, в то время как другие могут видеть ис-
ключительно отдельные элементы системы. 

8. Жизненным является подход к исследова-
нию понятия «истинное предпринимательство», 
конструкция которого формируется управляющим.  
По сути, оно характеризуется результатами, пока-
зывающими стремление к изменениям и предпри-
нимательскому поиску. Это позволяет констати-
ровать, что истинное предпринимательство нельзя 
связывать только с процессами развития малого  
и среднего предпринимательства, а с точки зрения 
предпринимательского поведения, оно ориенти-
ровано выживание и эффективное ведение пред-
принимательской деятельности в крупных фирмах.  
Важно подчеркнуть, что основу принципов успеха 
такого предпринимательского поведения будут со-
ставлять перманентные нововведения, позволяю-
щие прогнозировать потенциальные возможности 
и реальные шансы в конкретных ситуациях. Про-
ведение систематических нововведений позволяет 
осуществлять контроль основных источников но-
вых возможностей и реализовывать шансы, появля-
ющиеся в конкурентной среде. Фактически реаль-
ные результаты достигаются за счет использования 
возможностей, а не посредством нивелирования 
сложившихся проблем.

9. Исследование предпринимательского управ-
ления актуализирует следующие направления: соз-
дание социальных структур, способных адекватно 
воспринимать изменения и реагировать на нововве-
дения; создание социальных структур, призванных 
проводить систематическую оценку результатов 
предпринимательской деятельности, обеспечиваю-
щих формирование и регулирование процесса са-
мообучения персонала предпринимательских фирм; 
выявление факторов, тормозящих развитие пред-
принимательской деятельности [4, с. 82–83]; ней-
трализация методологически необоснованных 
решений (объединение инновационно-ориентиро-
ванных и линейно-функциональных структур, про-
ведение необоснованной диверсификации и т. п.).   

10. Сравнение классического рыночного и не-
классического подходов управления предпринима-
тельством показало, что они имеют общую концеп-
туальную управленческую схему, но, по большому 
счету, эти подходы практически не имеют общих 
оснований. В этом отношении имеются две раз-
нокачественные модели извлечения предпринима-
тельского дохода. 

Проведенный анализ предпринимательского по-
ведения как особой системы личности, обладающей 
разноуровневыми механизмами управляемости,  
а также приведенный качественный анализ про-
блем российского предпринимательства — важны 
не только для понимания, но и регулирования форм 
возможного предпринимательского поведения. Раз-
работка параметров предпринимательских моделей 
есть движение к открытию новых неформальных  
и латентых структур и слоев его поведения в раз-
личных социальных контекстах, движение в на-
правлении все труднее поддающейся операцио-
нализации и верификации ключевых переменных 
этих моделей.

Проведенные исследования позволяют акценти-
ровать внимание лишь на определенной совокуп-
ности выводов, основанных, как на классических, 
так и неоклассических традициях, теоретических 
предположениях, аналитическая достоверность 
которых хоть и получила корректную оценку,  
но завершенной считать ее нельзя. Актуализирует-
ся проблема исследования предложенного подхода,  
а также выявление возможности дальнейшей рабо-
ты над ним, значительно трудоемкой и более слож-
ной: дальнейшая эмпирическая проработка про-
блемы на основе фундаментальных экономических 
исследований по ней.

Необходимо также подчеркнуть, что в современ-
ном предпринимательстве становится очевидным: 
на первой стадии предпринимательской деятель-
ности особую роль в решении материально-эконо-
мических проблем играют те исходные рациональ-
ные схемы поведения, которые гарантированно 
приносят прибыль. В этом плане в качестве весь-
ма практичного прикладного аспекта могут высту-
пать некоторые простейшие схемы, предложенные  
в рамках «экономического подхода» еще класси-
ками экономики. Для более сложных целей разра-
ботки проблем социального управления,  решения 
задач социальной политики на различных уровнях 
управления, на более сложной стадии предприни-
мательской деятельности — могут быть использо-
ваны и более сложные,  позволяющие увидеть раз-
личные уровни предпринимательского контекста 
и понять стремления человека к ценностно-долго-
срочным вознаграждениям. Потому создание си-
туаций ценностно-долгосрочного стимулирования, 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КАК ТЕНДЕНЦИЯ 

Наблюдаемый переход от традиционной эконо-
мики к активной фазе инновационной экономики, 
обусловленной технологическими преобразова-
ниями на уровне шестого технологического укла-
да, связан с глубокими преобразованиями инсти-
туциональных основ экономики, с пересмотром 
концептуальных подходов к роли материальных  
и интеллектуальных активов, а также с переоцен-
кой «промышленных» ценностей техногенной куль-
туры эпохи индустриализации и поиском новых 
«информационных» и «хомогенных» ценностей со-
временного периода постиндустриализации, драй-
вером развития которой является синтез нано-, био-  
и информационных технологий. По оценкам специ-
алистов, если в настоящее время основные разли-
чия между предприятиями связаны с разным ор-
ганизационно-техническим уровнем производства  
и реализации продукции, то с течением времени  
(по прослеживаемой тенденции) «техногенный» 
фактор различий в конкурентном положении дол-
жен смениться «хомогенным» фактором, определя-
емым в первую очередь способностями и возмож-
ностями (интеллектуальными преимущественно) 
персонала предприятия [1]. 

В целом, эволюция промышленных предпри-
ятий прослеживается в следующем направлении  
(рис. 1). 

Для промышленного производства традиционной 
экономики более важно получение как можно боль-
шего количества экземпляров товаров каждого дан-
ного потребляемого вида. Одной из важнейших задач 
управления предприятием при этом является опреде-
ление объемов производства, обеспечивающих эко-
номическую эффективность его деятельности. 

В настоящее время происходящие трансформа-
ционные процессы в экономике, обусловленные 
современным этапом технологической эволюции, 
диктуют необходимость проведения активных ин-
новационных преобразований. В таких условиях 
промышленные предприятия продолжают играть 
роль важнейшего института в структуре националь-
ной инновационной системы. Основной тенден-
цией эволюции промышленных предприятий как 
институциональных единиц становится повышение 
наукоемкости и высокотехнологичности, а также 
инновационной активности с проявлением целого 
комплекса так называемых признаков «организа-
ций ХХI в.», в числе которых:

— построение в виде сетевой, компьютерно-ин-
тегрированной организационной структуры, объ- 
единяющей неоднородные ресурсы, расположен-
ные в различных местах; 

— ведение разработки и реализации новых под-
ходов к управлению производимыми продуктами, 
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включающие социальные механизмы вертикальной 
мобильности и социальных вознаграждений, могут 
приобретать все большее значение в предпринима-
тельском поведении. 
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осуществляемыми процессами и потребляемыми 
ресурсами; 

— проведение политики тотального самообуче-
ния на индивидуальном, групповом и организаци-
онном уровнях; 

— наличие интенсивной генерации знаний, пе-
реработки и использования корпоративных знаний, 
преобразование интеллектуальных ресурсов в про-
дукты и услуги.

В связи с трансформационными процесса-
ми современных промышленных предприятий  
на качественном уровне возникает необходимость 
введения нового признака их классификации,  

отражающего степень их много аспектной «совре-
менности». В частности, Г. Б. Клейнером данный 
принцип классификации промышленных предпри-
ятий идентифицирован как «способность обеспе-
чить создание, восприятие, закрепление и развитие 
технологических новшеств», а соответствующие 
ему типы предприятий условно определены как 
«технологические», «конъюнктурные», «марке-
тинговые», «предприятия технологической атаки 
(технологических скачков)» (табл. 1), отражая эво-
люцию предприятий США и Западной Европы. 
Следует отметить, что в России на сегодняшний 
день крайне мало предприятий четвертого типа —  

Рис. 1. Эволюция промышленного предприятия: основные этапы

Таблица 1 

Классификация промышленных предприятий по способности обеспечения создания, восприятия,   
закрепления и развития технологических новшеств

Тип предприятия Характеристика предприятия Графическое представление

1. Технологические

Функционируют на основе системы определенных 
стабильных технологических процессов, замена 
которых приводит к изменению профиля предприятия. 
Эволюционное изменение технологии для таких 
предприятий — результат длительных научно-
исследовательских разработок, требующих высоких 
затрат, превосходящих, как правило, финансовые 
и кредитные возможности самого предприятия 
(например, многие крупные предприятия металлургии, 
химической промышленности). При этом реализуется  
в основном односторонний характер взаимодействия  
с рынком.

2. Конъюнктурные

Технология производства жестко не связана с собст- 
венными основными фондами. Продукция предприятия 
(услуги) не требуют узкоспециализированного обо- 
рудования, длительной и дорогой подготовки производст- 
ва и процесса освоения. Ориентированы на удов- 
летворение текущих и оперативно меняющихся 
запросов рынка (например, некоторые машинострои- 
тельные сборочные предприятия). Взаимодейст- 
вие таких предприятий с рынком также в основном 
одностороннего, но иного характера.

