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С .П .  С п и р и д о н о в   
 

СИСТЕМНЫЕ ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.  
ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 
1. КАЧЕСТВO ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Терминосистема формирования и развития индикаторов качества 
жизни идентифицирует качество домашнего хозяйства как информа-
цию отображения комплекса его собственных характеристик, удовле-
творяющую институциональным требованиям (рис. 1). 

Ядром Я (рис. 1) (потенциалом) домашнего хозяйства выступает 
семья, основанная на браке или кровном родстве индивидуумов, кото-
рые связаны общностью хозяйства (быта) в рамках института семьи 
(взаимная помощь, моральная и правовая ответственность).  

Концепция семьи формируется на принципе монады1, геометри-
ческий образ которой составлен из темного и светлого зародышей (яд-
ро качества индивидуумов), соединенных в круге и символизирующих 
силы развития (рис. 2). 

Принцип монады семьи включает пять основных положений:  
1) состояние функционирования семьи на границе 3 (с поиском 

зон синергизма (индивидуумов 1 и 2)) (рис. 2);  
2) стартовое качество жизни семьи;  
3) биполярность состояния функционирования семьи;  
4) хозяйственные процессы качества жизни семьи;  
5) программно-целевое управление качеством жизни семьи.  
Монада семьи идентифицируется системным взаимодействием 

мужского начала (индивидуум 1) и женского начала (индивидуум 2)  
 

 
 
 
Рис. 1. Схема сценарного  
моделирования качества  
домашнего хозяйства:  

Я – ядро; О – институциональная  
оболочка; СХi   –  i-я собственная  

характеристика домашнего хозяйства;  
i = n,1 ; n – количество характеристик 

                                                           
1 Монада (греч. monad – единос) – понятие философии, используемое для 

обозначения фундаментальных элементов бытия (хозяйства). 

Я 

O 

СХ1 

СХi 
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Рис. 2. Геометрический  

образ семьи:  
1 – первый индивидуум;  
2 – второй индивидуум;  
3 – S-образная кривая  

развития семьи; Я1, Я2 – ядра 
(потенциалы) качества  
индивидуумов 1 и 2  

соответственно; П1, П2 – поля 
качества жизни индивидуумов 

1 и 2 соответственно 
 

как системное взаимодействие мировой души и материи. Семантика 
монады, как правило, формирует принцип оформленности, стабильно-
сти и единства семьи. 

Семантическое пространство2 качества жизни формирует семью 
как часть целого (множества индивидуумов), которое обладает спо-
собностью генерировать процессы качества жизни семьи и регистри-
ровать (измерять, оценивать) эти процессы внутри семьи. Процессы 
качества жизни множества индивидуумов и процессы качества жизни 
семьи связаны между собой через геометрические образы. По мнению 
В.В. Налимова3 такой подход обладает тем преимуществом, что созда-
ет предпосылки для построения единой теории поля качества жизни 
индивидуумов, которая будет объединять вышеуказанные процессы 
качества жизни.  

Семья, по В.В. Налимову, воспринимает процессы качества жиз-
ни как множество текстов (целей – видение семьи), причем жизненный 
окружающий мир (как правило, ноосфера) идентифицируется семьей 
как различные аспекты хозяйственной сознательной деятельности се-
мьи. Согласно Т. Коллеру4, кредо семьи формируется сетью (ячейкой 
дома качества жизни семьи) процессов качества жизни в определен-
ных состояниях их функционирования для решения хозяйственных 
проблем. Такая идентификация, по В.В. Налимову, производится по 
форме Байеса, которая позволяет рассчитать апостериорную вероят-
ность каждого из возможных событий процессов качества жизни се-

                                                           
2 Семантическое пространство- модель целостности мира как всеобъем-

лющего движения (Бом Д. Квантовая теория. М.: Физматлит, 1965. 732 с.). 
3 Налимов В.В. Спонтанность сознания. М.: Мир № 1; Лесков Л.В. Се-

мантическая вселенная // Вестник Московского университета. Серия 7. Фило-
софия. 1994. № 2. С. 18 – 25. 

4 Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин. Стоимость компаний. М.: ЗАО 
«ОЛИМП-БИЗНЕС», 1999. 576 с. 
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мьи. Это дает возможность измерить качество данных процессов вдоль 
семантической оси качества жизни семьи как на действительной оси 
(рис. 3) линейного континуума Кантора5.. 

В рамках анализируемой концепции информацию отображения 
собственных характеристик домашнего хозяйства (рис. 1) следует рас-
сматривать как сложный процесс, состоящий из элементарных актов 
процессов качества жизни в самоорганизующейся системе домашнего 
хозяйства. По Ю.М. Осипову,6 хозяйственная жизнь предстает семье в 
стартовой реперной точке состояния функционирования самооргани-
зующейся, самоопределяющейся и самоосуществующей, а в новой 
качественной точке состояния функционирования – организуемой, 
определяемой и осуществляемой. Семья хозяйствует, обустраивая 
свою жизненную сферу в соответствии с миссией ведения и кредо се-
мьи. При этом хозяйствование семьи не просто выделение (по Осипову 
Ю.М.- эманация) из семьи организации, а возможность направлять ее 
организационную деятельность на реальную организацию (самоорга-
низацию), взаимодействовать с ней, получать общий организационный 
и хозяйственный итог. Хозяйствование семьи сколь субъективно столь 
и объективно, но не только потому, что объективность требует хозяй-
ствования семьи, на него влияет, но и потому, что объективность соот-
ветствует хозяйственной субъективности7. 

Качество домашнего хозяйства как динамическая экономическая 
категория в условиях его воспроизводственного цикла8 (производство 
 

 
 
Рис. 3. Семантическая ось процессов качества жизни семьи:  

1 – семантическая ось; i – i-я реперная точка семантической шкалы;  
i = n,1 ; n – количество реперных9 точек шкалы 

                                                           
5 Учение о множествах // Новые идеи в математике: сборник. СПб., 1914. 

№ 6. 
6 Осипов Ю.М. Время философии хозяйства. М.: Экономистъ, 2003. 656 с. 
7 Осипов Ю.М. Время философии хозяйства. М.: Экономистъ, 2003,  

С. 58–59. 
8 Миссия домашнего хозяйства. 
9 Реперная точка семантической шкалы – воспроизводимые значения 

шкалы. 

2 3 i n 

0 1 
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благ–распределение благ–обмен благами–потребление благ) проявля-
ется через основные функции (собственные характеристики): инфор-
мационные, устойчивости, наблюдаемости, управляемости, адаптации, 
стимулирующие и мотивационные, санирующие, затратные. 

Информационная характеристика домашнего хозяйства иденти-
фицируется следующими чертами: неоднозначностью фиксации хо-
зяйства семьи и стоимостной оценки полученного объема информа-
ции; неопределенностью полезности информации; динамическим ме-
ханизмом старения информации; наличием соответствующих хозяйст-
венных фильтров в выборе необходимой информации, уменьшающей 
у домашнего хозяйства (семьи) неопределенность знаний о качестве 
жизни. 

Устойчивость как характеристика качества домашнего хозяйства 
проявляется по степени изменения (робастности) переходной характе-
ристики состояния функционирования домашнего хозяйства от дейст-
вия внешних и внутренних дестабилизирующих факторов процессов 
качества жизни, причем устойчивость качества хозяйства существенно 
возрастет при переходе к использованию в нем высоких технологий 
(энергосберегающие, интернет- и сотовые технологии). 

Наблюдаемость качества домашнего хозяйства определяется ус-
тойчивостью воспроизведения «реперных» уровней качества жизни 
переходной характеристики состояния функционирования домашнего 
хозяйства с координатами (Кн, τн) и (Кк, τк) (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Переходная характеристика качества жизни  
домашнего хозяйства Kн: 

Kн, Кк – начальный и конечный уровень качества жизни домашнего хозяйства  
соответственно; τн, τк – начальное и конечное время состояния  
функционирования домашнего хозяйства соответственно;  

τк – τн= ∆τ – временной лаг развития качества домашнего хозяйства 

τ τк τн 

Kк 

Kн 

K 
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Управляемость и адаптация качества домашнего хозяйства позво-
ляют сохранить институциональный режим производства и потребле-
ния благ для реализации ведения семьи по надлежащему состоянию 
функционирования домашнего хозяйства. 

Стимулирование и мотивация семьи (ядра качества домашнего 
хозяйства) по критериям стандартов качества ИСО 9000 – 2008 и кон-
цепции TQM необходимы для повышения эффективности выполнения 
работ в области качества командой качества – семьей и строится на 
внешнем экономическом побуждении к труду и внутренних побуди-
тельных силах приоритета качества домашнего хозяйства. 

Санирующие функции качества домашнего хозяйства формиру-
ются на базе концепции экологического менеджмента хозяйства и мо-
ниторинга процессов качества жизни, по которым каждое благо на 
всех этапах жизненного цикла домашнего хозяйства и самой семьи не 
должно вызывать вредных последствий на жизненный мир (ноосферу) 
и жизнь семьи. 

Затратные функции качества домашнего хозяйства касаются, 
главным образом, учета и оценки трансакционных затрат на качество. 
Как правило, реализация данной характеристики качества хозяйства 
(семьи) не требует сверхбольших затрат, так как экономичность каче-
ства подтверждает динамическая характеристика в виде цепной реак-
ции Э. Деминга.10 Пирамида формирования качества домашнего хо-
зяйства представлена на рис. 5.  

 

 
 
 
Рис. 5. Пирамида формирования качества домашнего хозяйства:  
ОН – официальные и неофициальные нормы и правила; В – видение;  
К – кредо; М – миссия; И – идентификация; П – поле качества жизни 

                                                           
10 Нив Г.Р. Пространство доктора Деминга: Принципы построения ус-

тойчивого бизнеса. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.370 с.   
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Процесс повышение благосостояния семьи отражает креативную 
грань ее развития (рис. 6) 

Для надлежащего состояния функционирования домашнего хо-
зяйства (миссия – повышение благосостояния) необходима идентифи-
кация семьи в виде команды качества (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 6. Схема формирования бифуркационной модели процесса  
повышения благосостояния семьи:  

Р – развитие; τ – время; (Р1 τ1) – координаты «хаоса» модели;  
(Р2 τ2) – координаты «порядка» модели; П – поле бифуркации с аттракторами, 

отображающими семейство резервов повышения благосостояния семьи 
 

 
Рис. 7. Схема системного взаимодействия индивидуумов семьи: 

1, 2 – индивидуумы; Р1, Р2 – регуляторы качества домашнего хозяйства;  
У1, У2 – уставки (настройки) регуляторов Р1 и Р2; РИБ – институционально-
бенчмаркинговой регулятор; УИБ – уставка (настройка) регулятора РИБ 

τ τ2 τ1 

Р2 

Р1 

Р 

П 

УИБ 

У

 

1 
 

2 

 

Р1 

 

Р2 
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Для реализации схем рис. 6, 7 необходимо и достаточно соблюде-
ние следующих принципов11:  

1) анализа (мысленный SWOT-анализ, выделяющий силу коман-
ды, слабости, возможности и угрозы);  

2) должного результата (системное объединение и взаимодейст-
вие проактивного и активного креактивного мышления, уменьшающих 
неудачные управленческие решения по повышению благосостояния 
семьи и, соответственно, качество домашнего хозяйства);  

3) взаимодействия (индивидуумы команды качества взаимодейст-
вуют по двухуровневой системе управления с использованием креа-
тивных (хозяйственных) и институционального регуляторов);  

4) хаордизма (команда качества (семья) развивается от направле-
ния «хаоса» к стратегии «порядка»);  

5) формализации (выбор способов и процедур принятия креативных 
решений, введение определенной системы коммуникации – резервы);  

6) индикативности (формирование индикаторов успеха семьи ме-
тодами бенчмаркинга и циклов Деминга PDCA и SDCA). 

Динамизм улучшения качества домашнего хозяйства обеспечива-
ется за счет выявления резервов обеспечения состояния функциониро-
вания концепции семьи. Качество такого процесса усиливается вне-
дрением принципов партнерства, формирующих динамическое качест-
во домашнего хозяйства. При этом алгоритм улучшения качества со-
держит ряд этапов:  

1) формирование партнерских резервов;  
2) диагностика резервов;  
3) систематизация резервов;  
4) удержание достигнутого уровня динамического качества до-

машнего хозяйства. 
Партнерские резервы целесообразно отнести к группе динамиче-

ских резервов, которые подчиняются следующим требованиям:  
1) резервы должны быть конкретными, а не абстрактными;  
2) резервы должны быть выражены в количественной форме 

(шкала, единица измерения);  
3) в соответствии с принципами метрологического обеспечения 

должны быть выявлены погрешности измерения резервов;  
4) должны быть выявлены хаордические тенденции развития ре-

зервов.  
Партнерские резервы, повышающие благосостояние семьи, фор-

мируются в процессе контрактных отношений (рис. 8): 

                                                           
11 При систематизации принципов организации команды качества ис-

пользованы результаты исследований Л. Гослинга (Гослинг Л. Командный 
игрок. М.: Гиппо, 2006. 312 с.) 
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Рис. 8. Структура реализации партнерских резервов:  
1, 2 – индивидуум 1 (партнер) и индивидуум 2 (партнер), соответственно;  

3 – контракт; 4 – регулятор рисков партнерских отношений;  
5 – институционально-бенчмаркинговый регулятор; 6 – настройки (уставки) 

регулятора на заданный уровень качества благосостояния семьи;  
7 – 11 – управляющие воздействия 

 
Результативность контрактных отношений базируется на необхо-

димости понимания и доверия субъектов партнерства, учитывающих 
миссию, ведение и кредо каждого из партнеров (индивидуумов) и их 
семьи. Индикатором результативности выступает диагностический 
компас формирования партнерских резервов семьи (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Диагностический компас качества партнерских отношений 
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Контракт как экономический агент домашнего хозяйства (семьи) 
должен иметь свой паспорт качества, содержащий процессы его иден-
тификации (описание сути и базиса сравнения), масштаба (открытая, 
закрытая, открыто-закрытая версия), местоположения (организацион-
но-экономический механизм реализации), интенсивности (важность, 
степень влияния на масштаб и местоположение) и расчета времени 
реализации. 

Формирование динамического качества домашнего хозяйства 
осуществляется по схеме сценарного моделирования поля контрактов 
партнерских отношений семьи с операторами собственных характери-
стик качества домашнего хозяйства (рис. 10). 

Реализация схемы (рис. 10) на практике позволяет создать парт-
нерскую программу формирования партнерских резервов улучшения 
динамического качества домашнего хозяйства. В случае кластерной 
организации семьи возможно представление партнерам партнерского 
кредита на реализацию поля контрактов (рис. 10) формированием со-
ответствующих партнерских страховых полисов, демпфирующих рис-
ки институциональной турбо-экономической среды. При этом должны 
соблюдаться ключевые характеристики партнерства: а) добровольная 
основа; б) взаимная зависимость, возникающая вследствие разделения 
рисков, ответственности, ресурсов, полномочий и доходов; в) синер- 
гия – концепция установленная стоимости или целое больше суммы 
составляющих; г) явно изложенное обязательство или соглашение о 
долге участников12; д) совместная семейная работа; е) разделение ком-
петенций и ресурсов (партнерство – механизм использования различ-
ных типов ресурсов и компетенции, включая деньги). 

 
 
Рис. 10. Схема сценарного 

моделирования поля контрактов: 
Я – ядро динамического качества 

домашнего хозяйства;  
О – институциональная оболочка; 

СХi – i-я собственная  
характеристика качества домашнего 
хозяйства; i = n,1 ; n – количество 

характеристик; ПКi – i-е  
число контрактов; i = n,1 ;  

n – количество полей 
 

                                                           
12 Партнерская программа нацелена на формирование миссии, видения и 

кредо партнеров (индивидуумов) и в целом семьи. 
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Формирование партнерских резервов осуществляется посредст-
вом операции идентификации (рис. 11). 
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Рис. 11. Процесс формирования партнерских резервов:  
ИРi – i-й источник резерва; ni ,1= ; И – идентификатор; ПРi – i-й партнерский  

резерв; ni ,1= ; Кi – i-й компаратор; ni ,1= ; ТСi – i-е требование  

спецификации; ni ,1= ; ЭР – экономический регулятор; PDCA, SDCA – циклы  

Деминга; УВ – управляющее воздействие 
 
 
Проведение данной операции предполагает модель идентифика-

ции И и критерий оценки результативности Кi, i = n,1  (рис. 11). Про-

грамма идентификации, содержащаяся в источниках резервов ИРi,  

i = n,1  выявляет партнерские резервы по модели, которая организова-

на феноменологической моделью самооценки качества состояния 
функционирования домашнего хозяйства в рамках СМК жизни.  
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ МИССИИ  
КАЧЕСТВА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Состояние функционирования домашнего хозяйства происходит в 
денежном поле. Деньги трансцендентны13. Ю.М.Осиповым14 выявле-
но, что «деньги хоть и не живое существо, но… существо среди живых 
существ, обладающее поэтому и как бы свойством жизни. В силу 
взаимодействия с людьми, по причине бытия в обществе, деньги в чем 
сравнимы с живым существом, имеющим космическую – космообраз-
ную – реализацию». 