3. Маркетинговые

Ориентируются не только на текущие запросы рынка, 
но и на будущие его потребности, заранее осуществляют 
подготовку соответствующей технологии, ведут 
политику активного воздействия на рыночный спрос 
будущих периодов. Взаимодействие с рынком носит 
двусторонний характер.

4. Технологической 
атаки

Стратегия предприятий позволяет реализовать 
неизбежные под воздействием НТП технологические 
скачки, что обеспечивает им устойчивое конкурентное 
преимущество. Предприятия не просто способны 
эволюционно менять технологию, но и самостоятельно, 
ранее конкурентов проводить революционные 
перемены, что является результатом соответствующего 
фокусирования усилий и ресурсов предприятия 
(например, крупнейшие предприятия аэрокосмической 
отрасли). Взаимодействие с рынком приобретает 
следующий вид:
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предприятий технологической атаки, способных 
обеспечить столь необходимые для современной 
российской экономики технологические скачки  
в виде прорывных инноваций (сценарий опережаю-
щего формирования и развития национальной эко-
номики). 

В целом, в условиях инновационной экономики, 
а именно на современном её этапе, неизбежна ка-
чественная трансформация промышленных пред-
приятий, связанная с изменением общей целевой 
функции производства постиндустриального пери-
ода экономики. Дело в том, что основной задачей 
производства в индустриальном обществе (тради-
ционная экономика) являлось производство такого 
количества продукции, которое позволило бы обе-
спечить потребности населения и нужды дальней-
шего экономического развития в товарах и услугах. 
Для экономики активных инновационных преоб-
разований постиндустриального периода главным 
становится не тиражирование экземпляров типо-
вого продукта. Эта задача в условиях комплексной 
автоматизации и информатизации производствен-
но-хозяйственных и управленческих  процессов  
на предприятии относительно легко решаема. Ак-
туализируется производственная задача разработки  
и создания новых видов товаров и услуг. В качестве 
основных направлений качественной трансформа-
ции промышленных предприятий в условиях совре-
менной инновационной экономики можно опреде-
лить три основных вектора (табл. 2) [1].

Таким образом, востребованным подходом  
к анализу деятельности современного предпри-
ятия, к принятию соответствующих эффективных 
управленческих решений становится не только рас-
смотрение предприятия в виде суммы материаль-
ных и нематериальных активов, а также учет воз-
росшего значения и роли последних в деятельности 
предприятия современного уровня. В итоге новым 
качеством для промышленных предприятий в эпо-
ху инновационной экономики на уровне техноло-
гического уклада шестого поколения должен стать 
принципиально иной уровень развития — уровень 
интеллектуально-инновационного предприятия. 

Предлагаемое понятие «интеллектуально-инно-
вационное предприятие» содержательно шире из-
вестного термина «инновационное предприятие». 
Так, Руководство Осло (рекомендации по сбору 
и анализу данных по инновациям) [2] определя-
ет инновационное предприятие как предприятие, 
которое внедрило некую инновацию в течение  

периода наблюдения. Причем это могут быть как 
коммерчески успешные инновации, так и неудач-
ные, а также внедряемые инновации могут быть 
как результатом собственных исследований и раз-
работок, так и заимствованными, т.е. разработан-
ными другими субъектами. Помимо этого, Руковод-
ство Осло разделяет инновационные предприятия  
в зависимости от типа осуществленных инноваций 
на продуктовые, процессные, организационные, 
маркетинговые. Например, продуктово/процессное 
инновационное предприятие — предприятие, кото-
рое внедрило какой-либо новый или значительно 
улучшенный продукт или производственный про-
цесс в период времени наблюдения.

Современное интеллектуально-инновационное 
предприятие должно представлять собой слож-
ный научно-технический комплекс — объединение 
предприятий и организаций, структура которого 
может включать научно-исследовательские подраз-
деления, конструкторские бюро, производственные 
и др. подразделения, обеспечивающие реализацию 
последовательно восходящих циклов «исследова-
ние–производство», каждый из которых увеличи-
вает эффективность производства и качество про-
дукции.

Характеристика предприятия подобного типа, 
представлена, например, в работе [3]. К принципам 
функционирования такого предприятия отнесены 
адаптивность, прогрессивность, комплексность, ин-
теллектуальность. 

М. Рубинштейн и А. Фирстенберг [4] выража-
ют характерные черты современного предприятия 
интеллектуально-инновационного типа акронимом 
IWRAM, где: 

I — индивидуальные вклады (inputs);
W — совместная работа (work);
R — результат (result);
А — коррективы (alignment);
M — контроль (monitoring).
Полещенко К. В., Разумов В. И., Сизиков В. П. [5] 

считают, что закономерной перспективой развития 
для любых типов современных предприятий являет-
ся достижение уровня интеллектуально-ресурсного 
предприятия кластерного типа, т. е. предприятия, 
ориентированного на выпуск интеллектоемкой про-
дукции путем осуществления инновационного про-
цесса в активном режиме за счет опережающего 
прироста знания и управления его потоками.

Оценка уровня интеллектуальности (интеллекту-
альной зрелости) предприятия является достаточно 

Таблица 2 

Векторные направления качественной трансформации промышленных предприятий  
в условиях современной инновационной экономики

Ресурсы
Товарно-ресурсные

компоненты
Трудовая

деятельность

Не количественные характеристики ресурсов,  
а их качественные параметры, а точнее, качественно 
иные ресурсные блага приобретают существенное 
значение.
В том числе важнейшее значение приобретают  
не количественные характеристики персонала (его 
численность), а качественные показатели работников, 
с точки зрения наличия способности создать новое 
изделие или услугу, найти новый способ организации 
производства, уловить процесс формирования новых 
потребностей в рыночной сфере
и адекватно отреагировать на него.

Индивидуализация товарно-ресурс- 
ных компонентов деятельности. Несво- 
димость одних предметов труда к дру- 
гим с помощью линейных преобразова- 
ний подобия: предметы труда приобретают 
неповторимый образ, что приобре- 
тает относительно массовый характер  
в условиях современного производст- 
ва, при этом труд работника по созданию 
товаров или услуг становится подобным 
труду, например, творца-художника.

Изменение качества 
самой деятельности:
интеллектуализация 
труда как следствие 
индивидуализации 

экономических 
сущностей товарно-

ресурсных компонентов 
деятельности.
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сложной задачей. В качестве критериев интеллекту-
альности предприятия различными авторами пред-
лагаются следующие.

1. Критерий интеллектуальности организации и 
каждого работника (Q):

Q = VC/R,

где VC (value created) — созданная стоимость;  
R (resources) — затраченные ресурсы [3]. 

2. Количество контролируемых предприяти-
ем «спиралей прогресса» (лидирующих позиций  
в технологии и производстве на мировом рынке), 
используемых при решении производственных за-
дач предприятия инновационного характера в ус-
ловиях динамичных изменений организационной 
среды [6].

3. Рентабельность талантов (ROT) и добавлен-
ная человеческая стоимость (HEVA). ROT и HEVA 
показывают, насколько эффективно используется 
персонал для достижения целевых показателей дея-
тельности организации.

В дополнение к таким ключевым показателям, 
как ROI (return on investment — рентабельность ин-
вестиций) и ROA (return on assets — рентабельность 
активов) предполагается, что организации двадцать 
первого века будут использовать коэффициент ROT 
(return on talents) — рентабельность талантов. ROT 
отражает отдачу от инвестиций в людей — работ-
ников [7]. Показателем аналогичного назначения 
является добавленная человеческая экономическая 
стоимость (HEVA) [7, 8]. 

HEVA связывает добавленную экономическую 
стоимость с человеческим капиталом через показа-
тель эквивалента полной занятости (FTE — full-time 
equivalent), равный общему времени вложенного 
труда, включая труд всех работников (включая не-
постоянную рабочую силу). Я. Фитц-енц обосно-
вывает, что FTE необходимо рассматривать в каче-
стве основной меры человеческой продуктивности, 
показывающей сколько времени было затрачено 
на производство конкретной суммы прибыли. До-
бавленная человеческая экономическая стоимость 
(HEVA) определяется как:

 
FTE
EVAHEVA = ,

где EVA — добавленная экономическая стоимость —  
чистый доход от деятельности. EVA показывает ре-
альный доход, остающийся не только после оплаты 
всех расходов, включая налоги, но также после от-
деления стоимости инвестированного капитала.

Суммарный объем интеллектуальных возмож-
ностей предприятия можно оценить по его способ-
ности получать добавленную стоимость из своего 
интеллектуального капитала. 