Качество денег проявляется через их собственные характеристи-
ки-функции: мера цены, средство обмена, средство платежа, долговое 
средство, средство накопления, средство капитала, средство валютных 
отношений. Деньги все чаще трансформируются в домашнем хозяйст-
ве как социальный феномен, поскольку с их помощью реализуется 
хозяйствующая среда (поле) семьи. Деньги, как правило, не только 
идентифицируют свои собственные функции, но и увеличивают вре-
менной лаг устойчивого этапа (этап благосостояния) жизненного цик-
ла домашнего хозяйства (семьи). Для этого необходимо ввести в соб-
ственное состояние функционирования резервов кроме первичных 
источников (резервов) дохода семьи (заработная плата, сбережения, 
акции, материнский капитал и др.) также и другие многочисленные 
источники (резервы) дохода15 (рис. 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 12. Канал  

источников дохода  
семьи:  

i – i-й источник  

дохода; i = n,1 ;  

n – количество  
источников дохода семьи 

                                                           
13 Трансцендентное – попытка придать реальность объектов предельным 

понятиям разума (идеям). 
14 Осипов Ю.М. Время философии хозяйства. М.: Экономисть, 2003. С. 250. 
15 Проктор Б. Книга № 4. Про деньги: закон притяжения денег от участ-

ника проекта Секрет. М.: Эксмо, 2010. С. 43. 
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Результаты благосостояния семьи (домашнего хозяйства) прояв-
ляются через подсознание и сознание индивидуумов семьи через зре-
ние, вкус, осязание, слух и обоняние16 (рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13. Структурно-функциональная схема результата  
благосостояния семьи:  

1, 2 – индивидуумы; 3 – компаратор; 4 – индикатор качества жизни  
домашнего хозяйства (семьи) 

                                                           
16 Проктор Б. Книга № 4. Про деньги: закон притяжения денег от участ-

ника проекта Секрет. М.: Эксмо, 2010. С. 105. 
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Динамика благосостояния домашнего хозяйства (семьи) с целью 
реализации процессов качества индивидуумов и соответствующей  
S-образной кривой развития с каналами аттракторов бифуркационных 
точек, вызванных рождением нового (новых) индивидуума (индиви-
дуумов) семьи (домашнего хозяйства) проходит ряд уровней качества 
благосостояния при переходе от конкурентной стратегии качества 
жизни домашнего хозяйства к креативной стратегии (рис. 14). 

Теоретико-методическая платформа формирования резервов до-
хода семьи (рис. 12) базируется на методологии сценарного моделиро-
вания (рис. 15). 

При этом резервы дохода домашнего хозяйства 1 – 5 (рис. 15) 
реализуют конкурентную стратегию повышения уровня дохода семьи, 

а резервы РДi, i = n,1  – креативную стратегию.  

При воздействии вышеперечисленных резервов повышения дохо-
да семьи на входе домашнего хозяйства как квазилинейной динамиче-
ской стационарной хаордической экономической системы с сосредо-
точенными параметрами качества домашнего хозяйства на временном 
лаге развития подчиняется закону припасовывания (учет предшест-
вующего уровня качества дохода) и отображается в виде ступенчатой 
динамической функции, огибающая которой соответствует S-образной 
кривой креативного развития повышения дохода семьи (домашнего 
хозяйства) (рис. 16). 

Креативные резервы повышения дохода семьи формируются по-
средством конуса креативности со своими уровнями (рис. 17). 

Проекция конуса креативности на поле резервов дохода (рис. 15) 
формирует его креативную среду, оценка которой производится по 
 

 
 

Рис. 14. Схема жизненного цикла домашнего хозяйства (семьи):  
В – вектор креативной стратегии реализации благосостояния;  

Yi – i-й уровень качества жизни; i = n,1 ; n – количество уровней 
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Рис. 15. Схема сценарного моделирования резервов дохода  
домашнего хозяйства (семьи):  

а – геометрический образ; б – шкала; 1 – 5 – бенчмаркинговые, кайзен-кайрио, 
интеграционные, информационные и синергетические резервы дохода  

соответственно; О1 – институциональная оболочка; О2 – интеллектуальная  
оболочка; ПКР – поле креативных резервов дохода; РДi – i-й креативный  

резерв дохода семьи (домашнего хозяйства); i = 1, n; n – количество резервов  
дохода; Я – ядро феноменологии качества домашнего хозяйства;  

Шj – j-я реперная17 точка шкалы резервов дохода; j = т,1 ; m – количество  

реперных точек шкалы; В – вектор развитии (TQM) 
 

соответствующей шкале резервов дохода. Это, в свою очередь, позво-
ляет идентифицировать креативные резервы доходов семьи посредст-
вом теоретико-методической платформы модели делового совершен-
ства менеджмента качества домашнего хозяйства. Последняя отражает 
креативную грань развития вербальной синтетической бифуркацион-

                                                           
17 Реперная точка шкалы – идентифицированная точка шкалы резервов 

дохода. 
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ной модели развития домашнего хозяйства. Модель многовариантна, 
многоканальна, ее наполнение основывается на принципах плюрализ-
ма и толерантности, она формирует денежно-кредитную миссию каче-
ства домашнего хозяйства через трансмиссионный механизм18 денеж-
ной-кредитной политики семьи19. 

Трансмиссионный механизм во-первых, характеризует качество 
денег через функции их проявления и влияния на экономическую ак-
тивность20 домашнего хозяйства; во-вторых, денежно-кредитная 
трансмиссия отражает динамическое воздействие резервов повышения 
дохода семьи на ее благосостояние. Денежно-кредитная трансмиссия 
благосостояния домашнего хозяйства обусловлена системным взаимо-
действием экзогенных (внешних процессов качества жизни) и эндо-
генных (внутренних процессов качества жизни) резервов повышения 
благосостояния семьи. Эндогенные резервы обеспечивает канал благо-
состояния, который является ядром схемы сценарного моделирования 
качества домашнего хозяйства (рис. 18). 
 
 

 
 
Рис. 16. Формирование кривой повышения дохода системы семьи:  

а – геометрия резервов дохода в виде ступенчатой функции;  
б – реакция системы домашнего хозяйства на ступенчатую входную функцию  

резервов; РД1, РД2, РД3 – резервы доходов семьи; S1, S2, S3 – S-образные  
кривые развития доходов; О – огибающая S-образная кривая развития  

доходов семьи (домашнего хозяйства) 

                                                           
18 Трансмиссионный механизм-механизм формирования доходов домаш-

него хозяйства. 
19 Иванченко И., Маслов А. Методологический эклектизм трансмиссион-

ного механизма денежно-кредитной политики // Вопросы экономики. 2001.  
№ 12. С. 99 – 106 

20 Моисеев С.Р. Трансмисионный механизм денежно-кредитной полити-
ки // Финансы и кредит. 2002. № 18. С. 38 – 51. 
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Рис. 17. Схема формирования креативной составляющей менеджмента  
качества домашнего хозяйства:  

1 – конус креативности; 2 – кривая развития креативных резервов дохода  
семьи; 3 – вектор TQM; Шj – j-я реперная точка шкалы резервов дохода  

семьи; j = т,1 , m – количество реперных точек 

 
 
 
 

Рис. 18. Схема сценарного 
моделирования качества 
домашнего хозяйства:  
Я – ядро качества (канал  

благосостояния);  
О – институциональная  

оболочка; 1 – процентный  
канал; 2 – канал обменного  
курса; 3 – кредитный канал 

 
Из схемы рис. 18 видно, что канал благосостояния (ядро качества 

домашнего хозяйства – Я) является объектом повышения качества жиз-
ни домашнего хозяйства (семьи), а каналы 1, 2 и 3 объединенным регу-
лятором процессов качества жизни канала Я благосостояния (рис. 19). 
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Канал благосостояния настроен на монетаристскую концепцию 
жизненного цикла21 домашнего хозяйства (семьи). При этом семья 
оценивает свое благосостояние на жизненном горизонте. Помимо де-
нежных доходов семьи, вызванных «продажей» на рынке труда чело-
веческих потенциалов индивидуумов семьи для фондирования потре-
бительских расходов семьи выступают также сбережения в виде фи-
нансовых и нефинансовых активов. Процессы качества жизни канала 
благосостояния содержат помимо реальной части Re также и мнимую 
(вариативную) часть Уm: причем в ряде нарушений институциональной 
жизненной среды домашнего хозяйства Уm = О и поэтому Re часть на 
временном шаге жизненного цикла семьи выступает в качестве базово-
го индикатора качества жизни.  

Процентный канал воздействует на предельную склонность семьи 
к инвестированию на развитие человеческого потенциала индивидуу-
мов и сбережению (накоплению). Кредитный канал способствует реа-
лизации стимулирующих собственных характеристик качества домаш-
него хозяйства как объективных так и субъективных в рамках пове-
денческой экономики хозяйства (семьи). Канал обменного курса на 
всем временном лаге жизненного цикла семьи (домашнего хозяйства) 
концентрирует напряженность денежного поля семьи на повышение ее 
благосостояния. Канал благосостояния, процентный канал, канал об-
менного курса и кредитный канал формируются как информационные 
каналы СМК домашнего хозяйства, отображающие их собственные 
характеристики качества, причем СМК домашнего хозяйства является 
подсистемой СМК жизни. 

 
 
 
 
 
Рис. 19. Схема  

регулирования процессов  
качества жизни канала  

благосостояния:  
Об. – объект; Рег. – регулятор; 

У1, У2, У3 – уставки  
(институциональные  

настройки);  
И – монетаристский индикатор 

качества жизни семьи  
(домашнего хозяйства) 

                                                           
21 Ando A. Modiliani F. The «Lifecycle» hypothesis of saring: Aggregate Impli-

cations and Tests // American Economic Review. 1963. Vol. 53, N 10.1. P. 55 – 84. 
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3. СИСТЕМНЫЕ ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Системные индикаторы качества жизни22 домашнего хозяйства 
формируются на базе платформы доходов хозяйства (рис. 20)23. Дохо-
ды, в свою очередь, образуют кластер домашнего хозяйства в денеж-
ном поле его благосостояния (табл. 1 – 3)24.  

 

 
 

Рис. 20. Структура доходов домашнего хозяйства 

                                                           
22 Системные индикаторы качества жизни – индикаторы качества жизни 

системы менеджмента качества жизни. 
23 Вдовина Е.С. Влияние капитализированных резервов на качество жиз-

ни населения. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. 92 с. 
24 Министерство экономического развития и торговли Российской Феде-

рации: www.economy.gov.ru; статистические ежегодники Федеральной службы 
государственной статистики. 
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3. Соотношение доходов и расходов населения  
Центрального федерального округа, р.25 

 

Показатели 
Годы  

2004 2005 2006 2007 2008 

Среднедушевые до-
ходы населения 

8991 11 084 13 883 17 085 19 116 

Расходы населения 6526 7927 9622 11 587 14 185 
Превышение доходов 
над расходами, сбе-
режения населения 

2465 3157 4261 5498 4931 

 

Перманентные непрерывные доходы ПД домашнего хозяйства це-
лесообразно рассчитывать по формуле: 

Пд = 
( ) ( ) 





 ++








+ ∑ =
7

10
сд (1

1

П
i i tKtK

r

t
,                             (1) 

где Пд – перманентный доход домашнего хозяйства; Дсд – среднедуше-
вой доход индивидуума; t – время; r – ставка дисконтирования; Kо – ин-
декс развития человеческого потенциала; K1 – коэффициент безопасно-
сти домашнего хозяйства; K2 – коэффициент «комфортность–традиция» 
домашнего хозяйства; K3 – коэффициент самостоятельности хозяйства; 
K4 – коэффициент «риск–новизна» хозяйства; K5 – коэффициент гедо-
низма26 домашнего хозяйства; K6 – коэффициент «забота о людях и при-
роде» хозяйства; K7 – коэффициент самоутверждения домашнего хозяй-
ства27,28. Коэффициенты K1 – K7 в формуле (1) играют роль ценно- 
                                                           

25 Тенденции по доходам сохраняются на временном лаге 2010–2011 гг. 
26 Гедонизм – целью жизни и высшим благом признается наслаждение 
27 Inglehart R. Modernization andmodernization: Cultural, Economic and Po-

litical Change in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press, 1997; Inglehart 
R. Measuring Culture and Cultural Change: an Introduction / Paper presented to The 
Samuel Huntington Symposium: Culture, Cultural Change and Economic Develop-
ment. Moscow, 25 May, 2010; Inglehart R., Baker W.E. Modernization, Cultural 
Change, and the Persistence of Traditional Values // American Sociological Review, 
2000. Vol. 65, N 1. P. 19-51; Schwartz S.H. Cultural Value Orientations: Nature and 
Implications of National Differences. Moscow: State University – Higher School of 
Economics Press, 2008; Schwartz S. H., Bardi Л. Influences of Adaptation to Com-
munist Rule on Value Priorities in Eastern Europe // Political Psychology. 1997. 
Vol. 18, N 2. P. 385 – 410. 

28 'www.europcansocialsurvey.org; www.essru.ru. См.: Measuring Attitudes 
Cross-Nationally: Lessons from the European Social Survey / R. Jewel 1 ct al. 
(eds.). L.: Sage, 2007. В России Европейское социальное исследование осуще-
ствляет Институт сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ), нацио-
нальный координатор ESS в России – А.В. Андреенкова (www.cessi.ru). 
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стных29 индексов качества жизни домашнего хозяйства, их средние зна-
чения представлений для европейских стран на рис. 21 – 23.30 

 
            Безопасность                                          Комфортность–Традиция 

 

Болгария  Болгария  
Украина  Польша  
Латвия  Испания  

Кипр  Словакия  
Венгрия  Турция  

Словакия  Румыния  
Испания  Кипр  

Россия  Украина  
Хорватия  Португалия  
Эстония  Россия  

Чехия  Норвегия  
Польша  Хорватия  
Греция  Ирландия  

Ирландия  Чехия  
Румыния  Словения  

Финляндия  Финляндия  
Израиль  Бельгия  

Португалия  Эстония  
Люксембург  Люксембург  

Словения  Великобритания  
Великобритания  Греция  

Австрия  Нидерланды  
Германия  Швеция  

Турция  Венгрия  
Франция  Израиль  
Бельгия  Франция  

Швейцария  Дания  
Норвегия  Германия  
Исландия  Латвия  

Нидерланды  Швейцария  
Швеция  Исландия  

Дания  Австрия  
Шкала 
 –1.1 –0.1 0.9 

 Шкала 
 –1.1 –0.1 0.9 

 
Рис. 21. Средние значения ценностных коэффициентов K1  

«Безопасность» и K2 «Конфортность–Традиция» в 32 европейских странах 

                                                           
29 Теория потребностей и обмена экономических благ К. Менгера (Мен-

гер К., Бем–Баверк О., Виде Ф. Основания политической экономии // Австрий-
ская школа в политической экономии.М.:Экономика, 1992. С. 55) свидетельст-
вует о возможности перехода от субъективно-психологических принципов к 
принципам объективистского анализа качества жизни домашнего хозяйства 
(семьи).  

30 Мигун В., Руднев М., Базовые ценности россиян и других европей- 
цев // Вопросы экономики. 2010. № 12. С. 107 – 130. 
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         Самостоятельность              Риск–Новизна                        Гедонизм 
 

Швейцария  Исландия  Франция  
Германия  Нидерланды  Исландия  

Дания  Финляндия  Австрия  
Нидерланды  Норвегия  Дания  

Швеция  Швеция  Швеция  
Австрия  Великобритания  Швейцария  

Норвегия  Латвия  Венгрия  
Исландия  Эстония  Бельгия  

Великобритания  Ирландия  Нидерланды  
Чехия  Люксембург  Словения  

Ирландия  Турция  Германия  
Финляндия  Словения  Люксембург  

Франция  Австрия  Израиль  
Люксембург  Дания  Греция  

Эстония  Франция  Финляндия  
Латвия  Румыния  Чехия  

Кипр  Бельгия  Латвия  
Словения  Чехия  Турция  
Хорватия  Польша  Кипр  

Венгрия  Болгария  Великобритания  
Бельгия  Швейцария  Эстония  
Испания  Греция  Хорватия  

Греция  Португалия  Норвегия  
Португалия  Израиль  Португалия  

Польша  Словакия  Испания  
Словакия  Германия  Румыния  
Израиль  Украина  Ирландия  

Россия  Венгрия  Россия  
Украина  Россия  Болгария  

Румыния  Испания  Украина  
Турция  Кипр  Польша  

Болгария  Хорватия  Словакия  
 
 Шкала –1.1 –0.1 0.9 

 
–1.1 –0.1  

 
 Шкала –1.1 –0.1 0.9 

 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Средние значения ценностных коэффициентов К3  
«Самостоятельность», К4 «Риск–Новизна» и К5 «Гедонизм»  

в 32 европейских странах 
 
 
 

В соответствии с постулатами (требованиями) теории множества 
индикаторов качества жизни системный индикатор качества жизни 
домашнего хозяйства идентифицируется в СМК жизни по модели (1) 
(рис. 24.)  