Своего рода катализатором, активизирую-
щим материализацию и капитализацию осталь-
ных неосязаемых структурных элементов интел-
лектуального капитала, способствуя их введению  
в производственный оборот, является человече-
ский капитал, по-разному выраженный, но при-
сутствующий в любой модели структуры интел-
лектуального капитала. Следовательно, именно 
интеллектуализация персонала является процессом, 
обуславливающим интеллектуализацию предпри-
ятия во всех остальных отношениях, необходимую 
для качественного совершенствования предприятий 
промышленности РФ на современном этапе (рис. 2).  
Таким образом, современное интеллектуально-ин-
новационное предприятие реализует интеллекту-
альный потенциал в процессе интеллектуально-ин-
новационной деятельности (ИИД), результативность 
которой зависит от интеллектуально-инновацион-
ной активности (ИИА) предприятия, характеризую-
щей интенсивность ИИД предприятия в целом или 
отдельных ее видов в течение определенного пери-
ода времени.

Активность деятельности предприятия — это 
характеристика, обуславливающая связь между на-
меченным содержанием деятельности и ее резуль-
татами. Активность любой деятельности проявляет-
ся в интенсификации ее основных характеристик 
(целенаправленности, мотивации, осознанности, 
овладение и применение определенных способов  
и приёмов действий и др.). 

Соответственно, интеллектуально-инновацион-
ная активность — это характеристика, определя-
ющая уровень интеллектуально-инновационных 
результатов деятельности. Именно различия в ин-
теллектуально-инновационной активности объяс-
няют различные интеллектуально-инновационные 
результаты при одинаковых исходных позициях 
предприятий. К характерным проявлениям интел-

Рис. 2. Специфика качественного развития промышленных предприятий 
в условиях активизации постиндустриальных инновационных преобразований
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лектуально-инновационной активности субъекта 
ИИД необходимо отнести: 

А) на стратегическом уровне:
— уровень мобилизации инновационного по-

тенциала;
— размер инвестиций в интеллектуально-ин-

новационную сферу деятельности (собственных  
и привлеченных);

— методы, используемые при проведении стра-
тегических изменений.

Б) на операционном уровне:
— скорость проведения стратегических измене-

ний;
— интенсивность ответной реакции на влияние 

организационной среды.
Следует отметить, что интеллектуально-иннова-

ционная деятельность может сдерживаться рядом 
факторов. Это могут быть факторы, влияющие во-
обще на отсутствие данной деятельности как тако-
вой, так  и факторы, ее замедляющие или негатив-
но сказывающиеся на результатах. Это могут быть 
также факторы, относящиеся к конкретному типу 
инноваций или ко всем типам. 

К факторам, препятствующим интеллектуально-
инновационной деятельности экономического ха-
рактера, относятся многие, например стоимостные 
факторы, рыночные, институциональные, а также 
внутренние факторы предприятия, в том числе свя-
занные со знаниями. Последняя группа факторов 
является одной из мощных сил, способных повли-
ять как на положительный, так и на отрицательный 
исход интеллектуально-инновационной деятельно-
сти. Весомое место в данной группе занимают фак-
торы, связанные с персоналом предприятия [9, 10], 
как являющиеся источниками формирования инно-
вационного потенциала предприятия:

— отсутствие или недостаток квалифицирован-
ного персонала (на внутрифирменном и внешнем 
рынках труда);

— отношение персонала к переменам;
— отношение руководителей к переменам;
— неспособность выделить персонал для интел-

лектуально-инновационной деятельности из-за по-
требностей производства;

— отсутствие или недостаток информации  
о технологиях;

— отсутствие или недостаток информации  
о рынках.

Именно знания, накопленные на предприятии, 
преимущественно, в не явной форме — форме зна-

ний, навыков и опыта персонала следует отнести 
к наиболее существенной составляющей ресурсов 
интеллектуально-инновационного предприятия, 
формирующей потенциал продуцирования инно-
ваций.
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ся проблемы организации трудоустройства выпускников вузов на современном этапе и управления сотрудни-
чеством вузов и работодателей на основе развития деятельности подразделений содействия трудоустройству 
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устройством студентов старших курсов и выпускников вузов на рынке труда. Для студентов, магистрантов, 
аспирантов, докторантов, научных работников, обучающихся или проводящих исследования в области управле-
ния персоналом, а также профессорско-преподавательского состава вузов и работодателей.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ
ТРУДА В АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ– 
ОМСКИЙ НПЗ»

Актуальность проблемы планирования фонда 
оплаты труда обусловлена тем, что необходимо как 
можно более точно определять расходы организа-
ции на оплату труда, а также нацеливать трудовой 
коллектив на эффективное использование соб-
ственного труда.

Планирование фонда заработной платы является 
частью бизнес-планирования и позволяет заранее 
прогнозировать предполагаемые расходы предпри-
ятия на трудовые ресурсы. Особенно актуально это 
в таких направлениях деятельности предприятия, 
где доля затрат на оплату труда составляет весомую 
часть себестоимости продукции.

Кроме того, при планировании заработной пла-
ты должен быть обеспечен опережающий рост про-
изводительности труда по сравнению с ростом за-
работной платы.

Важным вопросом при определении фонда опла-
ты труда на предприятии является планирование 
фондов оплаты труда по подразделениям и по от-
дельным категориям работников для улучшения по-
литики в области оплаты труда.

Использование теоретического подхода, осно-
ванного на применении  регрессионной модели, 
позволяет с достаточно большой достоверностью 
осуществлять планирование фондов оплаты тру-
да наряду с такими известными и применяемыми 
методами, как нормативный, метод прямого счета, 
планирование по средней заработной плате и по до-
стигнутому уровню базового фонда оплаты труда, 
планирование фонда оплаты труда через зарплато-
ёмкость. Помимо вышеперечисленных могут при-
меняться также укрупненные методы планирования 
фонда заработной платы, которые используются  
на стадиях предварительного планирования и при 
планировании на длительную перспективу. Укруп-
ненные методы базируются на учете динамики 
численности работающих и средней заработной  
плате [1].

При рассмотрении проблемы планирования 
фонда оплаты труда были использованы метод ана-
лиза и синтеза, научной абстракции, метод наи-
меньших квадратов.

В данной статье предполагается на основе ана-
лиза исходных данных с предприятия получить ре-
грессионную модель, применимую для задачи пла-
нирования фондов оплаты труда на предприятии.

Плановый фонд заработной платы — это сум-
ма денежных средств, предусмотренных в плано-
вом периоде для выплаты работникам по тарифным 
ставкам, окладам и сдельным расценкам, а также 
премий из фонда заработной платы и всех видов до-
плат к основной заработной плате. На промышлен-
ных предприятиях могут использоваться сдельная 
или повременная формы оплаты труда. На предпри-
ятиях нефтяной и газовой промышленности чаще 
всего используется повременно-премиальная систе-
ма, по которой сверх заработка по тарифной ставке 
за фактически отработанное время предусматри-
вается премия за выполнение установленных по-
казателей и условий премирования. Сдельная фор-
ма оплаты труда применяется во вспомогательных  
и ремонтных подразделениях [2].

Типовая структура доходов сотрудника может 
быть представлена следующим образом: оплата  
по тарифным ставкам и окладам, доплаты за усло-
вия труда, надбавки (за продуктивность выше нор-
мы, за личный вклад в повышение эффективности, 
за высокое качество продукции), премии (за каче-
ственное и своевременное выполнение договоров, 
по итогам работы за год, авторские вознагражде-
ния), социальные выплаты, дивиденды по акциям 
предприятия [3].

В современном мире организация для того, что-
бы обеспечить получение прибыли и выплату за-
работной платы своим рабочим, должна правильно 
планировать фонд оплаты труда. 

На рассматриваемом нами предприятии АО 
«Газпромнефть–Омский НПЗ» основная цель пла-
нирования фонда оплаты труда состоит в обеспече-
нии сохранения тарифов и премий на одном уровне,  
в перераспределении средств по месяцам таким 
образом, чтобы нивелировать большие различия 
между фондами оплаты труда. При этом основным 
регулятором такого перераспределения является 
премия.

УДК 331.217 Т. В. ИВАНОВА

Омский государственный 
технический университет

В статье рассматриваются особенности планирования фонда оплаты труда  
на нефтеперерабатывающем предприятии. Планирование призвано эффек-
тивно использовать средства, выделенные на оплату труда на предприятии  
в целом и по подразделениям. Улучшение планирования фонда оплаты труда 
может найти свое выражение в применении такого метода планирования, как 
регрессионная модель, позволяющая более точно планировать фонд оплаты 
труда на основе баланса рабочего времени и штатного расписания, а также 
принимая во внимание действие таких факторов, как оплата отпускных и чис-
ленность персонала.

Ключевые слова: тарифная ставка, тарифный фонд оплаты труда, премиаль-
ный фонд оплаты труда, штатное расписание, регрессионная модель.
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В качестве примера рассмотрим планирование 
фонда оплаты труда на омском нефтеперерабаты-
вающем заводе, входящем в состав АО «Газпром-
нефть–Омский НПЗ».