Система менеджмента качества жизни домашнего хозяйства, по-
строенная по шинной архитектуре (см. рис. 24), повышает оператив-
ность, информативность, точность и достоверность индикатив данного 
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системного индикатора качества жизни в отличие от радиальной 
структуры СМК31. 

 
            Забота о людях и природе                           Самоутверждение 

 
Франция  Турция  

Исландия  Румыния  
Финляндия  Израиль  

Испания  Латвия  
Швейцария  Россия  

Дания  Греция  
Германия  Украина  

Швеция  Словакия  
Люксембург  Португалия  

Норвегия  Хорватия  
Великобритания  Австрия  

Бельгия  Чехия  
Ирландия  Польша  

Эстония  Словения  
Нидерланды  Венгрия  

Хорватия  Болгария  
Австрия  Кипр  

Болгария  Ирландия  
Польша  Норвегия  

Кипр  Германия  
Португалия  Швейцария  

Украина  Бельгия  
Венгрия  Нидерланды  

Словакия  Великобритания  
Словения  Эстония  

Греция  Дания  
Россия  Швеция  
Чехия  Люксембург  

Израиль  Исландия   
Латвия  Франция  

Румыния  Финляндия  
Турция  Испания  

 
 Шкала –1.1 –0.1 0.9 
 

 
 Шкала –1.1 –0.1 0.9 
 

 
 
 
 

Рис. 23. Средние значения ценностных коэффициентов К6  
«Забота о людях и природе» и К7 «Самоутверждение»  

в 32 европейских странах 

                                                           
31 Герасимов Б.И., Глинкин Е.И. Микропроцессорные аналитические 

приборы. М.: Машиностроение, 1989. 248 с. 
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Рис. 24. Функциональная структура системного индикатора  
качества жизни домашнего хозяйства:  

У – умножитель; Σ1, Σ2 – сумматоры; Д – делитель; АШ – адресная шина СМК 
жизни домашнего хозяйства; ИШ – информационная шина СМК жизни  
домашнего хозяйства; ШУ – шина управления СМК жизни домашнего  
хозяйства; Икждх – индикатор качества жизни домашнего хозяйства;  

ПК – подсистема ценностных коэффициентов 

 
И . А .  А н д р е е в а ,  А . В .  С в е ш н и к о в  

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

 
Образование является важнейшей сферой социальной жизни. 

Именно образование формирует интеллектуальное, культурное, ду-
ховное состояние общества [1]. Не случайно важнейшей составляю-

 
 
 
 

ПК 
 
 
 
 

К1 (t) 

К2 (t) 

К5 (t) 

К4 (t) 

К3 (t) 

К6 (t) 

К7(t) 
 

Д 

Икждх 

 

Σ1 

1(t) 

Ко (t) 

Дсд (t) У 

Σ2 

r  

АШ 

ИШ 

ШУ 



29 

щей такого показателя как ИРЧП, с помощью которого оценивается 
качество жизни населения планеты, является характеристика образо-
вания, оцениваемая по уровню грамотности, и по доле молодежи, по-
лучающей образование во всех видах учебных заведений. 

Согласно ГОСТ Р 52614.2–2006, качество образования определя-
ется как обобщенная характеристика образовательного процесса и его 
результатов, выражающая меру соответствия принятым в обществе и 
документированным (например, в форме государственных образова-
тельных стандартов) требованиям [3, с. 75].  

Традиционно качество процесса обучения характеризуется таки-
ми показателями, как качественный состав преподавателей (число ака-
демиков, докторов и кандидатов наук), показатели материальной базы 
образования (объем библиотечного фонда, количество компьютеров, 
оснащенность учебных лабораторий), показатели бытовых условий 
для студентов (обеспечение общежитиями, количество мест в профи-
лактории) и т.п. [4, с. 60].  

В настоящее время используется несколько видов оценки качест-
ва образования (самооценка, внешняя оценка со стороны государства в 
ходе процедур лицензирования и аккредитации, общественная оценка 
и др.), которые базируются на различных методиках, что вызывает 
определенные затруднения при сравнительной характеристике дея-
тельности образовательных учреждений. Образовательные учрежде-
ния вправе использовать наиболее приемлемые (с их точки зрения) 
системы и модели оценки качества образования [5, с. 88].  

Рассмотрим подробнее такие виды оценки качества образования, 
как самооценка, внешняя оценка со стороны государства в ходе прове-
дения аккредитации и одну из методик учетно-аналитической оценки – 
сбалансированную систему показателей. 

ГОСТ Р ИСО 9004:2001 определяет самооценку как всестороннее 
оценивание, итогом которого является мнение или суждение о резуль-
тативности и эффективности организации и уровне зрелости системы 
менеджмента качества. 

В большинстве случаев самооценка рассматривается как: 
− сопоставительный анализ; в качестве объекта сравнения могут 

быть выбраны лучшие организации, какая-либо модель или эталон, 
набор критериев; 

−  метод диагностики состояния организации и определения 
перспектив ее дальнейшего развития; 

−  один из инструментов совершенствования деятельности орга-
низации. 

По результатам самооценки должны приниматься решения, свя-
занные с разработкой и корректировкой стратегических целей и при-
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оритетов развития организации. В настоящее время данный подход 
используют и высшие учебные заведения при разработке и реализации 
своих стратегических целей и задач (табл. 1). 

 
1. Виды оценки деятельности вуза 

 

Виды оценки Методика оценки Основные черты 

Комплексная 
оценка 

лицензирование 
аттестация 
аккредитация [2] 

Данный вид оценки ос-
новывается на комплекс-
ной оценке деятельности 
вуза, основанной на объ-
единении процедур ли-
цензирования, аттеста-
ции и государственной 
аккредитации для про-
верки соответствия дея-
тельности вуза государ-
ственным стандартам 

Общественная 
оценка 

деловой рейтинг выс-
шего образования, 
составляемый органи-
зацией «Деловая Рос-
сия» 
оценка вузов незави-
симыми специализи-
рованными НКО [10] 
рейтинг вузов РФ 

Общественная оценка 
проводится обществен-
ными организациями и 
СМИ по итоговым ре-
зультатам деятельности 
вуза, формируя рейтинги 
учебных заведений, тем 
самым стимулируя кон-
куренцию между вузами 

Учетно-
аналитическая 
оценка 

сбалансированная сис-
тема показателей 
(Balanced Scorecard) 
финансово-экономи- 
ческий анализ 

Данный вид оценки про-
водится вузом самостоя-
тельно при помощи фи-
нансовых и нефинансо-
вых показателей для бо-
лее эффективного управ-
ления деятельностью 

Самооценка модель «Совершенст-
во деятельности вуза» 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [9] 

Самооценка проводится 
вузом самостоятельно и 
дает возможность на ос-
нове определенных пока-
зателей определить на-
сколько эффективно ис-
пользуются ресурсы вуза 
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Опыт показывает, что условиями успешного внедрения само-
оценки в деятельность вуза являются: 

− активная поддержка высшим руководством; 
− обучение персонала методам проведения самооценки; 
− четкое распределение обязанностей и полномочий по органи-

зации, проведению, анализу и использованию результатов самооценки 
в деятельности вуза; 

−  широкое обсуждение результатов самооценки в коллективе и 
на разных уровнях управления (на заседаниях ученого совета вуза, 
факультетов (институтов), совета по качеству и др.); 

−  ориентация на использование результатов самооценки в про-
цессе разработки и корректировки стратегических целей развития вуза 
[6, с. 58].  

Самооценка позволяет провести всестороннюю оценку деятель-
ности вуза, основанную на фактических данных, выявляя сильные и 
слабые стороны деятельности организации. По результатам самооцен-
ки разрабатываются мероприятия по улучшению деятельности вуза. 

Аккредитация высшего учебного заведения – процедура предос-
тавления высшему учебному заведению определенного типа прово-
дить образовательную деятельность, связанную с получением высшего 
образования и квалификации, соответственно с условиями стандартов 
высшего образования, а также к кадровому, научно-методичному и 
материально-техническому обеспечению [8]. 

Государственная аккредитация образовательного учреждения и 
научной организации проводится аккредитационным органом – Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществ-
ляющим переданные полномочия Российской Федерации в области 
образования [1]. 

При осуществлении государственной аккредитации организации 
проводится аккредитационная экспертиза следующих видов: 

а) экспертиза соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников организации по заявленным для государ-
ственной аккредитации образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам или федеральным го-
сударственным требованиям; 

б) экспертиза показателей деятельности образовательного учреж-
дения, необходимых для определения его типа и вида. 

Перечень показателей деятельности образовательного учрежде-
ния, необходимых для установления его государственного статуса, 
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утверждается Министерством образования и науки Российской Феде-
рации. 

Аккредитационная экспертиза проводится комиссией по аккреди-
тационной экспертизе, созданной аккредитационным органом. В со-
став комиссии включаются эксперты в области проведения государст-
венной аккредитации организаций. 

При проведении экспертизы соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся и выпускников организации по заявленным 
для государственной аккредитации образовательным программам фе-
деральным государственным образовательным стандартам или феде-
ральным государственным требованиям осуществляется анализ уровня 
освоения федеральных государственных образовательных стандартов 
или федеральных государственных требований, в том числе путем тес-
тирования указанных обучающихся и выпускников организации с ис-
пользованием заданий стандартизированной формы (аккредитацион-
ных педагогических измерительных материалов). 

На основании заключения комиссии аккредитационный орган 
принимает решение о государственной аккредитации или об отказе в 
государственной аккредитации. 

В настоящее время для оценки деятельности вуза также использу-
ется сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard – BSC, 
далее – ССП). 

Основной идеей ССП стала гипотеза о невозможности получения 
полноценной информации об эффективности деятельности организа-
ции в современных условиях посредством применения только финан-
совых показателей, т.е. необходима дополнительная, нефинансовая 
информация, отражающая степень удовлетворенности потребителей, 
особенности протекания внутренних процессов, способность органи-
зации к развитию. 

С учетом того, что ССП была разработана для бизнес-структур, ее 
внедрение в образование осуществляется путем адаптации типовых 
показателей к особенностям функционирования данной сферы. 

В связи с этим требуется разработка такой системы показателей, 
которая охватывала бы все стороны деятельности вуза, была бы направ-
лена на совершенствование его системы управления, а на выходе систе-
мы показателей могла быть получена информация о результативности и 
эффективности деятельности образовательного учреждения в целом, 
включая и внутривузовскую систему менеджмента качества (СМК). 

Наиболее передовые вузы ставят целью разработку собственных 
оценочных показателей, что позволяет построить оценочный профиль, 
характеризующий деятельность вуза и степень достижения поставлен-
ных целей [5, с. 90]. 
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В качестве объекта ССП как учетно-аналитической системы вы-
ступают цели деятельности вуза и подсистемы управления, обеспечи-
вающие их достижение в разных аспектах: финансы, внутренние про-
цессы, работа с клиентами, развитие инфраструктуры, управление пер-
соналом и пр. 

Основными положительными тенденциями и результатами при-
менения ССП в вузах считаются: 

− повышение эффективности управления; 
− ориентация на краткосрочные и долгосрочные результаты; 
− одновременный учет изменений как внутренней, так и внеш-

ней среды вуза; 
− повышение качества образования и конкурентоспособности вуза; 
− повышение эффективности управления человеческими ресур-

сами на основе создания действенной системы мотивации. 
По мнению авторов, для того, чтобы оценить качество образова-

ния в вузе необходимо составить систему оценки вуза, которая будет 
включать несколько видов оценки, результаты которой удовлетворяли 
бы интересам всех заинтересованных сторон (государство, абитуриен-
ты, работодатели). 

Например, проводя самооценку, вуз самостоятельно выявляет 
свои сильные и слабые стороны, и, основываясь на результатах само-
оценки, разрабатывает мероприятия по улучшению своей деятельно-
сти. Учетно-аналитическая оценка, в частности ССП, в которой взаи-
мосвязаны финансовые и нефинансовые показатели, позволяет руко-
водству эффективно управлять вузом. Эти два вида внутренней оценки 
подготавливают вуз к внешней оценке со стороны государства, т.е. к 
комплексной оценке, опирающейся на государственные стандарты и 
нормативы. И, конечно, нельзя не учесть благотворное влияние на ка-
чество образования внешней независимой оценки со стороны СМИ и 
общественных организаций, которые составляют рейтинг высших 
учебных заведений, тем самым стимулируя конкуренцию среди вузов, 
а значит и стремление к улучшению качества образовательных услуг. 
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М . В .  К о л м ы к о в а  

 
ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МИССИИ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

 
В соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9000–2008 система 

менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства 
и управления организацией применительно к качеству. Под качеством 
понимается степень соответствия присущих характеристик требовани-
ям [1]. 

Миссия СМК промышленного предприятия (ПП) – это краткое 
выражение основной цели существования системы менеджмента каче-
ства предприятия, четко сформулированная причина ее существова-
ния. Миссия в области качества – общие намерения и направления 
деятельности организации в области качества. Миссия СМК – основ-
ные направления системы менеджмента для руководства и управления 
организацией применительно к качеству [2]. 

Миссия в области качества устанавливаются, чтобы служить ори-
ентиром для организации. Она определяет желаемые результаты и 
способствует использованию организацией необходимых ресурсов для 
достижения этих результатов. Миссия в области качества обеспечивает 
основу для разработки и анализа целей в области качества.  

Содержание миссии СМК ПП не было постоянным, оно посте-
пенно менялось в процессе изменения концепций менеджмента и ме-
неджмента качества. Изменения в характере и методах работы в облас-
ти менеджмента качества размыты во времени и не всегда выглядят 
четко обособленными и рельефно обозначенными. Поэтому этапы 
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эволюции не отделяются друг от друга конкретно выраженными гра-
ницами и носят достаточно условный характер. Каждый последующий 
этап, не отвергая предшествующий, вбирает в себя ранее используе-
мые методы и подходы [3]. 

Существует ряд работ ведущих отечественных и зарубежных 
специалистов по качеству, с разной степенью детализации рассматри-
вающих мировую эволюцию развития научных идей, форм и методов 
менеджмента качества.  

Эволюцию миссий можно проследить по так называемым «звез-
дам качества». На «звезде качества» две верхние границы – ее «кры-
ша». Левая плоскость «крыши» – это система мотивации качественной 
работы, правая – система обучения персонала. Левая боковая грань 
изображает систему взаимоотношений с потребителями. В центре 
«звезды» мы показываем, какие цели преследуют и в случае успеха 
достигают создаваемые системы, а внизу указываем время, когда та 
или иная система была четко сформулирована в документах и/или в 
книгах, статьях (для конкретной системы качества).  

Можно выделить пять этапов эволюции миссии качества  
СМК ПП [4, 5]. 

1. Миссия качества состояла в том, чтобы продукции соответст-
вовала стандартам. Первая «звезда» соответствует начальным этапам 
системного подхода к качеству. Как первую интегрированную систему 
качества можно рассматривать знаменитую систему Тейлора (1905). 
Она устанавливала требования к качеству изделия (деталей) в виде 
полей допусков или определенных шаблонов, настроенных на верх-
нюю и нижнюю границы допусков, – проходные и непроходные ка-
либры.  

Для обеспечения успешного функционирования системы Тейлора 
были введены первые профессионалы в области качества – инспектора 
(в России – технические контролеры). Система мотивации предусмат-
ривала штрафы за дефекты и брак, а также увольнение. Система обу-
чения сводилась к профессиональному обучению и обучению работать 
с измерительным и контрольным оборудованием.  

Взаимоотношения с поставщиками и потребителями строились на 
основе технических условий, выполнение которых проверялось при 
приемочном контроле (входном и выходном). Все отмеченные выше 
особенности системы Тейлора делали ее системой управления качест-
вом каждого отдельно взятого изделия.  

2. Миссия качества как соответствие продукции стандартам и 
стабильности процессов. В 1924 г. были изобретены статистические 
методы управления качеством: контрольные карты Шухарта и таблицы 
статистического приемочного контроля. Это ознаменовало эволюцию 
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миссии от управления качеством отдельно взятых изделий к управле-
нию процессами.  

Системы качества усложнились, так как в них были включены 
службы, использующие статистические методы. Усложнились задачи в 
области качества, решаемые конструкторами, технологами и рабочи-
ми, потому что они должны были понимать, что такое вариации и из-
менчивость, а также знать, какими методами можно достигнуть их 
уменьшения.  

Появилась специальность «инженер по качеству», который дол-
жен был анализировать качество и дефекты изделий, строить кон-
трольные карты. В целом акцент с инспекции и выявления дефектов 
был перенесен на их предупреждение. Это достигалось путем выявле-
ния и устранения причин дефектов на основе изучения производствен-
ных процессов и управления ими.  