Первоначальными данными для планирования 
фонда оплаты труда в АО «Газпромнефть–Омский 
НПЗ» являются:

1) баланс рабочего времени одного работника, 
который представляет собой фактическое количе-
ство часов, отработанных одним работником;

2) штатное расписание — это документ, ко-
торый включает в себя данные для рабочих: код 
установки, наименование установки, наименование 
профессии, разряд, табельный номер, ФИО, кате-
горию, вредность в процентах и тарифную ставку.

Для руководителей, специалистов и служащих 
в штатном расписании вместо наименования про-
фессии указано наименование должности, вместо 
разряда — категория персонала, вместо тарифной 
ставки — должностной оклад и еще включают-
ся доплаты и надбавки: за вредные условия труда,  
за совмещение и за секретность. Должностной 
оклад устанавливается в соответствии со ступенью 
оплаты, присвоенной работнику. Ступень оплаты, 
в свою очередь, зависит от сложности работ. Та-
ким образом формируется тарифный фонд оплаты  
труда. 

Также основой для планирования фонда оплаты 
труда являются:

— состав и уровень квалификации работников, 
необходимых для выполнения производственной 
программы;

— действующая тарифная система.
Обычно на предприятиях для усиления мате-

риальной заинтересованности в результатах труда 
могут вводиться: надбавки и доплаты к тарифным 
ставкам (окладам) за профессиональное мастерство, 
за интенсивность и условия труда; системы бону-
сов, то есть разовых выплат из премии (за отсут-
ствие прогулов, за выслугу лет); системы премиро-
вания, то есть выплаты работникам денежных сумм 
сверх основного заработка для поощрения достиг-
нутых результатов [4].

Стимулирующие выплаты направлены на то, 
чтобы повысить заинтересованность работника  
в более эффективном выполнении своих трудовых 
обязанностей. В зависимости от целевого назначе-
ния выплаты могут быть разделены на группы:

1) выплаты, учитывающие интенсивность, слож-
ность и наличие особых условий труда (например, 
выплаты за совмещение профессий, за допуск к го-
сударственной тайне и др.)

2) выплаты, вводимые в целях обеспечения за-
интересованности работников в повышении своей 
квалификации;

3) поощрительные выплаты за производствен-
ные результаты (трудовые показатели) [5, с. 168].

Рассмотрим подробнее порядок планирования 
фонда оплаты труда.

Исходя из баланса рабочего времени и штатного 
расписания, отдел планирования заработной платы 
формирует общий годовой плановый фонд оплаты 
труда с разбивкой по месяцам и по кварталам. Этот 
фонд в целом по Омскому нефтеперерабатываю-
щему заводу отсылается на утверждение руковод-
ству головной компании в Санкт-Петербурге. Руко-
водство рассматривает представленный документ  
и решает: утвердить ли данный плановый фонд 
(утверждает в случае, если убедительно доказана 
необходимость в данном количестве финансовых  

средств). При этом разбивка общего фонда опла-
ты труда производится не только по месяцам  
и по кварталам, но и по шести производствам, вспо-
могательным и обслуживающим производствам 
(энергоуправление, водоснабжение, ЛТК и др.). 
При отсылке на утверждение в головную компанию 
фондов оплаты труда на месяц фонды подразделя-
ются еще и по установкам. При утверждении годо-
вого фонда разбивки по установкам не происходит.

Фонд оплаты труда на месяц для одного работ-
ника состоит из тарифного фонда оплаты труда, от-
пускных и премиального фонда оплаты труда. При 
этом фонд оплаты труда на одну установку включа-
ет фонд начальника установки. Если это подразде-
ление, то фонд руководителя подразделения.

Кроме того, в общем годовом фонде оплаты 
труда планируется отдельно фонд генерально-
го директора, из которого выделяются средства  
на выполнение особо важных работ (например, рас-
чистка железнодорожного полотна и др.). В случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций (например, 
аварии) при острой нехватке средств руководители 
подразделений могут написать записку генерально-
му директору с просьбой выделить определенную 
сумму для восстановления нормального функцио-
нирования производства.

Далее рассмотрим участие различных подразде-
лений в планировании фонда оплаты труда. 

Отдел планирования, контроля и анализа фонда 
оплаты труда в АО «Газпромнефть–Омский НПЗ» 
занимается планированием фондов, при этом другие 
отделы тоже косвенно участвуют в этом процессе. 
Так, например, служба по управлению персоналом 
предоставляет сведения об изменении в штатном 
расписании, об изменениях в оплате труда, об из-
менениях в премиальной системе, что в большой 
степени влияет на изменение фонда оплаты тру-
да. Отдел мотивации персонала доводит сведения  
об изменении режимов труда и отдыха. Начальники 
установок подают информацию об изменении гра-
фиков рабочего времени.

Планово-экономический отдел сообщает  
об установках, которые будут простаивать на кон-
сервации (в связи с тем что производство какой-то 
продукции не нужно в плановом периоде). В этом 
случае работники переводятся на другие установки, 
и поэтому меняются условия премирования, график 
работы, может быть отмена вредности; и эти факто-
ры напрямую влияют на изменение фонда оплаты 
труда.

Расчет фонда оплаты труда на каждом предпри-
ятии имеет свои особенности.

В АО «Газпромнефть–Омский НПЗ» планиру-
ется не только фонд оплаты труда, но и фонд зара-
ботной платы. В фонд оплаты труда входит: 

1) тарифный фонд оплаты труда; 
2) надбавки: за классность, за совмещение ра-

бот, бригадирские, за исполнение обязанности  
за отсутствующего, за расширение зоны обслужи-
вания;

3) компенсации за работу в ночное, вечернее 
время, за работу в праздничные дни, в выходные, 
за сверхурочную работу;

4) отпускные;
5) районный коэффициент;
6) премия с районным коэффициентом.
В фонд заработной платы входят кроме вышепе-

речисленных пунктов: материальная помощь к от-
пуску, оплата дополнительных дней отпуска, оплата 
талонов на питание, выплаты к юбилейным датам, 
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подарки работникам, оплата санаторно-курортных 
путевок, материальная помощь по семейным обсто-
ятельствам, компенсации по уходу за детьми до 3-х 
лет и др. В итоге планируется не только фонд опла-
ты труда, но и фонд заработной платы.

Расчет месячного фонда оплаты труда по одно-
му из производств происходит следующим образом 
(для примера мы взяли одно из подразделений уста-
новки № 2 Омский НПЗ): рассчитывается тариф-
ный фонд оплаты труда рабочих — это произведе-
ние количества рабочих, часовой тарифной ставки 
и фактического баланса рабочего времени на од-
ного человека. Затем добавляем оплату за ночные 
часы работы (ночные часы умножаются на тариф-
ную ставку и на 40 % от тарифной ставки), вечер-
ние часы (вечерние часы умножаются на тариф-
ную ставку и на 20 % от тарифной ставки), оплату  
за работу в праздничные дни (праздничные часы 
умножаются на тарифную ставку, т. к. часы рабо-
ты в праздники оплачиваются в 100 %-ном разме-
ре), оплату сверхурочных часов работы (количе-
ство сверхурочных часов умножается на часовую 
тарифную ставку и на 50 % от тарифной ставки  
за переработку), оплату бригадирских (30 % от ме-
сячного тарифного фонда), оплату за совместитель-
ство (10 % от месячного тарифного фонда).

На полученный тарифный фонд оплаты труда 
начисляется районный коэффициент, равный 15 %. 
Таким образом, мы получаем фонд оплаты труда 
по тарифу. От данного фонда оплаты труда с рай-
онным коэффициентом начисляется премия в про-
центах, в данном случае это 30 %. Итак, суммиро-
ванием тарифного фонда оплаты труда, отпускных  
и премии мы получаем плановый фонд оплаты тру-
да. Отпускные планируются отдельно. Материаль-
ная помощь и оплата талонов на питание планиру-
ются также отдельно.

5. Применение регрессионной модели для более 
точного планирования фонда оплаты труда.

Для того чтобы учесть влияние основных факто-
ров на изменение фактического фонда оплаты тру-
да, построим регрессионную модель. 

Выберем три наиболее значимых фактора, меж-
ду которыми отсутствует корреляция: это баланс 
рабочего времени для одного работника, отпускные 
и численность персонала. 
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 — функция от многих переменных;
b1, b2, b3 — коэффициенты уравнения регрессии; 
x1, x2, x3 — факторы, влияющие на функцию.
При этом коэффициенты при переменных оз-

начают среднее изменение фонда оплаты труда  
с изменением переменной при неизменном зна-
чении других факторов, закрепленных на среднем 
уровне. Для оценки параметров уравнения множе-
ственной регрессии мы применим метод наимень-
ших квадратов. Построим систему нормальных 
уравнений, решение которой позволит получить 
оценки параметров регрессии:

Имея данные по переменным за январь и август 
2015 года, путем нахождения определителей систе-
мы можно найти неизвестные параметры. Решая 
систему, находим параметры и строим уравнение 
регрессии, определяющее влияние изменения фак-
торов на изменение фонда оплаты труда:

                                                   ,

где х1 — баланс рабочего времени;
х

2
 — отпускные;

х
3
 — численность персонала.