Более сложной стала мотивация труда, поскольку ее нужно было 
связывать с организацией процессов, учитывать сложность процессов, 
а формой анализа стали многочисленные карты регулирования и кон-
троля. Стали более сложными и отношения «поставщик–потребитель». 
В них большую роль начали играть стандартные таблицы для проведе-
ния статического контроля.  

3. Миссия как соответствие качества продукции, процессов и дея-
тельности рыночным требованиям. В 1950-е гг. была выдвинута кон-
цепция тотального (всеобщего) управления качеством – TQC. Ее авто-
ром был американский ученый Фейгенбаум. Системы TQC развива-
лись в Японии с большим акцентом на применение статистических 
методов и вовлечении персонала в работу «кружков качества». Сами 
японцы долгое время подчеркивали, что они используют подход 
TQSC, где S – Statistical (статистический). На этом этапе, обозначен-
ном третьей «звездой», появились документированные системы каче-
ства, устанавливающие ответственность, полномочия и взаимодейст-
вие в области качества всего руководства предприятия, а не только 
специалистов служб качества.  

Системы мотивации стали смещаться в сторону человеческого 
фактора. Материальное стимулирование уменьшалось, моральное уве-
личивалось.  

Главными мотивами качественного труда стали: работа в коллек-
тиве; признание достижений коллегами и руководством; забота фирмы 
о будущем работника; его страхование; поддержка его семьи. Все 
большее внимание уделяется учебе. В Японии и Корее работники 
учатся в среднем от нескольких недель до месяца, используя в том 
числе и самообучение.  

Конечно, внедрение и развитие концепции TQC в разных странах 
мира осуществлялось неравномерно. Явным лидером стала Япония, 
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хотя все основные идеи TQC были рождены в США и Европе. В ре-
зультате американцам и европейцам пришлось учиться у японцев. Од-
нако это обучение сопровождалось и нововведениями.  

В Европе стали уделять большое внимание документированию 
систем обеспечения качества и их регистрации или сертификации 
третьей (независимой) стороной. Особенно следует отметить британ-
ский стандарт BS 7750, значительно поднявший интерес европейцев к 
проблеме обеспечения качества и сертификации систем качества.  

4. Миссия СМК как удовлетворение потребностей потребителей и 
служащих. В 1970 – 80-е гг. начался переход от тотального управления 
качеством к тотальному менеджменту качества (TQM). В это время 
появились стандарты ISO 9000 (1987), оказавшие весьма существенное 
влияние на менеджмент и обеспечение качества. TQM – это еще и 
управление целями и самими требованиями. В TQM включается также 
и обеспечение качества, которое трактуется как система мер, гаранти-
рующих уверенность потребителя в качестве продукции.  

Мотивация достигает состояния, когда люди настолько увлечены 
работой, что отказываются от части отпуска, задерживаются на работе, 
продолжают работать и дома. Появился новый тип работников – тру-
доголики.  

Обучение становится тотальным и непрерывным, сопровождаю-
щим работников в течение всей их трудовой деятельности. Сущест-
венно меняются формы обучения, становясь все более активными. Так, 
используются деловые игры, специальные тесты, компьютерные мето-
ды и т. п.  

Обучение превращается в часть мотивации, ибо хорошо обучен-
ный специалист увереннее чувствует себя в коллективе, способен 
взять на себя роль лидера, имеет преимущества в карьере. Разрабаты-
ваются и используются специальные приемы развития творческих 
способностей ратников.  

Во взаимоотношения поставщиков и потребителей весьма осно-
вательно включилась сертификация систем качества на соответствие 
стандартам ISO 9000. В результате характер их взаимоотношений стал 
более открытым и доверительным. Потребители стали более активно 
использовать методы оценки поставщиков, публиковать их рейтинги, 
стремиться работать только с одним поставщиком того или иного вида 
продукции (естественно, самым лучшим).  

5. Миссия СМК как удовлетворение требований и потребностей 
общества, владельцев (акционеров), потребителей и служащих.  
В 1990-е гг. усилилось влияние общества на предприятия, а предпри-
ятия стали все больше учитывать интересы общества. Это привело к 
появлению стандартов ISO 14000, устанавливающих требования к сис-
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темам менеджмента с точки зрения защиты окружающей среды и 
безопасности продукции.  

Сертификация систем качества на соответствие стандартам  
ISO 14000 становится не менее популярной, чем на соответствие стан-
дартам ISO 9000. Существенно возросло влияние гуманистической 
составляющей качества. Усиливается внимание руководителей пред-
приятий к удовлетворению потребностей своего персонала.  

В автомобильной промышленности, например, был сделан важ-
ный шаг. «Большая тройка» американских автомобильных компаний 
разработала в 1990 г. (в 1994 г. – вторая редакция) стандарт QS 9000 
«Требования к системам качества». И хотя он базируется на стандарте 
ISO 9000, его требования усилены отраслевыми (автомобилестрои-
тельными), а также индивидуальными требованиями каждого из чле-
нов «большой тройки» и еще пяти крупнейших производителей грузо-
виков.  

Внедрение стандартов ISO 14000 и QS 9000, а также методов са-
мооценки по моделям Европейской премии по качеству – это главное 
достижение этапа, характеризуемого пятой «звездой». Стандарт QS 
9000 тесно связан со стандартами ISO 9000. Сертификация системы 
качества на соответствие стандарту QS 9000 дает право и на сертифи-
кат, подтверждающий ее соответствие стандарту ISO 9000.  

Однако в силу ориентации стандарта на автомобилестроение все 
его требования более четкие и детальные. Главное – это наличие пяти 
руководств, разработанных для методического обеспечения работ по 
созданию современных систем менеджмента качества. В результате, 
например, не возникает вопросов в отношении двадцатого элемента 
стандарта ISO 9000 (QS 9000), предусматривающего использование 
статистических методов, – «Руководство по статистическому управле-
нию процессами» детально устанавливает и требования, и методоло-
гию применения этих методов. В целом применение стандарта  
QS 9000 для автомобильной промышленности и отраслей, в которых 
работают ее поставщики, позволяет построить очень эффективные 
системы менеджмента, основанные на концепции TQM. Стандарт QS 
9000 оказал серьезное воздействие на автомобильную промышлен-
ность. Более девятнадцати тысяч компаний уже внедрили или заканчи-
вают его внедрение. Влияние этого стандарта уже сказывается и дале-
ко за пределами автомобилестроения [5]. 

Детальное изучение этапов эволюции миссии менеджмента каче-
ства позволяет сделать следующие выводы: 

1. Историческое поэтапное развитие миссии менеджмента качест-
ва не было случайным: эволюция развития происходила под воздейст-
вием производительных сил общества и прогрессивных научных идей. 
Заметное влияние на развитие менеджмента оказали и продолжают 
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оказывать многие области научных знаний – это и менеджмент, и об-
щая теория систем, и кибернетика, и социология, и психология, и пе-
дагогика, и квалиметрия, и стандартизация, и математическая стати-
стика и др. Вместе с тем, наряду с наукой, большой вклад в эволюцию 
внесла и конкретная мировая практика организаций. 

2. На первых этапах эволюции основной упор миссии делается на 
качество изготовления продукции и его контроль. Однако постепенно 
миссия начинает трансформироваться в формирование научных под-
ходов к менеджменту качества в области статистических методов кон-
троля и регулирования качества. На последних этапах главный акцент 
миссии смещается в сторону менеджмента качества. 

3. В изменении подходов к менеджменту качества прослеживает-
ся определенная периодичность. При этом обнаруживается, что, начи-
ная с 80-х гг. ХХ в. идет ускорение смены этапов. 

4. На всех этапах эволюции имеет место преемственность ранее 
используемых методов. Каждый последующий этап не отвергает 
предшествующий опыт, а вбирает его в себя, на его основе разрабаты-
вая новые научные подходы к менеджменту качества. 

5. Смена исторических этапов связана с появлением принципи-
ально новых идей в области менеджмента качества, отражающих объ-
ективные общественно-исторические явления. 

На основе проведенного анализа можно с большей определенно-
стью утверждать, что историческое развитие менеджмента качества не 
завершается современным этапом. Очевидно, что в будущем будет 
продолжаться поиск новых теоретических подходов и методов обеспе-
чения качества, о чем свидетельствует прогноз на 2020 г. Института 
обеспечения качества Великобритании. Вместе с тем можно предпо-
ложить, что последующее развитие будет определяться переходом от 
менеджмента качества к качеству менеджмента организации [6]. 
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1. ГЕНЕЗИС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

Современное состояние экономики и перспективы ее развития 
определяют возрастающий интерес к вопросам качества. Знания в об-
ласти качества становятся главным фактором, формирующим конку-
рентоспособность продукции, предприятий, регионов, стран мирового 
сообщества. В государственной политике наиболее развитых стран 
мира на первый план выходит философия качества жизни. 

По мере развития экономических реформ в России все большее 
внимание уделяется качеству жизни. Качество жизни выступает важ-
ным пунктом программ национального развития, ориентиром повы-
шения условий существования и обеспечения достойной жизни, сво-
бодного развития человека, общества, снижения социального неравен-
ства, повышения доходов населения и т.д. 

Таким образом, в современном обществе понятие «качество жиз-
ни» приобретает общенациональный статус, а при его интерпретации 
на передний план выдвигаются такие семантические аспекты, как «ка-
чество» и «жизнь» (рис. 1). 

В философском значении понятие «жизнь» рассматривается как 
способ существования, при котором все проявления и изменения како-
го-либо единого целого совершаются в силу внутренних причин, ле-
жащих в нем самом; роль же внешних воздействий сводится на содей-
ствие или противодействие этим внутренним причинам. Согласно воз-
зрениям представителей «философии жизни» Г. Зиммелю, а впослед-
ствии Г. Риккерту, жизнь – есть объект «переживания»: жизнь нужно 
пережить, но ее никак нельзя познать. «Ценность моей жизни зависит 
лишь от рода моей жизни или от особенности моих переживаний»,- 
писал Г. Риккерт [47]. 

Среди русских мыслителей, уделявших внимание изучению сущ-
ности жизни, можно выделить Вл.С. Соловьева, А.Ф. Лосева,  
С.Л. Франка и др. 

Соловьев Вл.С. теоретически осмыслил «жизнь» как «способ су-
ществования, в котором множественность частей и различие форм 
данного целого связываются целесообразно известным единством, 
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Рис. 1. Семантический аспект качества жизни 
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находящимся в самом этом целом, а не полагаемым извне. Сущность 
жизни требует непременно, чтобы и единство частей, и целесообраз-
ность движений имели внутреннее основание в самом живущем, так 
что внешние воздействия могут только возбуждать жизнь или пособ-
ствовать ее проявлению, но не создавать ее» [66]. 

Лосев А.Ф. усматривал в понятии «жизнь» «глубочайшую диа-
лектику рационального и иррационального» [28]. 

В естественных науках, прежде всего в биологии, преобладают 
материалистические воззрения. Энгельс Ф. полагал, что «жизнь есть 
способ существования белковых тел, и этот способ существования 
состоит по своему существу в постоянном самообновлении химиче-
ских составных частей этих тел» [65]. 

Выдающийся математик А.А. Ляпунов применил следующее оп-
ределение: «Жизнь можно охарактеризовать как высокоустойчивое 
состояние вещества, использующее для выработки сохраняющих реак-
ций информацию, кодируемую состояниями отдельных молекул» [29]. 

Подводя итог рассмотрению всех возможных трактовок понятия 
«жизнь», мы можем установить, что жизнь – система взаимозависимых 
отношений в рамках личностной и общественной деятельности, прояв-
ляющихся в единстве биологических, философских, нравственных, 
интеллектуальных и социальных аспектов [41]. 

Фундаментальной категорией, определяющей образ жизни, соци-
альную и экономическую основу для развития человека и общества 
является категория «качество» [26]. Качественная характеристика име-
ет также важнейшее значение для понимания человеческой сущности, 
духовной культуры. 

Качество относится к категории сложных и многоплановых поня-
тий. Как философская категория качество впервые было проанализи-
ровано Аристотелем (III в. до н.э.), определившем его как видовое от-
личие сущности; отдельные проявления предметов; хорошие или дур-
ные образцы действий; состояние сущностей. 

В XIX в. немецкий философ Гегель развил философскую парадиг-
му качества Аристотеля. Он предложил меру оценки качества в виде 
абстрактно-теоретической категории «количество». Гегель считал, что 
«качество есть вообще тождественная с бытием непосредственная опре-
деленность… Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть, и, 
теряя свое качество, перестает быть тем, что оно есть» [18]. 

Определенную ценность в познание категории «качество» внесли 
и представители диалектического материализма. Энгельсу Ф. принад-
лежит мысль о том, что в природе и обществе существуют не качества, 
а вещи и явления, обладающие качествами, и при том бесконечно мно-
гими качествами [65]. 
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Выдающийся японский специалист в области качества К. Исикава 
использует понятие «качества» применительно к продукции как 
«свойство, реально удовлетворяющее потребителя». 

Американский экономист А. Фейгенбаум сформулировал качест-
во изделия или услуги как общую совокупность технических, техноло-
гических и эксплуатационных характеристик изделия или услуги, по-
средством которых изделие или услуга будут отвечать требованиям 
потребителя при их эксплуатации [62]. 

Существенный вклад в формирование современных представле-
ний о качестве внесли русские философы, писатели и общественные 
деятели. Идея качества была органически присуща русской философии 
и культуре. 

Бердяев Н.А. связывал воедино качество и творчество. «Всякое 
творческое притязание должно быть оправдано творческим действием, 
движением к более высокому качеству» [7]. 

Бухарин Н.И. на Всероссийском съезде писателей в 1934 г. выска-
зал близкие мысли, поставив вопрос о связи качества продукции и ка-
чества труда с качеством культуры, с качеством сознания, с качеством 
нравственности [55]. 

Согласно рассуждениям И.А. Ильина «качество необходимо Рос-
сии: верные, волевые, знающие и даровитые люди, крепкая и гибкая 
организация, напряженный и добросовестный труд, выработанный 
первосортный продукт, высокий уровень жизни. Новая качественная 
эпоха нужна нашей Родине…» [4]. 

Обращаясь к понятию качества в современных международных и 
национальных стандартах, регламентирующих деятельность организа-
ций в области управления качеством, можно найти следующие опре-
деления: Качество – совокупность характеристик объекта, относящих-
ся к его способности удовлетворять установленным и предполагаемым 
потребностям [35]. Качество – степень соответствия совокупности 
присущих характеристик требованиям [49]. 

С учетом вышеизложенного можно предложить следующее опре-
деление качества: качество – фактор существенности, применяемый к 
интересующему объекту, предмету, сфере деятельности [41]. 

Таким образом, можно с полным основанием сказать, что про-
блема содержания категории «качество жизни» обусловлена множест-
вом семантических изменений понятий «качество» и «жизнь», которые 
обусловливают и предопределяют друг друга. Такое понимание сущ-
ности «качество жизни» приводит к обогащению и спецификации это-
го понятия. Также необходимо отметить, что качество в его широком 
смысловом звучании отражает эволюционную тенденцию развития: от 
качества товаров – до качества образования, качества культуры и каче-
ства жизни. 
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К концу XX в. процесс ориентации на качество товаров и услуг 
трансформировался в процесс создания систем качества для всех ас-
пектов жизни общества. 

Именно в этот период в развитых странах Запада стала активно 
разрабатываться проблема качества жизни. Состоялись дискуссии по 
вопросам определения понятия «качество жизни», анализа его содер-
жания, разработки критериев, построения моделей. Такой активный 
интерес к данной проблеме был связан с переходом к постиндустри-
альной стадии развития в ряде этих стран и осознанием обществом 
глобальных проблем современности. В период конца 1950-х – начала 
1960-х гг. XX в. обострились противоречия существующего типа об-
щественного развития, проявившиеся в усилении наряду с позитивны-
ми (резкий рост производительных сил, улучшение материального 
положения населения), негативных его последствий (рост количества 
стрессовых ситуаций, ухудшение состояния окружающей среды и т.д.) 
[6]. В связи с этим «качество жизни» стало новым показателем обще-
ственного благосостояния, а его исследование – одной из самых дина-
мично развивающихся отраслей научного знания. 

Такая постановка проблемы заставляет обратиться к категории 
качества жизни, впервые введенной в научную литературу одним из 
видных экономистов-теоретиков XX в. Дж. К. Гэлбрейтом. В своей 
книге «Общество изобилия» (1958) он сформулировал качество жизни 
как «возможность потребления благ и услуг», тем самым вывел данное 
суждение за пределы количественных показателей уровня жизни.  
В политический лексикон этот термин был введен президентом США 
Дж. Кеннеди. В «Докладе о положении нации» 1963 г. был выдвинут 
тезис о том, что «качество американской жизни должно идти в ногу с 
количеством американских товаров» [39]. По свидетельству американ-
ского социолога Сторса Маккола, выражение «качество жизни» было 
впервые употреблено в 1964 г. Президентом США Л. Джонсоном, зая-
вившим, что цели американского общества «не могут быть измерены 
размером наших банковских депозитов. Они могут быть измерены 
качеством жизни наших людей» [44]. 

Западные исследователи отдавали предпочтение субъективным 
моментам качества жизни. Вторая половина 70 – начало 80-х гг.  
XX в. связана в западной науке с формированием концепции «ощу-
щаемого (субъективного) качества жизни». Основополагающие идеи в 
этой области были изложены в трудах Ф. Конверса, В. Роджерса,  
А. Кемпбелла, Ф. Эндрюса, С. Утни и других ученых [72, 71, 69]. 

Большой вклад в формирование современных представлений о 
качестве жизни внесли такие зарубежные ученые, как Э. Дюркгейм,  
М. Вебер, Э. Мейо, Ф. Герцберг и многие другие [22, 16, 75, 37]. 
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Представители стран социализма склонялись к преобладанию 
общественного над личностным. В журнале «Политическое самообра-
зование» (1974) категория «качество жизни» определяется как непре-
рывный процесс формирования подлинно человеческого общества, 
предоставляющего личности возможность всестороннего творческого 
развития. Прежде всего, это выражается в условиях развития лично-
сти, степени социальной свободы и ее культурных и духовных ценно-
стях. 

Свой вклад в дискуссию по вопросам качества жизни в советский 
период развития страны внесли отечественные философы и социологи 
И.В. Бестужев-Лада, В. Толстых, С.И. Попов. 

Обобщая результаты дискуссий этих лет, И.В. Бестужев-Лада оп-
ределяет качество жизни как социологическую категорию, выражаю-
щую качество удовлетворения материальных и культурных потребно-
стей людей (качество питания, качество и модность одежды, комфорт 
жилища, качество здравоохранения, образования, сферы обслужива-
ния, окружающей среды, структура досуга, степень удовлетворения 
потребностей в содержательном общении, знаниях, творческом труде, 
уровень стрессовых ситуаций, структура расселения и др.) [44]. 

Важный вклад в формирование современных представлений о ка-
честве жизни внесли Б.В. Бойцов, А.Л. Васильев, А.В. Гличев,  
Ю.В. Крянев, А.И. Субетто и многие другие. Серьезную организаци-
онную и научную работу в области качества жизни ведут Госстандарт 
России и его институты, в том числе Академия проблем качества. 
Проблема качества жизни нашла свое отражение в ряде публикаций, 
научных конференций, специализированных выставках. Необходимо 
отметить такие работы как «Антология русского качества» (Б.В. Бой-
цов, Ю.В. Крянев), «Россия в XXI веке. Качество жизни и стандарти-
зация» (А.Л. Васильев), «Управление качеством жизни» (В.В. Глухов, 
В.В. Окрепилов) [4, 15, 19]. 

Качество жизни – многостороннее и комплексное понятие, вклю-
чающее в себя множество особенностей и различных аспектов. Наряду 
с традиционными исследованиями качества жизни, проводимыми в 
рамках одной научной отрасли, широкий размах приняли междисцип-
линарные, комплексные исследования. Понятие «качество жизни» ши-
роко используется представителями различных научных дисциплин, 
связанных с изучением экономической, социальной, культурной жизни 
людей. Исследования категории «качество жизни» ориентированы на 
процесс интеграции различных сведений, почерпнутых из разных дис-
циплин (рис. 2). 

В философском смысле качество жизни обосновывается как кате-
гория, выражающая качество удовлетворения материальных и куль-
турных потребностей людей [63]. 



46 

 
 

Рис. 2. Качество жизни в системе научного знания 
 

В научной медицине интерес к качеству жизни больного возник, 
когда врачи стали все больше сознавать, что объективное уменьшение 
патологических изменений не обязательно сопровождается улучшени-
ем самочувствия больного. Поэтому в дефинициях отмечается значи-
мость исследования психофизиологического и соматического здоровья 
человека, изменения образа его жизни вследствие заболевания [5]. 

Для психологии понятие «качество жизни» сравнительно новое, 
заимствованное из медицины, где оно более корректно объясняется 
качеством жизни, связанным со здоровьем. В системе психологическо-
го знания при анализе феномена «качество жизни» делается упор на 
восприятие индивидами качества жизни. 

В социологическом аспекте качество жизни можно рассматривать 
как совокупность материальных, социальных, демографических и дру-
гих условий жизни и уровень их развитости [52]. 

Географическими науками понятие «качество жизни» трактуется 
как интегральное явление, зависящее от многих факторов, в том числе: 
здоровья человека, социально-экономических, экологических, куль-
турных и других условий его жизнедеятельности, а также от субъек-
тивного отношения индивида к различным сторонам своей жизни [17]. 

Изучение качества жизни в экологическом ключе отражает важ-
ность влияния на качество жизни человека природных условий, благо-
приятной в экологическом плане среды жизни. 

С позиции экономического подхода качество жизни, как и другие 
экономические категории, весьма разнообразно и включает в себя 
множество особенностей и различных точек зрения. Экономическая 
наука ввиду ее специфичности затрагивает аспекты, связанные с фор-
мированием и удовлетворением потребностей, созданием и потребле-
нием благ. Данные аспекты нашли отражение в аналитических статьях 
современного экономического словаря: «Качество жизни – обобщаю-
щая социально-экономическая категория, включает в себя не только 
уровень потребления материальных благ и услуг (уровень жизни), но и 
удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность 
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жизни, условия окружающей человека среды, морально-психологи- 
ческий климат, душевный комфорт» [51]. 

Таким образом, до настоящего времени качество жизни не имеет 
своей устоявшейся научной концепции и общепризнанной дефиниции. 
Разброс мнений относительно предмета качества жизни чрезвычайно 
широк. Так, А.И. Субетто определяет качество жизни как «систему 
качеств духовных, материальных, социокультурных, экологических и 
демографических компонентов жизни [56]. 

Тодоров А.С. трактует качество жизни как «комплексная инте-
гральная характеристика положения человека в различных социальных 
системах, выражающая степень его социальной свободы, возможно-
стей всестороннего развития, совокупность культурных и духовных 
ценностей, представленных в его распоряжение» [57]. 

Айвазян С.А. говорит о качестве жизни как о «сложной синтети-
ческой категории, аккумулирующей в себе все существенные для лич-
ности условия существования и развития» [1]. 

Бойцов Б.В., Крянев Ю.В., Кузнецов М.А. отмечают: «Качество 
жизни – интегральная качественная характеристика жизни людей, рас-
крывающая по отношению к обществу в целом критерии его жизне-
деятельности, условия жизнеобеспечения, а также условия жизнеспо-
собности общества как целостного социального организма» [12]. 

Маркович Д.Ж. определяет качество жизни как «удовлетворение 
потребностей людей в определенных социальных условиях, дополняе-
мое чувством удовлетворения, что при этом удалось сохранить и не 
поставить под угрозу физическую и психическую целостность челове-
ка, его свободу и творчество» [32]. 

При многообразии позиций авторов относительно факторов, фор-
мирующих качество жизни, отмечается единство относительно их без-
условной множественности. 

Так, зарубежные исследователи предлагают широкую трактовку 
качества жизни населения, включая в рассмотрение такие факторы, как 
свободу выбора, основные права и свободы, уровень развития познава-
тельной деятельности и прочие. 

Лермер А. и Мюллер Ф. в дополнение к «традиционным» слагае-
мым качества жизни, отмечают прямую зависимость качества жизни 
от уровня развития науки. 

Американские ученые Р. Питерсон, Э. Кюнт, рассматривая каче-
ство жизни, исходят из одного фактора – количества детей в семье, 
имея в виду, что высокая рождаемость ведет к ухудшению «качества 
жизни». 

По мнению известного теоретика Д. Фостера, качество жизни за-
висит от уровня стрессовых ситуаций (и вообще от «трудностей жиз-
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ни»), плотности населения, качества продуктов питания, степени за-
грязнения окружающей среды. 

Американские психологи Э. Деси и Р. Райан разработали теорию 
самодетерминации. Самодетерминация (англ. self-determination) – 
ощущение и реализация свободы выбора человеком способа поведения 
и существования в мире независимо от влияющих на него сил внешне-
го окружения и внутриличностных процессов [38]. 

Говоря об основной идее теории, наиболее существенным являет-
ся постулирование наличия у человека способностей и возможностей 
для здоровой и полноценной жизни. Можно выделить следующие дей-
ствия, обусловливающие человеческое развитие: свободное участие в 
деятельности при отсутствии внешних требований или подкреплений; 
осознание себя и только себя причиной своих действий (активность 
сама по себе); потребность во взаимосвязи с другими людьми [21]. 

Большое внимание вопросам «качества жизни» уделял американ-
ский футуролог Э. Тоффлер. В книге «Шок будущего» («Future 
Shock»), вышедшей в 1970 г., Э. Тоффлер выделяет три аспекта поня-
тия «качество жизни» – экологический, экономический и социальный. 
В данной позиции просматривается последовательный переход от од-
ного этапа к другому, от удовлетворения «основных материальных 
нужд» к удовлетворению тонких, разнообразных и глубоко персональ-
ных потребностей покупателя, потребностей в красивых, престижных, 
индивидуализированных и чувственно приятных для него продуктах 
[59]. 

В рамках нашего исследования интерес представляет интерпрета-
ция качества жизни в микро- и макроэкономическом аспектах. В мак-
роэкономическом смысле качество жизни характеризуется как эконо-
мические отношения по поводу формирования необходимых парамет-
ров качества жизни населения; в этом процессе велика роль государст-
ва как основного регулятора параметров качества жизни, поскольку 
именно государство призвано создавать необходимые условия для 
обеспечения достойного качества жизни своих граждан, формировать 
институциональную основу для повышения качества жизни, соблюде-
ние социальных гарантий. Микроэкономический аспект качества жиз-
ни представляет собой исследование, прежде всего тех факторов и ус-
ловий, которые влияют на формирование и поддержание качества 
жизни работающих граждан, т.е. условий труда и отдыха, достойного 
уровня оплаты труда, снижения заболеваемости [67]. 

Понятие «качество жизни», таким образом, является отражением 
трансформационных процессов в обществе, характеристикой опреде-
ленной социально-экономической реальности, существующей в точно 
определенном конкретно-историческом времени в рамках данной об-
щественно-экономической формации. Из чего можно заключить, что 
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трансформационные процессы в обществе [36] не могли не повлиять 
на эволюцию взглядов исследователей на «качество жизни». Качество 
жизни формировалось вокруг следующих парадигм: философской 
(1789 – 1849, I цикл); механистической (1849 – 1896, II цикл); киберне-
тической (1896 – 1938, III цикл); системной (1952 – 1989, IV цикл); 
информационной (1989 – н.в., V цикл) (табл.1 [43]). 

 
1. Динамика понятийного аппарата «качество жизни» 

 

Автор Содержание качества жизни 
Пара-
дигма 

Категория 

И. Кант Высшее благо, представляющее 
собой единство добродетели и бла-
гополучия Фило-

софская 

Философ-
ская 

Г.В.Ф. Гегель Тождественная с бытием опреде-
ленность 

К. Маркс  Несамостоятельная категория, рас-
сматриваемая в прямой зависимо-
сти с образом, стандартом и стилем 
жизни 

Меха-
нисти-
ческая У. Джеймс Удовлетворение / неудовлетворе-

ние субъективных интересов лич-
ности 

Н.И. Бухарин Поставил вопрос о связи качества 
продукции и качества труда с каче-
ством культуры, с качеством соз-
нания, с качеством нравственности 

Кибер-
нетиче-
ская 

Р. Джонсен Субъективное удовлетворение, 
выражаемое или испытываемое 
индивидуумом в физических, мен-
тальных и социальных ситуациях, 
даже при наличии каких-то дефи-
цитов Сис-

темная 
Статиче-
ская соци-
ально-

экономи-
ческая 

Дж. Форре-
стер 

Степень удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей 
(результат комбинации различных 
статистических величин: уровня 
преступности, безработицы, дохо-
дов и потребления и т.д.) 

Н.Ф. Реймерс 1) совокупность природных и со-
циальных условий, обеспечиваю-
щих или не обеспечивающих ком-
плекс здоровья человека – личного 
и общественного, т.е. соответствие 
среды жизни человека его потреб-
ностям; 

Ин-
форма-
цион-
ная 
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Продолжение табл. 1 
 

Автор Содержание качества жизни 
Пара-
дигма 

Категория 

Н.Ф. Реймерс 2) соответствие среды жизни соци-
ально-психологическим установ-
кам личности 

Инфор-
мацион-
ная 

Статиче-
ская соци-
ально-

экономи-
ческая 

А.Е. Когут, 
В.Е. Рохчин 

Интегральное понятие, всесторон-
не характеризующие уровень и 
степень благосостояния, свободы, 
социального и духовного развития 
человека. 

Д.Ж. Марко-
вич 

Наличие благоприятной в экологи-
ческом плане окружающей среды и 
демократически организованной 
социальной среды 

А.Г. Базарова Интегральное понятие, характери-
зующее соответствие (или несоот-
ветствие) многокомпонентной сис-
темы среды жизни объективным 
нормам и субъективным потребно-
стям территориальной общности 

Р. Фатхутди-
нов 

Системное понятие, характери-
зующее конечный результат преж-
де всего качества работы, законо-
дательной, исполнительной и су-
дебной власти государства. Это 
понятие интегрирует факторы, 
определяющие, с одной стороны, 
перспективность и эффективность 
законов, стратегий и организаций 
развития общества, а с другой – 
фактический уровень удовлетворе-
ния материальных, духовных и 
социальных потребностей челове-
ка, уровень его интеллектуального, 
культурного и физического разви-
тия, степень обеспечения ком-
плексной безопасности жизни и ее 
продолжительность 

Динамиче-
ская соци-
ально-
экономи-
ческая 

 
Понимание существующей сегодня парадигмы качества жизни 

складывается из ее ориентации на тенденции глобальной информати-
зации общества. 

Современные исследователи рассматривают категорию «качество 
жизни» как системную целостность, которая выражается через слож-
ную структуру взаимосвязей ее составляющих: качество природной 
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среды, качество здоровья популяции, качество образования, качество 
культуры. Понятие качества жизни как экономической категории по-
стоянно расширяется вместе с развитием мирового информационного 
сообщества и экономики знаний. Поэтому мы считаем вполне логич-
ным выделить в категории «качество жизни» информационную со-
ставляющую. С нашей точки зрения информация представляет собой 
один из аспектов, срезов качества жизни как сложной полиструктур-
ной системы (рис. 3). 

Под термином «информация» (от лат. miormatio – ознакомление, 
разъяснение) мы подразумеваем передачу, отражение разнообразия в 
любых объектах и процессах (неживой и живой природы) [63].  

Информация – важнейшее свойство любой системы, в особенно-
сти экономической, поскольку ее элементы, составные части должны 
обмениваться информацией между собой и окружающей средой. Со-
временная экономика может быть представлена «…как гигантская ин-
формационная сеть со своими сгущениями (узлами) – фирмами, где 
производится, циркулирует и потребляется информация. В этих сгу-
щениях – узлах вырастают иерархии для более эффективного «овладе-
ния» информацией. Подобной же сетью становится и все современное 
общество…» [31]. Развитие информационной экономики изменяет 
вектор качества социально-экономического развития общества, на-
правленный как на улучшение качества жизни, так и на увеличение 
физического объема ВВП [58]. 

Пристальный интерес к информации сейчас во многом связан с 
формированием информационного общества, когда информация явст-
венно стала проступать во всех сферах экономической жизни и игно-
рировать ее становится просто невозможно. Качество жизни и инфор-
мации тесно переплетаются между собой, информационные потоки 
пронизывают все сферы жизни человечества и играют все нарастаю-
щую роль в условиях глобализации мирового сообщества. На наш 
 

 
 

Рис. 3. Полиструктурная система качества жизни 
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взгляд исследование качества жизни с учетом информационной со-
ставляющей позволяет учитывать больше аспектов реальности, ничего 
не отвергая. Такой подход к категории «качество жизни» позволяет 
рассматривать ее как основу, обеспечивающую приспособление лич-
ности и общества к меняющимся условиям внутренней и внешней сре-
ды, сохранение и расширение резервов функционирования его систем, 
развитие психических функций, познавательной и социальной дея-
тельности. Все это позволяет глубже осмыслить и понять сущность 
столь неоднозначного понятия как «качество жизни». 

Основополагающее значение для идентификации качества жизни 
имеют потребности. Потребность в традиционном ее понимании пред-
ставляет собой недостаток или нужду в чем-либо необходимом для 
поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, 
социальной группы, общества в целом; внутренний побудитель актив-
ности [63]. 