Из уравнения можно сделать вывод о том, что 
фонд оплаты труда меняется в среднем на 30 %  
при изменении количества отработанного времени, 
на 20 % фонд меняется при изменении отпускных  
и на 10 % — при изменении численности персонала.

Новизна применяемого теоретического подхода 
к планированию фонда оплаты труда на предпри-
ятии состоит в разработке регрессионной модели, 
учитывающей влияние основных факторов на из-
менение фактического фонда оплаты труда: баланс 
рабочего времени для одного работника, отпускные 
и численность персонала.

Практическая значимость статьи состоит в воз-
можности применения полученной регрессионной 
модели планирования фонда оплаты труда на про-
мышленных предприятиях, что позволит учитывать 
влияние основных факторов на изменение факти-
ческого фонда оплаты труда. 

Таким образом, на основании регрессионной 
модели планирования фонда оплаты труда можно 
планировать изменение фонда в следующем году.
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300 ЛЕТ ОМСКУ: ВЕЛИКОЕ ПРОШЛОЕ, 
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
НАСТОЯЩЕГО И ВОЗМОЖНЫЕ 
ТРАЕКТОРИИ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ

«Столица белой России» — таким почетным ста-
тусом был наделен город Омск в период правления 
адмирала Колчака. Недолгая слава главного города 
великой державы сумела зародить столичные амби-
ции, которые после, уже в советские годы, позво-
лили Омску заслужить еще два статуса: «Крупней-
ший промышленный центр Сибири» и «Город-сад». 
Но годы реформ, трансформация советской эко-
номики в российскую, смена политических устоев 
кардинально изменили ситуацию, превратив город 
и вместе с ним весь Омский регион в депрессив-
ную территорию, все более уверенно занимающую 
крайние, аутсайдерские позиции в большинстве 
рейтинговых таблиц. 

Как мы знаем, 2016 год — особый период  
в истории города Омска. Это не только празднова-
ние 300-летнего юбилея крупнейшего города Запад-
ной Сибири, но и период подведения итогов одного 
из самых продолжительных программных проектов 
регионального центра — подготовка к празднова-
нию юбилея города. 

Когда до столь знакового события оставались 
считанные месяцы и дни, пришлось констатировать 
тот факт, что большинство работ по модернизации 
Омска не просто не были выполнены или недовы-
полнены, они превратились в системные проблемы 
юбиляра, породив в народе их анекдотичное вос-
приятие. 

К крупным провалам можно отнести не только 
проекты по созданию чего-то нового, но и неко-
торые проекты по поддержанию уже созданного. 
Примером может служить дорожная сеть региона 
и областного центра. Многократные провалы при 
реализации масштабных проектов в городе и реги-
оне привели к формированию образа его депрес-
сивности и бесперспективности, особенно среди 

молодых, экономически активных групп населения 
[1, с. 26–27]. 

Помимо этого, каждый из жителей города, ка-
жется, окончательно осознал факт отставания Ом-
ска в развитии от своих ближайших соседей, что 
выразилось в снижении качества жизни, раство-
рении мощного промышленного потенциала и хро-
нической слабости экономики города и региона. 
Объективный экономический анализ показывает, 
что после краха военно-промышленного комплекса 
никакими ключевыми показателями Омский реги-
он похвастать не может [2, с. 302–303]. Поэтому 
можно сколько угодно долго рассказывать о том, 
какая низкая у нас стоимость продуктовой корзи-
ны или какие низкие у нас цены на хлеб, карди-
нальных выводов это не меняет. Омск уверенно 
вполз в состояние глубоко депрессивного и беспер-
спективного места человеческого обитания и шан-
сов выползти из него с каждым годом все меньше  
и меньше.

Совокупный успех государства зависит от успе-
хов каждого региона страны. Это правило приме-
нимо и к Российской Федерации — самой большой 
по площади стране мира. На такой большой терри-
тории невозможно осуществлять полный контроль 
одному человеку. Поэтому в каждом из ныне су-
ществующих 85 субъектов Российской Федерации 
назначены ответственные лица: губернаторы, главы 
или президенты  республик, мэры городов. Именно 
от качества их работы зависит успешное функцио-
нирование государства в целом. 

Позиция руководителя нашего региона, к сожа-
лению, не может порадовать. Губернатор Омской 
области В. И. Назаров занимает в рейтинге эф-
фективности губернаторов «более чем скромное» 
81–83 место. Связано это с объективно тяжелой 
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экономической ситуацией в нашем регионе, повы-
шающимся уровнем безработицы, разрушающейся 
инфраструктурой и неблагоприятной социальной 
обстановкой в городе и области [3]. Действительно, 
что подарил омичам В. Назаров? Вопрос, скорее, 
риторический, и ответ на него, увы, даже в сатири-
ческой обработке никого не способен насмешить. 

Одновременно с этим снизился и без того убо-
гий уровень жизни населения, растворился в не-
бытие промышленный потенциал. Все это стало 
благоприятной почвой для взращивания недове-
рия и формирования чувства неуважения к родно-
му городу, причем, на наш взгляд, отнюдь не ли-
шенного оснований. Прошло всего несколько лет,  
и многие омичи (в основном молодежь) на призыв 
известного в молодежной среде фильма об Омске  
«Не пытайтесь покинуть Омск», имевшего некото-
рый налет патриотизма, последовали иной, в точно-
сти противоположной, идее и ставшему как никогда 
модному и актуальному призыву «Попытайтесь по-
кинуть Омск…». 

Подобная ситуация в обществе определила ак-
туальность изучения проблемы миграции омичей. 
Осознание серьезности проблемы, ее отражение 
на потенциале Омска и Омской области в настоя-
щий момент и перспективном будущем заставило 
осуществить разработку и введение в действие раз-
личных мероприятий, направленных на воспитание 
любви к малой родине и сокращение оттока населе-
ния в высокоразвитые мегаполисы России. 

Анализ статистики населения и коэффициен-
та миграционного прироста отражает высокую 
мобильность омичей: в период с 2012 по 2014 год 
коэффициент миграции в Омской области меняет 
свой показатель с –16 на +4, что стоит отметить 
как положительное явление — в Омск стали при-
езжать [4, с. 62]. 

Однако уже в 2015 году Омск покидает более  
19 тысяч, тогда как приезжает чуть больше 11,5 ты-
сячи человек [5]. Отрицательная тенденция сохра-
няется и в первой половине 2016 года: Омск покида-
ют более 17 000 человек, новыми жителями города 
становятся всего 10 900 человек [6].

Как показывают проведенные по этому поводу 
исследования, в Омской области существуют фак-
торы деструктивного влияния на использование 
трудовых ресурсов [7, с. 192–193]: 

1. Низкий уровень заработной платы.
2. Неразвитость социальной инфраструктуры 

целого ряда территорий региона.
3. Трудности в трудоустройстве по целому ряду 

специфических групп населения.
4. Распространение алкоголизма и наркомании.
5. Снижение уровня соответствия профессио-

нальной подготовки потребностям рынка труда.
В результате действия указанных факторов  

в городе Омске и Омской области сформировался 
замкнутый круг по деградации трудовых ресурсов, 
который заключается в следующем: низкий про-
изводственный потенциал трудовых ресурсов вы-
зывает низкий уровень конкурентоспособности 
экономики. Это, в свою очередь, влечет кризисные 
явления в экономике региона. 

Далее происходит ухудшение социально-эконо-
мических условий жизни, что порождает бедность 
населения и деградацию качеств человеческого 
капитала, локализованного в регионе. Кроме того, 
развиваясь или деградируя в результате модифи-
цирующего воздействия внешней среды, трудо-
вой потенциал работника определяет направление  

развития всей системы, перенося в дальнейшем это 
развитие и на себя.

В материалах проведенной работы нами были 
сопоставлены различные индикаторы Омска, яв-
ляющиеся базисными элементами для экономиче-
ского развития современной территории. Подобное 
сопоставление не просто позволяет отразить разры-
вы показателей, но и выявить источники и спосо-
бы повышения данных показателей в городе Омске  
для улучшения экономической и социальной си-
туации в регионе, в том числе учитывая столичный 
опыт. 

Омский регион, как и другие территории стра-
ны, объективно включен в систему глобальных 
экономических отношений. Обозначим основные 
причины, которые, на наш взгляд, препятствуют 
прогрессивному развитию города Омска и Омской 
области [8, с. 100]: провинциальный имидж Омска 
и всего Омского региона и отсутствие внятных бла-
гоприятных перспектив развития; отсутствие боль-
ших проектов и откровенный провал «строек века» 
(омского метрополитена, международного аэропор-
та Федоровка, Красногорского гидроузла); неразви-
тая инфраструктура (дороги, жилье и т.п.); крайне 
низкая заработная плата; неудовлетворительное 
разнообразие культурного пространства; проблемы 
с безопасностью; отсутствие внятной идеи, объеди-
няющей людей и ориентирующей их на позитивное 
мышление и восприятие окружающей действитель-
ности.