Исследования проблемы потребностей человека достаточно об-
ширны. Как самостоятельная научная проблема вопрос о потребностях 
стал обсуждаться в первой четверти XX в. За это время появилось 
много различных концепций, от биологических до социально-
экономических и философских, пытающихся объяснить природу по-
требностей, поэтому дефиниций этого термина существует великое 
множество. 

В «Толковом словаре» В. Даля потребность определяется как 
стремление «потреблять, расходовать, изводить, тратить на какую-то 
надобность, на потребу…» [20]. 

По мнению российский социолога А.Г. Здравомыслова «потреб-
ность можно определить как непосредственное выражение необходимо-
сти… Она есть то, что требует своего удовлетворения, благодаря чему 
выступает причиной деятельности. Потребность весьма существенно 
воздействует на направленность сознания, на социальное чувство и эмо-
ции человека, его социально-психологические ориентации» [24]. 

Классификация потребностей отличается огромным разнообрази-
ем. Так, выдающийся английский экономист XIX в. А. Маршалл, ссы-
лаясь на немецкого экономиста Германна, отмечает, что потребности 
можно подразделять на «абсолютные и относительные, высшие и низ-
шие, неотложные и могущие быть отложенными, положительные и 
отрицательные, прямые и косвенные, общие и особенные, беспрерыв-
ные и прерывистые, постоянные и временные, обычные и чрезвычай-
ные, настоящие и будущие, индивидуальные и коллективные, частные 
и государственные» [33]. 

Потребности можно разделить на предполагаемые и реальные; 
текущие (краткосрочные) и перспективные (долгосрочные); биологи-
ческие, социальные, духовные и др. 
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Плюрализм потребностей определяется многогранностью челове-
ческой природы, а также многообразием условий (природных и соци-
альных), в которых они проявляются. По мере удовлетворения одних 
потребностей у человека возникают другие потребности, это позволяет 
утверждать, что в общем потребности безграничны. 

Как писал А. Маршалл, «потребностям и желаниям человека 
несть числа» [33]. В этом смысле чрезвычайно продуктивной при ос-
мыслении качества жизни как непрерывной деятельности по удовле-
творению широкого спектра различных потребностей является теория 
иерархии потребностей английского ученого А. Маслоу [74]. Создавая 
свою теорию, А. Маслоу признавал, что люди имеют множество раз-
личных потребностей, но полагал также, что эти потребности можно 
разделить на пять основных категорий: витальные (пища, жилище, 
отдых, предохранение от неблагоприятных воздействий и т.д.), экзи-
стенциальные (хорошее здоровье, отсутствие насилия, уверенность в 
завтрашнем дне, социальная стабильность), социальные (дружба, при-
вязанности, любовь, принадлежность к сообществу, общение, участие 
в организациях), престижные (стремление к служебному росту, полу-
чению более высокого статуса, признания, оценки и пр.) и духовные 
потребности (например, в самовыражении через творчество). Согласно 
А. Маслоу, человеческие потребности располагаются в виде иерархии. 
Иными словами, появлению одной потребности обычно предшествует 
удовлетворение другой, более насущной. Названные формы человече-
ских потребностей наглядно можно изобразить в виде пирамиды (так 
называемая «Пирамида Маслоу», рис. 4) 

 
Уровни потребностей               Содержание потребностей 

 
 

Рис. 4. Пирамида потребностей по теории А. Маслоу 
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Аллардт Э. развил исследования качества жизни, полагая, что ка-
чество жизни достигается за счет удовлетворения трех базовых по-
требностей: «иметь», «любить» и «быть». К первым, «потребитель-
ским» потребностям, относятся материальные условия: экономические 
ресурсы (например, минимальный доход на душу населения), условия 
проживания, занятость, условия труда, здоровье, образование. Любовь 
охватывает потребности общаться с другими людьми и образовывать 
социальные идентичности. Это контакты в локальном сообществе, 
дружеские отношения, социализация в группах, организациях и отно-
шения с коллегами. Потребности в бытии – интеграция в обществе и 
жизнь в гармонии с природой, политическая активность, досуг и т.д. 
Каждая из указанных групп потребностей обладает своим реальным 
потенциалом и чем более развиты потребности личности, социальной 
группы и общества в целом, тем более высокие требования предъяв-
ляют они к качеству своей жизни [68]. 

Таким образом, подход к потребностям как к предметам, благам и 
услугам, в которых нуждается человек, имеет важное инструменталь-
ное значение. Удовлетворение большинства потребностей позволяет 
говорить о высоком качестве жизни, их отсутствие свидетельствует об 
обратном. 

Исследования показывают, что феномен «качество жизни» осно-
ван не только на удовлетворении потребностей, но и на реализации 
ценностных ориентаций, т.е. включает в себя и уровень жизни как ха-
рактеристику удовлетворения материальных и социальных потребно-
стей, и образ жизни как удовлетворение духовных потребностей, про-
должительность жизни, условия окружающей среды, морально-
психологический климат, душевный комфорт. 

Однако важно подчеркнуть интегративный характер категории 
«качество жизни» по отношению к таким понятиям, как «уровень жиз-
ни», «стиль жизни», «образ жизни». Эти понятия раскрывают и кон-
кретизируют содержание категории «качество жизни» при различных 
уровнях анализа. 

Бобков В.Н. определяет уровень жизни как «уровень развития и 
степень удовлетворения потребностей населения» [11]. 

Майер В.Ф. придерживается следующего определения уровня 
жизни: это «обеспеченность населения необходимыми для жизни ма-
териальными и культурными (духовными) благами, достигнутый уро-
вень их потребления и степень удовлетворения потребностей людей в 
этих благах» [30]. 

«Образ жизни» можно охарактеризовать как особенности поведе-
ния индивидов в сфере труда (трудовая активность), в сфере воспроиз-
водства населения (демографическая и миграционная активность). Ра-
китский Б.В. определяет эту категорию как способ существования не 
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только отдельных людей, но, в частности, и их социальных групп, сло-
ев, классов [46]. 

Стиль жизни – это форма проявления образа жизни. «Стиль жиз-
ни» представляет собой совокупность образцов поведения индивида 
или группы (устойчиво воспроизводимые черты, манеры, привычки, 
вкусы, склонности), ориентированные преимущественно на повсе-
дневную жизнь [52]. 

Стоит отметить, что существует и другая точка зрения, согласно 
которой качество жизни наряду с условиями жизни, уровнем жизни 
входит в состав более широкого понятия «образ жизни». 

Так, И.В. Бестужев-Лада считает, что категория «образ жизни» 
интегрирует такие понятия, как уровень жизни, качество жизни, стиль 
жизни, уклад жизни [10]. Он определяет «образ жизни» как способ 
жизнедеятельности, взятой в единстве с ее условиями, которые харак-
теризуются категориями уровня, качества и уклада жизни. 

Тем не менее, понятия эти следует разделять. Терминологическое 
разграничение понятия «качество жизни» и близких к нему категорий 
« стиль жизни», «образ жизни», «уровень жизни» важно как для фор-
мирования концептуальных основ социально-экономической полити-
ки, так и для обоснования практических решений в целях совершенст-
вования и повышения эффективности использования систем жизне-
обеспечения, форм и методов регулирования отношений в социально-
экономической сфере. 

Обобщая вышеизложенные взгляды на проблему определения ка-
тегории «качество жизни» можно сделать вывод, что качество жизни 
трудно поддается какому-либо категорическому определению, не-
смотря на многочисленные попытки, сделанные в этом направлении 
представителями различных отраслей научного знания. На основе ана-
лиза и обобщения существующих подходов к определению качества 
жизни автор работы предлагает свое уточненное синтетическое опре-
деление: качество жизни – информация отображения собственных ха-
рактеристик качества жизни, удовлетворяющая ожидаемые и креатив-
ные потребности человека (общества). 

Исходя из непреходящей ценности – человеческой жизни, основ-
ной целью существования и развития общества является достижение 
высокого качества жизни людей во всех аспектах ее проявления. Не-
смотря на возрастающее количество публикаций по теоретическим и 
прикладным аспектам повышения качества жизни населения, остаются 
малоисследованными вопросы управления данным процессом. 
 

Выводы 
 

1. Претерпев длительную историческую эволюцию, качество 
жизни стало одним из ключевых социально-экономических понятий. 
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Проблеме качества жизни посвящены многочисленные исследования, 
работы ученых, дискуссии. 

2. Глубокий обзор и анализ научной литературы показал, что ка-
тегория «качество жизни» является многогранным, синтетическим и в 
определенной степени недостаточно конкретизированным предметом 
в экономической науке. Отмечено, что изучение качества жизни бази-
руется на принципах междисциплинарности, плюрализма, множест-
венности интерпретаций. 

3. Существует достаточно большое количество разноплановых 
концептуальных подходов к определению качества жизни, что свиде-
тельствует о терминологической эволюции данной категории, обу-
словленной не только формированием качества жизни в зависимости 
от конкретных историко-социальных условий, но и семантикой данно-
го понятия. 

4. Проведенный анализ позволил выделить определенные этапы 
развития понятийного аппарата качества жизни, которые включают в 
себя парадигмы (философская, механистическая, кибернетическая, 
системная, информационная) и категории (философская, статическая 
социально-экономическая, статическая философская, динамическая 
социально-экономическая). 

5. Данные, полученные в процессе исследования, указали на то, 
качество жизни является полиструктурой, т.е. включает в себя следую-
щие компоненты: качество образования, качество культуры, уровень 
жизни, качество здравоохранения, качество окружающей среды. В ходе 
исследования мы выявили и дополнили понятие «качество жизни» ин-
формационной составляющей. С нашей точки зрения информация пред-
ставляет собой один из аспектов, срезов качества жизни. 

6. Проведенные нами исследования показали, что существенны-
ми для идентификации качества жизни в современном обществе ста-
новятся потребности и информация. Вследствие этого мы предлагаем 
собственное уточненное синтетическое определение качества жизни: 
качество жизни – информация отображения собственных характери-
стик качества жизни, удовлетворяющая ожидаемые и креативные по-
требности человека (общества). 

 
2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
 

В современном обществе качество жизни является одним из наи-
более актуальных показателей общественных процессов. По мере сво-
его развития категория «качество жизни» претерпела сложную эволю-
цию научной терминологии: фундаментальное понятие философии 
«качество» трансформировалось в сложную синтетическую категорию 
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«качество жизни», используемую практически во всех областях науч-
ного знания. 

Являясь по своей природе многогранной по формам и содержа-
нию представления, категория «качество жизни» как совокупность 
взаимосвязанных компонентов может быть описана в виде целого ряда 
научных подходов, количество которых определяется целями исследо-
вания. Так, качество жизни можно рассматривать как систему или как 
процесс. 

Системный подход представляет собой методологию исследова-
ния объектов как систем [62]. Л.фон Берталанфи определил систему 
как комплекс взаимодействующих элементов, находящихся в опреде-
ленных отношениях друг с другом и со средой [8]. Системы характе-
ризуются и отличаются одна от другой различными параметрами и 
признаками. Например, бывают открытые и закрытые системы, биоло-
гические и технические и т.д. Система качества жизни является откры-
той системой, состав ее частей многообразен и может меняться под 
влиянием приоритетов различных социальных процессов и др. 

Системность качества жизни определяется качеством взаимосвя-
зей между ее составляющими, качеством ее целостности. Систему ка-
чества жизни можно определить как совокупность сфер жизнедеятель-
ности человека, характеризующихся различными факторами, взаимо-
связанных и взаимодействующих между собой, образующих единое 
целое [25]. Система качества жизни обладает общесистемными свой-
ствами: целостностью – изменение структуры, связей и поведения лю-
бого экономического субъекта оказывает воздействие на все другие 
элементы и изменяет систему в целом; иерархичностью – система ка-
чества жизни включена подсистемой в систему более высокого поряд-
ка; интегративностью – система качества жизни обладает свойствами, 
отсутствующими у ее компонентов. 

Исследование качества жизни как процесса предполагает приме-
нение процессного подхода. Преимущество процессного подхода со-
стоит в непрерывности управления с целью повышения удовлетворен-
ности потребителей (населения, общества) путем выполнения их тре-
бований. Модель системы, за единицу управления которой принимает-
ся процесс, характеризуется динамичным поведением и более гибким 
реагированием на внешние и внутренние изменения. 

В стандарте ИСО 9001:2000 дано следующее определение про-
цессного подхода в деятельности любой организации: «…применение 
в организации системы процессов наряду с их идентификацией и 
взаимодействием, а также их менеджмент могут считаться «процесс-
ным подходом...» [34]. 

Процессный подход может быть применен к различным объектам. 
Термин «процесс» можно определить в широком и узком смысле.  
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В широком смысле процесс трактуется как ход, развитие какого-
нибудь явления; последовательная закономерная смена состояний в 
развитии чего-нибудь. В узком смысле процесс – это совокупность 
последовательных действий для достижения какого-либо результата 
[23]. В соответствии с определением, приведенным в стандарте ИСО 
9000:2000, процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодейст-
вующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы. Входами 
к процессу обычно являются выходы других процессов. С точки зрения 
этого определения, процессами являются очень многие объекты. 

Схематически процессы можно изобразить следующим образом 
(рис. 5). 

В процессе всегда участвуют два важнейших блока – объект 
управления и управляющий объект, или субъект управления. Основное 
место в процессе занимает цель. Если в системе управления нет цели, 
то нет и процесса. На рис. 5 эта цель обозначена буквой Z. Цель зада-
ется субъекту управления или вырабатывается самим субъектом 
управления. По определенным законам, в соответствии с теми знания-
ми, которые имеются у субъекта управления, он выдает команду объ-
екту управления. Объект управления получает от субъекта управления 
информацию Х – руководящее воздействие. На объект управления, 
кроме руководящего воздействия, влияют некоторые внешние факто-
ры (материальные и финансовые ресурсы, качество информации и др.). 
Эти факторы могут способствовать достижению цели, но могут и пре-
пятствовать ему. В совокупности эти факторы приводят к разбросу 
(распределению) показателей качества – параметров, характеризую- 
 

 
 

Рис. 5. Концептуальная схема процесса управления 
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щих объект управления, относительно некоторого критерия (номина-
ла), которого стремится достичь субъект управления. На выходе 
управляемого объекта всегда возникает некоторый результат, направ-
ленный на достижение цели. Полученный результат всегда соотносит-
ся (сравнивается) с целью. Следовательно, лучше всего, когда цель и 
результат могут быть измерены в некоторых одинаковых единицах. 
Оценка результата (рис. 5) обозначена буквой Y. Информация о резуль-
тате Y поступает в управляющий объект, сравнивается с задани- 
ем – X. Если эта разница (Y – X) не удовлетворяет субъект управления, 
он осуществляет корректирующее воздействие X, с целью уменьшения 
разницы (Y – X) по абсолютной величине. Работа управляющего субъек-
та должна быть построена так, чтобы эта разница стремилась к нулю. 

Процесс – одна из возможных форм описания качества жизни. 
Основополагающими элементами здесь выступают объект управления 
и субъект управления. Объектом управления является само качество 
жизни, а субъектом управления может быть государственная и муни-
ципальная власть, организации и человек. Следуя идеям процессного 
подхода, будем рассматривать качество жизни как управляемый про-
цесс, представляющий собой совокупность взаимосвязанных скоорди-
нированных подпроцессов, осуществляемых для достижения соответ-
ствующей конкретным требованиям цели. Целью качества жизни яв-
ляется удовлетворение потребностей и ожиданий человека, общества 
результативным и эффективным способом.  

Модель качества жизни, основанную на процессном подходе, 
схематически можно представить следующим образом (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Модель качества жизни, основанная на процессном подходе 
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Процессная модель, представленная на рисунке не имеет целью 
отразить процессы в деталях. Содержание деятельности по улучшению 
качества жизни получает конкретное наполнение и решение в зависи-
мости от исходного положения заинтересованной стороны (человек, 
общество, государство) и специфики его представлений о «достойном 
существовании». Любой процесс может быть детализирован в виде 
компонентов (подпроцессов) и взаимодействий между ними, т.е. в ви-
де сети подпроцессов. Модель подчеркивает тот факт, что заинтересо-
ванные стороны играют важную роль в процессе установления вход-
ных требований. После этого по отношению ко всем процессам, необ-
ходимым для повышения качества жизни, применяется управление 
процессом и проводится проверка «выхода». Измерение степени удов-
летворенности заинтересованных сторон используется в качестве об-
ратной связи для оценки и признания того, что требования были вы-
полнены. Очевидно, что с помощью управления процессами достига-
ется удовлетворение потребностей. 

В итоге управление результатами процесса переходит в управле-
ние самим процессом. Деятельность, направленная на повышение ка-
чества жизни, должна постоянно развиваться и совершенствоваться с 
учетом результатов соответствующих изменений и анализов. Постоян-
ное улучшение предусматривает реализацию процедур мониторинга, 
корректирующих и предупреждающих мер. Мониторинг предполагает 
непрерывное наблюдение. В общем виде корректирующие и преду-
преждающие действия служат реагированием на выявляемые несоот-
ветствия законодательным и другим нормативным требованиям, и 
предполагают принятие ответственных решений (в том числе высшим 
руководством) по своевременной разработке и реализации необходи-
мых и достаточных мер для устранения выявленных несоответствий. 