Актуальность проводимого исследования обу-
словлена необходимостью возрождения и укрепле-
ния экономического, промышленного потенциала 
города Омска и всего Омского региона. Кризисное 
состояние экономики города серьезным образом 
находит свое отражение на социальных настрое-
ниях общества. Сегодняшнюю ситуацию нельзя 
не назвать крайне критичной, что определяет не-
обходимость разработки и анализа путей решения 
сформировавшихся проблем в целях дальнейшей 
стабилизации экономики регионального центра  
и формирования потенциала к ее развитию. 

По нашему мнению, ключевыми направлениями 
работы по развитию города Омска должны стать: 
бюджетное и инвестиционное развитие, психологи-
ческий климат общества, городская инфраструкту-
ра и бизнес. Бюджетный процесс, эффективность 
исполнения бюджета по доходам и расходам явля-
ется одной из самых сложных задач. Хронический 
дефицит, кредитная загруженность не позволяют 
нашему городу формировать средства на развитие 
собственного потенциала и обеспечение экономи-
ческой привлекательности. 

Тенденция сокращения количества основных 
налогоплательщиков, которая отражается на струк-
туре доходов бюджета суммарным уменьшением 
поступлений от налоговых доходов, выступающих 
основой любого бюджета Российской Федерации, 
отсутствие стабильности в динамике неналоговых 
доходов, стимулирует рост дефицита бюджета, 
определяя высокий уровень дотационной зависимо-
сти региона [9, c. 369]. 

Согласно представленным данным (рис. 1),  
в ближайшей трехлетней перспективе Омск ждет 
существенное сокращение объемов городско-
го бюджета, что, на наш взгляд, является критич-
ным для города-миллионника. Стоит отметить, что  
в 2016 году Омск занял последнюю строчку в рей-
тинге доходов бюджетов городов с численностью 
жителей более 1 млн человек [10]. 
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В предыдущие годы наращение объемов посту-
плений в бюджет за счет кредитования с целью 
исполнения обязательств перед гражданами в со-
циальных и инфраструктурных вопросах, на наш 
взгляд, привело к той ситуации, когда 2017–2018 
и последующие годы становятся периодом расчета 
по задолженности города перед кредиторами. Не-
обходимость исполнения своих обязательств влечет 
за собой существенное сокращение расходов го-
родского бюджета, что автоматически увеличивает 
период кризисности и депрессивности омской эко-
номики. 

Для решения бюджетной проблемы города Ом-
ска необходимо увеличение налоговой базы област-
ного центра, сокращение объемов кредиторской 
задолженности, выравнивание показателя дефици-
та бюджета. На наш взгляд, также целесообразна 
эмиссия муниципальных ценных бумаг, поскольку 
данная практика, принятая к проведению в 2014  
и 2015 году, позволила сократить объемы кредитор-
ской задолженности и снизить давление на бюджет 
со стороны кредиторов [10]. 

Расширение налоговой базы Омска как ключе-
вое направление в решении проблемы  хрониче-
ской бедности города и его жителей требует фор-
мирования устойчивых инвестиционных процессов. 
Поэтому задача привлечения инвестиций является 
важнейшим направлением деятельности для руко-
водителей организационных систем любых уровней. 
Формирование благоприятного инвестиционного 
климата позволяет в итоге значительно улучшить 
социально-экономические показатели, но для это-
го требуется приток инвестиционных ресурсов, их 
рациональное использование, а также эффективное 
применение полученной прибыли [11, с. 94].

Период с 2010 по 2012 год можно охарактери-
зовать как «золотой» период инвестиционной ак-
тивности в экономике региона, что позволяет нам 
делать выводы о росте инвестиций и в областном 
центре. 

Сопоставление объемов инвестиций 2012 года  
к показателям 2005 года свидетельствует о более 
чем трехкратном росте инвестиционных вложе-
ний в основной капитал (с 38 611 млн руб. в 2005 г.  
до 108 706 млн руб. в 2012 г.), но уже начиная  
с 2013 года суммарный объем инвестиций в эко-
номику области характеризуется отрицательными 
тенденциями [4, с. 1176]. 

Преобладающая часть инвестиций в основной 
капитал Омска приходится на крупные и средние 
организации (68 % общего инвестиционного потока 

в 2014 году), средний и малый бизнес (8,3 % обще-
го инвестиционного потока в 2014 году) [4, с. 1178].

В качестве ключевых проблем функционирова-
ния инвестиционной сферы Омска стоит отметить 
[12, с. 202]: 

1. Недостаточное функционирование механиз-
мов, способствующих формированию инвестици-
онной привлекательности региона: необходимость 
создания бренда города Омска как инвестицион-
ной площадки; обеспечение инвесторов актуаль-
ной инвестиционной информацией; согласование 
Стратегии развития города Омска до 2025 года с Ге-
неральным планом города как способ определения 
незаполненных ниш для инвестирования.

2. Низкая активность хозяйствующих субъек-
тов: активизация участия организаций в инвестици-
онных программах различного уровня по наиболее 
приоритетным для города направлениям. 

3. Высокая стоимость формирования производ-
ственных комплексов, в том числе энерго- и мате-
риалоемких, требующих привлечения сильного ка-
дрового потенциала: решение проблемы допустимо 
благодаря развитию научно-исследовательской ра-
боты омских высших и средних учебных заведений, 
в том числе повышению кадрового потенциала ре-
гиона.

4. Дефицит инвестиционных площадок: требу-
ется не просто увеличение количества инвестици-
онных платформ по наиболее приоритетным для 
Омска направлениям, но и результативности их ра-
боты.

5. Низкий уровень развитости инфраструктуры 
города: повышение количества дублирующих до-
рог для крупных городских автомагистралей, в том 
числе расширение существующих магистральных 
сетей, способствующих организации не только ка-
чественной внутригородской логистике, но и регио-
нальной, федеральной, а также международной.

С особой уверенностью можно предположить, 
что в мышлении как минимум каждого второго 
омича Омск не имеет хорошего будущего. Сово-
купность современных проблем нашего города из-
вестна даже младенцу: разбитые дороги, неспособ-
ность общественного транспорта к минимальному 
осуществлению качественных пассажироперево-
зок, нищенский уровень заработной платы и су-
щественное отставание Омска от многих других 
городов Сибирского федерального округа по каче-
ству жизни становятся ключевыми показателями  
для зарождения тяжелого психологического клима-
та в городском обществе. 

Рис. 1. Динамика основных параметров бюджета города Омска 
в 2012–2018 годах, в млрд руб. [10]
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Отсутствие любви к городу и уверенности  
в его развитии (даже способности к развитию) — 
один из самых крупных балластов для функциони-
рования и совершенствования мегаполиса. Посмо-
трите на Москву, ее любят!.. Омск, может, и любят  
из былого уважения, но и ругают от души. Воспита-
ние любви к городу — это огромная по своим объ-
емам работа с населением. Формирование бренда 
города как места для комфортной жизни является 
стратегической задачей любого города Российской 
Федерации. На наш взгляд, особое значение это 
имеет для городов-миллионников: влюбленные го-
рожане — это хорошие трудовые ресурсы, люди, 
готовые работать во благо города, это воспитанное 
общество, уважающее историю, традиции и сам го-
род с его парками, улицами и площадями [13, c. 82].

Но решение вопроса городского бренда не мо-
жет быть безосновательным. Для осуществления 
этого процесса недостаточно устроить конкурс на-
родных героев [14], разместить на городских улицах 
рекламные баннеры с изображениями детей, раду-
ющихся жизни в городе с непомерным количеством 
социальных и экономических проблем. 

На наш взгляд, сегодня для города важно решить 
проблемы с транспортом, причем попытка ее реше-
ния через покупку списанных московских трамваев 
вряд ли вызовет у омича должное уважение [15], 
починить дороги или  поддержать, пусть не делом, 
а хотя бы словом «дорожную фею» [16]. Готовность 
омского мэра В. В. Двораковского поставить свечку, 
чтобы прекратился снег, поскольку его нечем уби-
рать, тоже повод для мягкой иронии, ведь карди-
нально это вряд ли решит наши проблемы. Иными 
словами, сегодня необходимо решить те проблемы, 
которые актуальны для каждого жителя Омска. 

При оценке существующих проблем надо быть 
реалистами и понимать, что далеко не все пробле-
мы связаны с личностями руководителей города  
и региона. Только ленивый не вспомнил про на-
логи Омского нефтеперерабатывающего завода —  
былой гордости нашего города, которые каким-то 
чудесным образом, с чьей-то легкой руки пере-
текли в другой не менее уважаемый и значимый 
город Санкт-Петербург. На этой волне «политиче-
ские гиганты» федерального и регионального по-
шиба оперативно продемонстрировали, выражаясь 
в терминах В. В. Путина, «заметный и позитивный  
оживляж». 

К примеру, В. Ф. Шрейдер уверенно и со знани-
ем дела поведал о том, как вернуть налоги крупных 
предприятий, базирующихся в Омске, в муници-
пальный и областной бюджеты: «Те налоги, которые 
нарабатывает предприятие, независимо от того, где 
зарегистрировано головное предприятие… налоги, 
наработанные этим подразделением, должны оста-
ваться на территории. Это логично и правильно,  
об этом говорил и президент В. В. Путин, и я думаю, 
что следующий состав депутатский в окончатель-
ном варианте этот закон примет и наконец-то эта 
проблема решится». В случае, если законопроект  
по возврату налогов удастся пролоббировать, Ом-
ская область сможет получать ежегодно по 30 млрд 
рублей [17]. Аналогичную инициативу на волне 
предвыборной агитации озвучил и другой полити-
ческий деятель и предприниматель В. М. Кокорин. 

Кто же с этим будет спорить?! Ответ, пожалуй, 
очевиден: никто. Интерес в данном случае вызыва-
ют лишь два обстоятельства: во-первых, почему эта 
гениальная идея посетила их накануне очередных 
выборов и, во-вторых, почему эту очевидную для 

многих «простых граждан» идею, об интересах ко-
торых день и ночь пекутся «народные слуги», нель-
зя было озвучить и активно продвигать в жизнь 
ранее? 

Любой современный город вынужден вступать 
в конкуренцию с другими городами, причем се-
годня конкуренцию можно назвать действительно 
жесткой. Конкуренция всех и за все: инвестиции, 
информация, талантливые и высокообразованные 
люди, профессионалы. Для большинства городов 
участие в этой конкурентной борьбе — вопрос вы-
живания, что обусловливается высокой мобильно-
стью всех современных ресурсов. Современный 
Омск, к великому сожалению, нельзя назвать лиде-
ром в конкурентной борьбе. Начавшаяся в 1990 е гг. 
тенденция затухания города как одного из крупных 
и значимых участников экономических отношений 
в Сибирском федеральном округе и на территории 
России в целом имеет тенденцию к усилению. 

Однако темп жизни современного человека, 
желающего собственной самореализации и реали-
зации своих амбиций в отношении карьеры, се-
мьи, стиля жизни, не позволяет ждать. Человеку  
с первого дня его реализации в рамках общества 
необходимо наличие качественной инфраструкту-
ры, хорошего образования, сферы карьерного роста 
и обеспечения благополучия своей семьи. Низкий 
уровень развитости города по ключевым направ-
лениям, определяющим благосостояние жизни че-
ловека, заставляет многих отважиться на переезд. 
Современный Омск стоит отнести к городам, при-
годным к проживанию людей более старшего (пен-
сионного) возраста, нежели молодежи. Сохранение 
подобной ситуации, неспособность городских вла-
стей к решению острых вопросов подвергает буду-
щее города существенной угрозе. 

Преодоление существующих трудностей вы-
ступит качественной основой для реализации 
схемы позиционирования нашего города как ме-
ста для комфортного проживания и собственной 
самореализации. Все это позволит омичу понять 
ценность той территории, на которой он живет,  
и при этом даст осознать необходимость в этом 
конкретном человеке здесь и сейчас. По нашему 
мнению, это действенный способ для того, чтобы 
сократить объемы продаж билетов в один конец  
и сделать Омск действительно конкурентоспособ-
ным и привлекательным для жизни городом, что 
в своем масштабе и перспективе времени окажет 
влияние и на экономику России.

В этом контексте формирование благоприятно-
го инвестиционного климата региона может стать 
хорошей основой для наиболее качественного 
функционирования бизнеса и развития его новых 
направлений, что позволит не только увеличить ко-
личество налоговых поступлений в бюджет города 
Омска, но и усилит сформированные инвестицион-
ные базисы, улучшит ситуацию на рынке труда. 

По нашему мнению, одним из способов, позво-
ляющих обеспечить реализацию мер, направленных 
на улучшение ситуации в социальной и экономиче-
ской сфере, может стать событийное региональное 
развитие. Это — новый и весьма действенный спо-
соб регионального развития для нашего государства, 
благодаря которому сегодня Сочи стал многофунк-
циональным курортом мирового уровня, а, к приме-
ру, Казань — городом прогрессивного многофактор-
ного развития (наука, спорт, культура и др.).

Помимо этого, в качестве дополнительного век-
тора развития стоит рассматривать культурную 



О
М

С
К

И
Й

  Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  ВЕС

ТН
И

К
. С

ЕРИ
Я

 «О
Б

Щ
ЕС

ТВО
. И

С
ТО

РИ
Я

. С
О

ВРЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ» №

 2  2016
Э

КО
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

И
Е   Н

А
У

К
И

109

сферу. «Омск — третья столица России» — новый 
статус, полученный городом в период юбилей-
ных празднеств. Учитывая тот факт, что эти слова 
были сказаны министром культуры РФ, справед-
ливо предполагать, что Омск — культурная сто-
лица России. По нашему мнению, это также один  
из векторов развития города, поскольку уже сегод-
ня город принимает международные фестивали ис-
кусства, а в 2021 году может стать одной из цен-
тральных площадок празднования юбилея Федора 
Михайловича Достоевского. 

Использование городским менеджментом опи-
санных выше событий в целях регионального 
экономического развития позволит с абсолют-
ной уверенностью произнести строки из повести  
Ф. М. Достоевского «Записки из Мертвого дома»: 
«Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых…» 
с ощущением больших перспектив и возможностей 
к последующему развитию города Омска и Омской 
области.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. 
ЧАСТЬ 2

Связи институтов государственного и муници-
пального управления с профсоюзами и объедине-
ниями предпринимателей, работодателей можно 
рассматривать с разных позиций: с точки зрения 
согласования или констатации общих целей взаимо-
действия, а также характеристики специфических 
направлений, осмысления особенностей поведения 
каждого субъекта в зависимости от положения дел 
в сфере социально-трудовых отношений в данный 
момент или в прогнозируемом будущем [1].

Объективно все три стороны — властные струк-
туры, профсоюзы и объединения работодателей —  
в своей деятельности стремятся к обеспечению 
экономического и социального прогресса, к раци-
ональному использованию трудового потенциа-
ла, улучшению условий труда и быта работников,  
к созданию эффективной системы коллективных 
договоров и соглашений и т.д. Происходящие в эко-
номике, на производстве процессы зачастую пре-
пятствуют достижению названных целей, создают 
ситуацию, при которой государственные органы, 
объединения предпринимателей не в состоянии со-
действовать динамичному развитию производства, 
теряют контроль над социально-экономической об-
становкой. В результате возникают конфликтные 
ситуации, нередко вынуждающие партнеров всту-
пать в конфронтацию, занимать позицию противо-
стояния или организовывать акции протеста.

Государство, объединяя всех граждан страны, 
способно представлять в системе социального пар-
тнерства их общие интересы и цели, выражать об-
щую волю народа, обеспечивать претворение ее  
в жизнь, применяя самые разнообразные техноло-
гии, в том числе умиротворения, сдерживания, рас-
кола «по горизонтали» и «по вертикали».

Реализацию технологии умиротворения можно 
проследить на примерах привлечения госслужбой, 
органами власти на свою сторону лидеров отдель-

ных профсоюзов в целях создания своего рода про-
тивовесов менее лояльным профсоюзным объеди-
нениям и организациям. 

Главным компонентом технологии сдерживания 
является принципиальный отказ властных струк-
тур, работодателей от каких-либо уступок в соци-
ально-экономической политике, прежде всего в во-
просах финансирования. Технологии сдерживания 
подкрепляются чаще всего фактическим отказом 
институтов государственной власти при опреде-
ленных условиях от взаимодействия с профсоюза-
ми, группами и комитетами давления. Иногда даже 
объявляются своего рода запреты на лоббирование 
конкретных социальных вопросов [2].

На практике технологии сдерживания реализу-
ются властными структурами путем использования 
превентивных мер: а именно, ответного, встречного 
давления на профсоюзы, реорганизации отдельных 
звеньев системы государственного управления. Как 
известно, реорганизация, к примеру, министерств, 
ведомств, комитетов, снижение статуса одних  
и повышение роли других органов государствен-
ного управления затрудняют вход групп давления 
профсоюзов во властные структуры, устраняют  
в известной мере утвердившиеся процедуры приня-
тия совместных решений, договоров, соглашений,  
а также дезавуирует ранее принятые.