Таким образом, процесс формирования качества жизни и управ-
ления им имеет много последовательных этапов. Эффективное управ-
ление качеством жизни через призму процессного подхода можно 
представить условно как совокупность двух элементов: 

− хорошо структурированная (описанная) сеть процессов, опре-
деляющая процесс (процессы) качества жизни; 

− постоянно реализуемые процедуры мониторинга, корректи-
рующие и предупреждающие меры в рамках каждого процесса, сети 
процессов. 

Полный состав и иерархию процессов качества жизни с достаточ-
ной степенью полноты установить довольно трудоемко. Изменение 
качества жизни населения – его улучшение или, напротив, ухудше- 
ние – связано с множеством процессов, оказывающих на него прямое 
или косвенное, сильное или слабое, постоянное или периодическое и 
т.д. воздействие. 
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Различаются прямое управленческое воздействие и косвенное 
управленческое воздействие на улучшение качества жизни населения. 
Прямое управленческое воздействие – это воздействие на показатели 
качества жизни (рост реальных доходов, снижение заболеваемости и 
т.п.). Косвенное управленческое воздействие – это воздействие на ус-
ловия, обеспечивающие улучшение качества жизни. При этом важно 
заметить, что создание тех или иных условий еще не обеспечивает ав-
томатического улучшения качества жизни. Так, строительство объек-
тов культурно-досугового назначения еще не означает повышения 
культурного уровня населения, поскольку эти объекты могут остаться 
или невостребованными населением или востребованными незначи-
тельной его частью, имеющей к тому же низкий уровень культурно-
эстетических вкусов и запросов. 

Субъекты управления процессов качества жизни также оказывают 
двойственное влияние на качество жизни: внешнее и внутреннее. 

Внешнее влияние на качество жизни населения со стороны госу-
дарственной и муниципальной власти проявляется в соответствующей 
социально-экономической политике. Организации оказывают влияние 
на качество жизни населения посредством предоставления различных 
товаров и услуг. Конкретный человек также активно воздействует на 
качество жизни других людей на основе своего повседневного поведе-
ния и многочисленных взаимосвязей. 

Внешнее влияние на качество жизни со стороны субъектов разно-
родно. Государственная и муниципальная власть по своей природе 
обязана осуществлять такую социально-экономическую политику, ко-
торая бы способствовала росту качества жизни населения. Это одна из 
основных ее обязанностей. Характер влияния различных организаций 
на качество жизни несколько иной. Хоть многие из организаций и не 
ставят главной целью своей деятельности повышение качества жизни, 
тем не менее, механизм конкуренции заставляет их создавать более 
качественные товары и предоставлять более качественные услуги и на 
основе этого способствовать повышению качества жизни. Важное 
влияние на качество жизни окружающих оказывает и каждый кон-
кретный человек. Стиль поведения человека с окружающими зависит 
от многих факторов: от характера человека, от окружающей обстанов-
ки, от предстоящих планов и от много другого. 

Внутреннее влияние на качество жизни населения со стороны го-
сударственной и муниципальной власти, а также со стороны организа-
ций проявляется во внутренней политике по отношению к своим мно-
гочисленным сотрудникам. Значение внутреннего влияния на качество 
жизни не стоит недооценивать, поскольку обычно человек проводит на 
рабочем месте восемь часов в день, что составляет 33% от времени 
суток, а некоторые посвящают работе даже более восьми часов в день. 
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Это весьма значительный ресурс, влияние которого на качество жизни 
довольно заметно, а может быть и определяющее. Поэтому в каждой 
организации необходимо создавать такие условия, которые бы в мак-
симально возможной степени соответствовали потребностям сотруд-
ников. Человек также оказывает внутреннее влияние на качество своей 
жизни с помощью самоорганизации, выбирая тот или иной стиль по-
ведения, систему ценностей, целей и способов их достижения. На наш 
взгляд, внутреннее влияние человека на качество своей жизни очень 
высоко [53]. 

Поэтому прежде чем приступить к вопросу идентификации про-
цессов качества жизни, определимся, в каких направлениях возможно 
улучшение (повышение) качества жизни. На наш взгляд деятельность 
по улучшению качества жизни людей включает в себя четыре направ-
ления: 

Во-первых, удовлетворения базовых материальных и социокуль-
турных потребностей, интересов и стремлений людей. 

Во-вторых, рост, возвышение потребностей. Развитие личности 
как возможность реализации своих свойств и стремлений. В основе 
механизма «возвышения потребностей» лежит «принцип доминирова-
ния». Суть его сводится к тому, что любая потребность, находящаяся 
на более высоком уровне иерархии, оказывает возвышающее, «руко-
водящее» влияние на реализацию расположенной ниже. Потребность 
низкого уровня рассматривается как «точка роста», базируясь на кото-
рой, можно осуществить возвышение потребности до ее совершенного 
состояния [14]. 

В-третьих, корректировка ценностно-целевых ориентаций чело-
века. Несомненно, что одним из главных оснований формирования 
ценностей являются потребности. Однако, будучи сформированными, 
ценности и жизненные смыслы в свою очередь влияют на характер и 
структуру потребностей, видоизменяя их. Поэтому корректировка 
ценностно-целевых установок способна в конечном итоге модифици-
ровать потребности человека [3]. 

В-четвертых, диверсификация процессов повышения качества 
жизни на основе инновационного развития. Данное направление будет 
рассмотрено подробнее в следующем параграфе. 

Следует отметить, что содержание качества жизни применитель-
но к конкретным людям может различаться. Это вполне естественно. 
Однако в целостном обществе должен быть соблюден некоторый ба-
ланс потребностей, интересов и целей людей. Поэтому целесообразно 
выявить определенную целевую направленность совершенствования 
(улучшения) качества жизни. По нашему мнению – это три взаимосвя-
занных аспекта существования (жизни) человека. 
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1. Телесно-психическая жизнь как природно-биологический фе-
номен; в этом аспекте жизнь человека предстает как процесс реализа-
ции им физиологических потребностей. 

2. Социальная жизнь как общение и деятельность данного чело-
века в социальной среде (процесс адаптации к социальным условиям). 

3. Духовная жизнь как осознанный выбор и реализация челове-
ком целей и смысла своего существования, эстетических ценностей и 
потребностей (процесс самореализации). 

Таким образом, описание процессов повышения качества жизни 
нужно вести поочередно, начиная с принципиально важных областей. 
Глубина декомпозиции процесса неограничена, причем недостатки 
процесса (и возможности их устранения) выявляются тем больше, чем 
больше ее глубина. В этих условиях необходимо заметить, что реаль-
ное и устойчивое повышение качества жизни людей невозможно без 
эффективно работающей системы местной власти. Непосредственная 
реализация политики повышения качества жизни должна активно опи-
раться на деятельность органов местного самоуправления. В этой свя-
зи основными направлениями повышения качества жизни населения 
на региональном уровне, в частности для Тамбовской области, в обо-
зримой перспективе должны стать следующие: процессы в сфере здра-
воохранения, демографические процессы, экологические процессы, 
процессы в сфере образования, культуры, обеспечения населения 
жильем, процессы занятости и охраны труда, процессы модернизации 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, процессы обеспечения 
социальной безопасности, процессы включения детей и молодежи в 
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь обще-
ства, информационные процессы. 

Это – далеко не все процессы, связанные с повышением качества 
жизни населения. Перечислены те из них, которые наиболее значимы, 
по нашему мнению, для Тамбовской области и которые оказываются 
объектом непосредственного управленческого воздействия. 

Выделенные процессы взаимодействуют друг с другом, оказывая 
влияние друг на друга. Для отражения степени взаимного влияния раз-
личных процессов друг на друга в рамках Тамбовской области соста-
вим матрицу взаимосвязей. Степень взаимосвязей определим по трех-
ступенчатой шкале: 2 балла – прямая связь, 1 балл – косвенная или 
опосредованная связь, 0 баллов – связь отсутствует. В результате каж-
дый выявленный ранее процесс получил оценку по двум параметрам: 
1) степень многофакторности, отражающая уровень обусловленности 
состояния других процессов состоянием данного процесса; 2) степень 
значимости, отражающая ранг данного процесса среди других процес-
сов. Схема взаимосвязи процессов повышения качества жизни пред-
ставлена на рис. 7. 
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Очевидно, что все указанные процессы имеют взаимное влияние 
друг на друга и взаимообуславливают развитие, повышение качества 
жизни. С одной стороны, это обеспечивает высокую эффективность 
мер по управлению процессами качества жизни при условии ком-
плексного подхода. С другой стороны, такая взаимозависимость всех 
процессов требует большой осторожности, поэтапности и выработки 
системы контрольных показателей, так как негативные изменения од-
ного процесса могут вызвать дестабилизацию всей системы качества 
жизни. 

 
 

 
 
 

Рис. 7. Взаимосвязь процессов повышения качества жизни населения 
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Рассмотренные приоритетные процессы обычно формулируются 
с помощью качественных характеристик. Вместе с тем очень важно, 
чтобы цели процесса были не только описаны, но и количественно 
определены (квантифицированы). В рамках предложенной системы 
процессов повышения качества жизни населения мы предлагаем сле-
дующий примерный набор основных целей: 

1) повышение материального уровня безработных (увеличение 
минимального, максимального размера пособия по безработице); 
обеспечение трудовой реабилитации и адаптации безработных граж-
дан с ограниченными возможностями; организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 
организация системы профессиональной ориентации населения, разви-
тие территориальной мобильности рабочей силы, организация системы 
профессиональной ориентации населения, снижение риска смертности 
и травматизма на производстве, профессиональных заболеваний; 

2) обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной; доступности лекарственного обеспечения насе-
ления; развитие профилактической медицины; создание инфраструк-
туры для обеспечения здорового образа жизни и физической активно-
сти населения; 

3) повышение качества и доступности услуг в сфере социального 
обслуживания населения, проведение мероприятий по увеличению 
размеров пособий и иных социальных выплат в соответствии с законо-
дательством; оптимизация учреждений социального обслуживания 
населения и системы оказания социальных услуг; улучшение качества 
социального обслуживания населения; совершенствование правовой 
базы области по вопросам социальной поддержки, в том числе по во-
просам замены натуральных льгот денежными выплатами; снижение 
уровня преступности; 

4) повышение доступности и качества жилищно-коммунальных 
услуг для населения; снижение больших непроизводительных потерь 
энергии, воды и других ресурсов; 

5) повышение экологических стандартов; создание эффективной 
системы утилизации отходов производства и потребления, повышение 
обеспеченности населения качественной питьевой водой; 

6) снижение материнской и младенческой смертности; снижение 
подростковой смертности; увеличение продолжительности жизни по-
жилого населения (старше 60 лет); сокращение смертности в старшем 
трудоспособном возрасте (40 – 59 лет); увеличение ожидаемой про-
должительности жизни; 

7) соответствие зданий школ и дошкольных учреждений требо-
ваниям СанПиН; оснащение базовых школ и школ–ресурсных центров 
учебно-лабораторным оборудованием; обеспечение их автотранспор-
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том для подвоза обучающихся; реализация профильного образования; 
развитие сети дошкольного (предшкольного) образования и системы 
дополнительного образования; 

8) расширение спектра услуг, предоставляемых музеями и биб-
лиотеками; укрепление местной информационно-библиотечной сети; 
развитие новых, в том числе внестационарных, форм обеспечения дос-
тупа населения, особенно сельского, к культурным ценностям и куль-
турно-историческому наследию; сохранение, пополнение и использо-
вание культурного и исторического наследия; 

9) решение жилищных проблем бюджетников, военнослужа-
щих, молодых семей и других категорий граждан; переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жилья;  

10) обеспечение эффективной молодежной политики; модерни-
зация материально-технической базы учреждений по работе с молоде-
жью, расширения их сети; развитие системы интернатов для талантли-
вой молодежи; проведение летних научных лагерей и школ, исследо-
вательских экспедиций с использованием возможностей ведущих 
учебных заведений и научных организаций; разработки специальных 
проектов, уравнивающих возможности молодежи, проживающей в 
сельских и удаленных районах; 

11) реализация информационных прав и свобод граждан; удов-
летворение разнообразных информационных потребностей широкого 
круга пользователей, свободный доступ к электронным информацион-
ным массивам; обеспечение соответствующими структурами своевре-
менность информации, затрагивающей права и интересы граждан; за-
щита личности, общества, государства от ложной информации и де-
зинформации, защита информации и информационных ресурсов огра-
ниченного доступа от несанкционированного доступа. 

Следует подчеркнуть, что предложенный набор целей является 
вариабельным, состав и количество которого определяется задачами 
исследования, а также индивидуальной региональной проблематикой. 
Рассмотренные выше приоритетные процессы и цели могут служить 
базой для разработки региональной программы повышения качества 
жизни населения. 
 

Выводы 
 

1. Качество жизни является многогранной по формам и содержа-
нию представления категорией. К раскрытию этого понятия целесооб-
разно подойти с позиции процессного подхода, который обеспечивает 
целостность представления понятия «качество жизни» как сети взаимо-
связанных процессов, комбинацию и взаимодействие отдельных про-
цессов повышения качества жизни, а также непрерывность управления. 
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2. Разработаны направления улучшения качества жизни населе-
ния: удовлетворение базовых материальных и социокультурных по-
требностей, интересов и стремлений людей; рост, возвышение потреб-
ностей; корректировка ценностно-целевых ориентаций человека; ди-
версификация процессов повышения качества жизни на основе инно-
вационного развития. Возможные модели управления процессами по-
вышения качества жизни могут быть направлены на: удовлетворение 
физиологических потребностей людей; их адаптацию к меняющимся 
социальным условиям; самореализацию людей. 

3. Предложена модель качества жизни, основанная на процесс-
ном подходе. В представленной модели ожидания (требования) заин-
тересованных сторон (человека, общества, государства) являются вхо-
дом для управляемого процесса, выходом процесса является удовле-
творенность заинтересованных сторон. Измерение степени удовлетво-
ренности заинтересованных сторон используется в качестве обратной 
связи для оценки и признания того, что требования были выполнены. 
В связи с этим возникает необходимость постоянного улучшения про-
цессов качества жизни, предусматривающая реализацию процедур 
мониторинга, корректирующих и предупреждающих мер. 

4. Выявлены (идентифицированы) процессы повышения качест-
ва жизни: процессы в сфере здравоохранения, демографические про-
цессы, экологические процессы, процессы в сфере образования, куль-
туры, обеспечения населения жильем, процессы занятости и охраны 
труда, процессы модернизации в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, процессы обеспечения социальной безопасности, процессы 
включения детей и молодежи в социально-экономическую, политиче-
скую и культурную жизнь общества, информационные процессы. От-
мечено, что любой процесс качества жизни может быть детализирован 
в виде компонентов (подпроцессов). 

5. Проанализирована взаимосвязь процессов повышения качест-
ва жизни, определена прямая и косвенная связь между ними. В рамках 
предложенной системы процессов повышения качества жизни населе-
ния определен примерный набор основных целей процессов повыше-
ния качества жизни. Предложенные приоритетные процессы и цели 
могут служить базой для разработки региональной программы повы-
шения качества жизни населения. 

 
3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  

СУЩНОСТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ В РАМКАХ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
 

Феномен качества жизни определяется его многогранностью, 
сложной организацией экономического, природного явления, социаль-
ного и духовного образования. Постоянное изменение природы и на-
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правленности экономических процессов, учет специфики развития 
национальной экономики предполагают систематическое расширение 
и переосмысление существующего понимания качества жизни. В со-
временных условиях одной из форм мобильности населения становит-
ся диверсификация. 

Диверсификация – сложное, противоречивое, многогранное об-
щественно-экономическое явление, значение которого используется в 
разных ракурсах и контекстах. Различные ученые подразумевают под 
ней разнообразные процессы. Поэтому важным моментом является 
способность распознать и истолковать эту категорию применительно к 
конкретным обстоятельствам. 

Диверсификация является необходимым и общепринятым меха-
низмом эффективного развития в современных условиях рыночной 
экономики. Она характеризует не любые изменения, а только те, кото-
рые позволяют полнее использовать ресурсы, удовлетворять изме-
няющиеся потребности, обеспечивать относительную устойчивость 
развития, поиск новых подходов, стратегий и т.д. Это и послужило 
толчком к тому, чтобы исследовать диверсификацию в плоскости па-
радигмы качества жизни населения. 

Для российской экономики понятие «диверсификация» является 
относительно новым понятием, связанным с началом процесса форми-
рования рыночных отношений. В экономике промышленно развитых 
стран данная категория стала применяться значительно раньше. 