В системе социального партнерства институтами 
государственной власти достаточно эффективно ис-
пользуются технологии «раскола по горизонтали», 
выражающиеся в удовлетворении групповых при-
тязаний одних — менее слабых и противодействии 
другим — более сильным — профсоюзным объеди-
нениям и организациям; в создании исполнитель-
ной властью альтернативных групп давления и обе-
спечении ими поддержки в интересах проведения 
экономических реформ. Технологии сдерживания, 
как свидетельствует опыт, осуществляются и путем 
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«раскола по вертикали». Это выражается в пере-
несении взаимодействия властей с конфликтующи-
ми корпоративными группами на индивидуальный 
уровень. В целях сдерживания могут создаваться 
различного рода комиссии, советы, полномочия ко-
торых позволяют «гасить» или ослаблять выдвигае-
мые требования.

В системе социального партнерства органам го-
сударственной власти принадлежит особая роль. 
Они, во-первых, на всех уровнях обеспечивают 
соответствие результатов переговоров целям про-
водимой социально-экономической политики; 
во-вторых, стремятся устранить недостатки в де-
ятельности институтов социального партнерства. 
Совершенствование организационных форм со-
циального партнерства базируется на проведении 
трехсторонних консультаций с представителями 
работников и работодателей, предпринимателей. 
Значительная роль в этом принадлежит Российской 
трехсторонней комиссии и трехсторонним комис-
сиям по регулированию социально-трудовых отно-
шений субъектов Федерации. Российская трехсто-
ронняя комиссия действует с 1992 г. в соответствии 
с Указами Президента РФ, а с мая 1999 г. согласно 
Закону РФ «О Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отно-
шений». Во всех субъектах РФ приняты законы  
о социальном партнерстве и в 78 субъектах ут-
верждены положения о трехсторонних комиссиях.  
На заседаниях Российской трехсторонней комис-
сии, проводимых регулярно один раз в месяц, рас-
сматриваются вопросы:

— стабилизации и подъема экономики, укре-
пления экономического и финансового положения;

— проведения согласованной политики обеспе-
чения роста реальной заработной платы, восстанов-
ления её роли в достижении высокопроизводитель-
ного труда, формировании доходов населения;

— развития рынка труда и гарантии занятости 
населения;

— социального страхования, социальной защи-
ты и развития отраслей социальной сферы;

— защиты трудовых прав, охраны труда, обе-
спечения промышленной и экологической безопас-
ности;

— разработки законодательной базы развития 
партнерских отношений.

Важная роль в системе социального партнерства 
принадлежит координационным комитетам содей-
ствия занятости, создаваемым органами государ-
ственной власти в центре и на местах.

Координационные комитеты содействия за-
нятости создаются в соответствии с Законом  
«О занятости населения в Российской Федерации».  
В их состав входят представители трех сторон: го-
сударственных органов службы занятости, профсо-
юзов и союзов (ассоциаций) работодателей всех 
форм собственности. Кроме того, в них могут быть 
включены с правом совещательного голоса пред-
ставители и других заинтересованных организаций,  
в частности, общественных объединений, защища-
ющих интересы отдельных групп и слоев населе-
ния, исполнительных органов государственной вла-
сти и местного самоуправления [3].

Основная функция комитетов — выработ-
ка взаимоприемлемых, согласованных решений  
по определению конкретных мер в осуществлении 
политики занятости, в реализации прав граждан  
на свободную избранную занятость. Им делегиро-
ваны функции согласования интересов субъектов 

рынка, труда и разрешения возникающих проти-
воречий. Комитеты содействия занятости коорди-
нируют взаимодействие отдельных блоков инфра-
структуры и всех заинтересованных организаций 
по решению конкретных проблем на рынке труда, 
возникающих на региональном и местном уровнях.

Одним из основных направлений в деятельности 
комитетов занятости является ограничение уровня 
безработицы. 

Властные структуры совместно с объединения-
ми работодателей, предпринимателей разрабатыва-
ют и осуществляют комплексные целевые програм-
мы по повышению уровня занятости населения.

Однако ситуация на рынке труда продолжает 
оставаться сложной. Во многих регионах сложилась 
критическая ситуация на местном рынке труда, на-
метилась тенденция стихийного воспроизводства 
кризисного состояния и длительной продолжитель-
ности безработицы. Состав регионов с наиболее 
высоким уровнем регистрируемой безработицы 
достаточно устойчив. Это Республики Ингушетия  
и Калмыкия, Ивановская область [4]. 

Самый высокий уровень регистрируемой без-
работицы по-прежнему сохраняется в районах  
с высоким удельным весом отраслей промышлен-
ности, в которых произошел наибольший спад про-
изводства: лесной, текстильной, легкой, машино-
строительной (с преобладанием предприятий ВПК). 
Вместе с тем наряду с трудоизбыточными района-
ми существуют трудодефицитные. Но из-за адми-
нистративных ограничений, сложностей с жильем, 
высокой стоимости транспортных услуг территори-
альная мобильность рабочей силы весьма незначи-
тельна.

Политика занятости имеет существенное зна-
чение для формирования цивилизованного рынка 
труда и предотвращения социальных взрывов. Она 
тесно увязывается со структурной перестройкой, 
с преобразованием форм собственности и общей 
стратегией развития экономики, с мерами по раз-
витию мелкого предпринимательства [5].

В регулировании безработицы акцент перено-
сится с пассивных мер на активные. Пассивные 
меры направлены главным образом на решение 
проблем «излишков» рабочей силы. Сложившийся 
уровень занятости рассматривается как реально су-
ществующая данность. Активные меры предполага-
ют позитивное воздействие на имеющийся уровень 
занятости путем создания необходимых условий для 
увеличения числа рабочих мест, в том числе за счет 
повышения квалификации рабочей силы. Выплата 
пособий безработным увязывается с проведением 
активных мер по повышению пригодности этих лю-
дей для рынка труда. Большое значение придается 
местным инициативам по трудоустройству, поощ-
рению инновационной и предпринимательской де-
ятельности. В целях развития региональной соци-
альной мобильности в ряде регионов применяются 
компенсации расходов по переезду на новое место 
работы и жительства.

Государство в союзе с работодателями, предпри-
нимателями, профсоюзами выполняет влиятельную 
роль в решении многих других социально значимых 
проблем как совершенствование системы оплаты 
труда, охраны и обеспечения его безопасности.

Несмотря на то что складывающаяся система 
партнерских отношений довольно активно адап-
тируется к новым экономическим условиям, еще  
не в полной мере удается установить баланс ин-
тересов наемных работников и работодателей  
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и реализовать меры, направленные на повышение 
экономических результатов работы предприятий  
и отраслей в регионах.

Государству, его властным структурам не уда-
лось преодолеть многие препятствия на пути соз-
дания реальных возможностей получения доходов  
от имеющихся акций или приобретения новых 
акций. Стоимость многих акций, механизм рас-
пределения их оказались малодоступными для 
большинства населения. Между тем вовлечение  
в отношения собственности нового типа широких 
слоев населения могло бы способствовать если  
не предотвращению, то сглаживанию поляризации 
общества и развитию по-настоящему действенной 
системы социального партнерства.

По-прежнему негативное воздействие на систе-
му партнерских отношений оказывают бюрокра-
тизм, коррупция, экономическая преступность. 

Значительное место в формировании и функ-
ционировании социального партнерства занимает 
этика деловых отношений. По настоящему пар-
тнерские отношения основываются на честности, 
верности слову, заключенному договору, на уваже-
нии законов и национальных традиций, на умении 
и готовности довести начатое дело до конца. От-
сутствие таких отношений между партнерами, не-
соблюдение соответствующих этических норм дис-
кредитирует идеи социального партнерства.

Какие же уроки можно было бы извлечь из рос-
сийского опыта на рубеже XX–XXI вв. для органов 
государственной власти и реализации ими своих 
функций в системе социального партнерства?

Во-первых, осознание, что современное госу-
дарство должно освободиться от госмонополизма  
в экономике и, используя макроэкономические ре-
гуляторы, задавать «правила игры», обеспечивать 
их соблюдение независимыми субъектами социаль-
ного партнерства.

Во-вторых, преодоление госмонополизма в эко-
номике возможно лишь целенаправленными со-
вместными усилиями властных структур, предста-
вителей объединений работников, работодателей и 
бизнеса. В системе социального партнерства орга-
ны государственной власти должны обеспечивать 
соответствие результатов переговоров, договоров, 
соглашений целям государственной социально-эко-
номической политики, содействовать общественно-
политическому самоопределению социального слоя 
работодателей, предпринимателей. Усилия органов 
исполнительной власти должны быть направлены 
на согласование интересов различных социальных 
групп, слоев общества, их общественных организа-

ций в целях решения актуальных задач в социаль-
но-трудовой сфере. 

Общая цель и стратегия социально-экономиче-
ского партнерства в России в трансформационный 
период должна заключаться в том, чтобы в ходе 
экономического реформирования на основе учета, 
согласования и защиты интересов различных соци-
ально-профессиональных групп, слоев, используя 
преимущества переговорного процесса, развивать 
трудовые отношения, адекватные рыночной эконо-
мике, вырабатывать единую согласованную полити-
ку по их упрочению на уровне отраслей, регионов, 
городов и районов, а также отдельных предприятий 
и организаций.
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