Необходимо отметить, что диверсификация, прежде чем приобре-
ла современные черты, в рамках глобальной стратегии предприятия 
прошла сложный путь развития. Историю такой эволюции можно раз-
делить условно на четыре этапа, на каждом из которых происходило 
становление таких основных элементов, как: товарный набор; отрасле-
вой набор; набор отраслей и сфер деятельности; набор стран. В табл. 2 
можно ознакомиться с этапами развития диверсификации. 

По мнению ряда экономистов, как экономический процесс «ди-
версификация» возникает на рубеже XIX–XX вв. [40]. Экономически-
ми предпосылками для развития диверсификации производства были 
концентрация производства и централизация капитала в пределах от-
расли. Это приводило к четкой специализации производства и созда-
нию «чистых отраслей». Наиболее ощутимое развитие диверсифика-
ция получила в середине 1950-х гг., когда впервые дало о себе знать 
относительное исчерпание внутренних источников роста эффективно-
сти производства и падение нормы прибыли на капитал, вложенный в 
традиционное производство. 

Одним из первых исследователей проблемы диверсификации 
американских компаний стал М. Горт [73], японских предприятий –  
Е. Есинар [76]. 
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Диверсификация была модным течением в связи с концепцией 
корпоративного развития в конце 1960-х и начале 1970-х гг. Чтобы 
избежать риска вложений капитала в те или иные отрасли, крупнейшие 
концерны стремились расширить номенклатуру производимых това-
ров, найти новые формы вложения средств, проникнуть в отрасли, не 
имеющие прямой связи с основной сферой их деятельности. 

В настоящий момент диверсификация стала наиболее распро-
страненной формой концентрации капитала. Сегодня диверсификация 
считается элементом стратегического управления, который возник за 
счет удовлетворенного потребительского спроса и возникновения не-
обходимости у предприятий сохранить свое место на рынке за счет 
создания им дополнительных преимуществ. Диверсификация оттесни-
ла эффект массового производства однородной продукции, выводя на 
реализацию стратегии роста за счет «эффекта разнообразия». Суть эф-
фекта разнообразия заключается в том, что производство многих видов 
продукции в рамках одного крупного предприятия выгоднее, чем про-
изводство тех же видов продукции на небольших специализированных 
предприятиях. 

Главной целью диверсификации является увеличение прибыли и 
уменьшение рисков за счет ведения деятельности в нескольких отрас-
лях, которые даже могут отличаться цикличностью (в то время как 
одни отрасли переживают спад, другие – подъем). Поскольку дивер-
сифицированные предприятия более устойчивы в конкурентной борь-
бе, у них уменьшен риск убытков от конъюнктурных, структурных и 
циклических колебаний. 

Диверсификация является предметом изучения широкого спектра 
научных областей: финансовой науки, стратегического менеджмента, 
организационной теории и маркетинга. 

Наибольшее распространение получили: финансовая, производ-
ственная и внешнеэкономическая диверсификация. Они имеют осо-
бенности, связанные с соответствующими видами деятельности. 

Так, например, банковская диверсификация представляет собой 
размещение банковских активов среди возможно большего круга за-
емщиков с целью: а) сокращения кредитного риска; б) поддержания 
портфеля ссуд на приемлемом уровне. 

Производственная диверсификация отражает стратегию предпри-
ятия, направленную на расширение ассортимента выпускаемой про-
дукции за счет новых товаров, аналогов с целью повышения спроса на 
них у традиционных покупателей. 

Внешнеэкономическая диверсификация, включающая диверси-
фикацию экспорта, характеризует деятельность организации, направ-
ленную на увеличение количества видов и наименований продукции и 
услуг, предназначенных для экспорта [64]. 
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Существует два главных типа диверсификации – связанная и не-
связанная (рис. 8). Связанная диверсификация – новая область дея-
тельности организации, связанная с существующими областями бизне-
са (например, в производстве, маркетинге, материальном снабжении 
или технологии). Несвязанная диверсификация – новая область дея-
тельности, не имеющая очевидных связей с существующими сферами 
бизнеса. 

Связанная диверсификация делится на вертикальную и горизон-
тальную. Вертикальная означает производство продуктов и услуг на 
предыдущей (обратная интеграция) или следующей ступени (прямая 
интеграция) производственного процесса (например, выпуск дополни-
тельных комплектующих). Горизонтальная – производство продуктов 
на той же ступени производственной цепочки (расширение бренда, 
выпуск нового бренда). 

Таким образом, являясь инструментом устранения диспропорций 
воспроизводства и перераспределения ресурсов, диверсификация про-
изводства определяет направления реструктуризации экономики. Так, 
в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации на 
период до 2020 г. уделяется большое внимание диверсификации как 
эффективному инструменту в развитии оборонно-промышленного 
комплекса и при проведении государственной региональной политики, 
направленной на сглаживание чрезмерной дифференциации в уровнях 
социально-экономического развития [60]. 
 

 
 

 
Рис. 8. Типы диверсификации 

Диверсификация 

Вертикальная 
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Географическое расширение Обратная 

Связанная 
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На сегодняшний день в связи с необходимостью создания новых 
механизмов взаимодействия между государством и обществом, необ-
ходимостью в разработке и внедрении новых методов анализа процес-
сов взаимодействия в социально-экономических системах, возрастает 
актуальность диверсификации процессов качества жизни. 

Рассмотрим основные подходы к определению диверсификации. 
В научной литературе встречается большое множество определений, 
данных этой экономической категории. В настоящее время категория 
«диверсификация» достаточно широко используется в различных сфе-
рах экономических знаний. Но сложность заключается в том, что ди-
версификация – такая экономическая категория, которой не всегда 
можно дать однозначное определение. При использовании разных 
подходов и применении этого термина к разным экономическим си-
туациям и процессам, сущность категории трактуется по-разному. 

Слово «диверсификация» произошло по одним источникам от ла-
тинского слова diversificatio, означающего «изменение, разнообразие» 
[13], по другим – от двух латинских слов: diversus – «разный» и fasere – 
«делать» [50]. В связи с этим диверсификация представляет собой в 
самом общем виде расширение номенклатуры товаров, производимых 
отдельными предприятиями и объединениями. 

Первые подходы к пониманию диверсификации были заложены 
американским экономистом И. Ансоффом, уделявшим большое вни-
мание данной проблеме. Ансофф И. предложил следующее определе-
ние: диверсификация – это термин, применяемый к процессу перерас-
пределения ресурсов, которые существуют на данном предприятии, в 
другие сферы деятельности, существенно отличающиеся от предыду-
щих [70]. 

Его последователь Ф. Котлер рассматривает диверсификацию в 
рамках стратегического управления компанией с точки зрения ускоре-
ния темпов роста стратегических бизнес-единиц и как оборонитель-
ную, так и наступательную стратегию занимаемой компанией доли 
рынка [27]. 

Портер М. изучает диверсификацию и способы ее осуществления в 
рамках корпоративной стратегии компании [45]. Под диверсификацией 
экономической деятельности он понимает расширение активности 
крупных фирм, объединений, предприятий и целых отраслей за рамки 
основного бизнеса, под которым понимается производство товаров и 
услуг, имеющих максимальные доли в чистом объеме продаж по срав-
нению с другими видами выпускаемой продукции. При этом фирмы 
превращаются в многоотраслевые комплексы – конгломераты, состав-
ные части которых не имеют между собой функциональных связей. 

Известный российский экономист Р.М. Нуреев определяет дивер-
сификацию как метод, направленный на снижение риска путем рас-
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пределения его между несколькими рисковыми товарами таким обра-
зом, что повышение риска от покупки (или продажи) одного означает 
снижение риска от покупки (или продажи) другого [42]. 

Алимова Т. определяет диверсификацию как всякое увеличение 
или уменьшение числа видов деятельности, трактуемых достаточно ши-
роко – как отрасль в классификации, принятой Госкомстатом Россий-
ской Федерации [2]. 

Салимова Т.А. характеризует диверсификацию как процесс по-
стоянных изменений, преобразований, многовариантность, разнообра-
зие подходов, действий, деятельности по отношению к какому-либо 
объекту[48]. 

Субетто А.И. рассматривает диверсификациию в сфере образова-
тельных программ, систем как проявление действия закона разнообра-
зия. «Закон разнообразия приобретает соответствующие формы закона 
опережающего или восходящего развития разнообразия способностей и 
потребностей личности, разнообразия когнитивных структур его интел-
лекта, закона опережающего развития разнообразия образования (по 
отношению к разнообразию социума и социальных потребностей)» [54]. 

Таким образом, анализируя представленные выше концептуаль-
ные положения относительно терминологии и сущности понятия «ди-
версификация» мы определяем диверсификацию как поливариантный 
процесс отображения вероятных и креативных информационных сто-
рон качества жизни. Оценка современного состояния общества не все-
гда определяет его будущее развитие. В этом смысле термин «полива-
риантность» служит для обозначения различных вариантов развития, 
когда осознаны и учтены все вероятные перспективы. 

В целях уточнения сущности диверсификации в рамках качества 
жизни сформулируем основные ее цели: 

− повышение качества жизни должно рассматриваться как глав-
ная цель; 

− устойчивое повышение качества жизни означает, что качество 
жизни каждого последующего поколения выше, чем у предыдущего; 

− рост благосостояния должен быть результатом и одновремен-
но стимулом экономической активности и предпринимательской ини-
циативы населения; 

− во взаимосвязи между экономическим производством и соци-
альным воспроизводством не должно отдаваться предпочтение перво-
му над вторым; 

− увеличение численности среднего класса должно сопровож-
даться сокращением бедности; 

−  приоритетной должна быть не столько политика использова-
ния возможностей для социального обеспечения или благотворитель-
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ной деятельности, сколько политика создания возможностей для уст-
ранения факторов, порождающих бедность. 

Следовательно, диверсификация выступает как объективная, за-
кономерная тенденция развития социально-экономических отношений, 
которая в современных условиях экономики, научно-технического 
процесса и информатизации жизни имеет особое значение. 

Под факторами, влияющими на процесс диверсификации, можно 
понимать различные условия, причины, преобразования, вызывающие 
необходимость оптимального разрешения стоящих перед человеком, 
обществом проблем. 

Все многообразие факторов можно систематизировать и класси-
фицировать по следующим признакам: 

1. По уровню: 
− макроэкономические, определяющие характер макроэкономи-

чекой среды или возникающие в результате макроэкономического ре-
гулирования; 

− мезоэкономические, возникающие в связи с развитием эконо-
мики региона; 

− микроэкономические, возникающие на микроуровне и отра-
жающие взаимоотношения государства и человека; 

− наноэкономические, относящиеся к поведению и особенно-
стям экономического мышления человека. 

2. По степени формализации: количественно измеримые и каче-
ственные факторы. 

3. По продолжительности влияния: факторы, влияние которых 
сказывается на протяжении длительного времени и факторы, которые 
действуют непродолжительное время. 

4. По содержанию: 
− научно-технические; 
− организационные;  
− экономические;  
− социально-психологические;  
− технические; 
− физиологические и др. 
Каждый из перечисленных факторов может воздействовать на 

процесс сам по себе, в отдельности, а также в совокупности с другими. 
Мы рассматриваем диверсификацию как одно из актуальных на-

правлений, которое может повысить качество жизни населения. 
Трансформация общества расширяет свободу выбора и ответствен-
ность человека, в результате дифференциации структуры и появления 
новых интегрирующих элементов увеличиваются возможности жизне-
деятельности человека. Современные преобразования носят инноваци-
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онный характер, и информационная составляющая общества приобре-
тает новые характеристики. 

Формирование новой экономики – экономики знаний и высоких 
технологий, становится одним из ведущих секторов национальной 
экономики. При этом под экономикой знаний и высоких технологий 
понимаются сферы профессионального образования, высокотехноло-
гичной медицинской помощи, науки и опытно-конструкторских разра-
боток, связи и телекоммуникаций, наукоемкие подотрасли химии и 
машиностроения (для статистических оценок используется группиров-
ка образования и здравоохранения в целом, науки и информации, сек-
торов связи и машиностроения). Диверсификация обеспечивает даль-
нейшее совершенствование и повышение эффективности проводимой 
государством экономической и социальной политики, направленной на 
улучшение качества жизни населения не только в данный момент или 
в ближайшем будущем, но и на длительную перспективу. Реализация 
процесса диверсификации качества жизни должна предусматривать 
правовое, экономическое, информационно-аналитическое и организа-
ционное обеспечение всего процесса повышения качества жизни насе-
ления. 

Диверсификация процессов повышения качества жизни основы-
вается на следующих принципах (рис. 9): 

1. Комплексность: 
− многоцелевой характер, т.е. ориентация на совместное дости-

жение ряда экономических, политических, научно-технических, соци-
альных, экологических целей; 

− охват всех видов потребностей населения; учет новых, смеж-
ных (модифицированных) потребностей человека; 

− иерархическое построение процессов качества жизни с выде-
лением подпроцессов различного уровня. 

2. Динамичность: 
− выделение временных рубежей (ближайший период, средне- и 

долгосрочная перспектива); 
− учет перспективных изменений, важных для будущего разви-

тия качества жизни (здоровье населения, демографическое благополу-
чие, занятость и т.д.); 

− корректировка процессов качества жизни в соответствии с за-
планированными результатами. 

3. Многовариантность. Неизбежность вариантного подхода к 
процессам качества жизни обусловлена значительной неопределенно-
стью факторов и условий будущего развития (государственное регули-
рование, варианты удовлетворения потребностей населения и т.д.). 

В современных условиях хозяйствования одной из важных про-
блем является оценка результативности процессов диверсификации. 
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Рис. 9. Принципы диверсификации процессов повышения качества жизни 
 
 
В этой связи необходимо заметить, что проблема оценки дивер-

сификации процессов повышения качества жизни подвержена эффекту 
Гершенкрона [9], когда при изменении базового года в учете экономи-
ческой динамики, меняется и сама экономическая динамика. По наше-
му убеждению, подобный эффект наблюдается и в оценке качества 
жизни. Социологический опрос, проводимый в экономически благо-
приятном регионе, даст более высокие показатели в отношении оценки 
качества жизни респондентами, чем, если бы это происходило в эко-
номически неблагоприятном регионе. От использования той или иной 
методики расчета инфляции зависит оценка ее уровня, а, соответст-
венно, также и оценка роста реальных доходов и уровня жизни. 

Следовательно успешность осуществления диверсификации про-
цессов повышения качества жизни определяется с одной стороны гар-
моничностью ее реализации в рамках общей стратегии развития эко-
номики, с другой стороны наличием общегосударственных механиз-
мов поддержки данного процесса, а также политическим, социально-
экономическим, культурным и прочими условиями развития страны. В 
этих условиях основным инструментом осуществления диверсифика-
ции процессов повышения качества жизни становятся качественно 
новые управленческие механизмы, адаптированные к реальным усло-
виям с масштабными перспективами в развитии. 
 

Выводы 
 

1. Рассмотрены основные этапы развития диверсификации. Оп-
ределено, что диверсификация – сложное, противоречивое, много-
гранное общественно-экономическое явление, значение которого ис-
пользуется в разных ракурсах и контекстах. 

2. Предложено авторское определение диверсификации в рамках 
качества жизни: диверсификация – поливариантный процесс отобра-
жения вероятных и креативных информационных сторон качества 
жизни. 

Принципы  

диверсификации 

Комплексность Динамичность Многовариантность 
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3. Сформулированы основные цели и факторы диверсификации в 
рамках качества жизни. Предложена систематизация и классификация 
факторов по признакам: по уровню; по степени формализации факто-
ров; по продолжительности влияния; по содержанию. 

4. Предложено рассматривать диверсификацию процессов по-
вышения качества жизни как одно из актуальных направлений, кото-
рое может повысить качество жизни населения. Обоснована необхо-
димость диверсификации как объективной, закономерной тенденции 
развития социально-экономических отношений, которая в современ-
ных условиях экономики, научно-технического прогресса и информа-
тизации жизни имеет особое значение. 

5. Сформулированы основные принципы диверсификация про-
цессов повышения качества жизни: комплексность, динамичность, 
многовариантность. 
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А . А .  П о п о в  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

Сегодня уже никто не сомневается, что управление качеством од-
на из важнейших задач любого промышленного предприятия. В то же 
время, как отмечают многие авторы, несоответствие уровня качества 
продукции и услуг российских предприятий, фирм и организаций и 
уровня зарубежных аналогов приобрело угрожающий характер [1, 2]. 

Научной мыслью была проведена огромная работа в области тео-
ретических, методологических и практических разработок управления 
качеством. На данный момент можно выделить следующие четыре 
основных типа проектирования систем менеджмента качества (СМК) 
промышленных предприятий (ПП).  

1. СМК на базе стандартов ISO 9000. Прародителями СМК ИСО 
серии 9000 были стандарты, содержащие требования к обеспечению 
качества для военной промышленности, позднее — для автомобиле-
строения и машиностроения [3, 4]. 
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В настоящее время СМК, построенную на базе международных 
стандартов ИСО серии 9000, использует множество успешных органи-
заций, и в перспективе системному подходу в обеспечении качества 
производимой продукции на предприятиях различных отраслей про-
мышленности альтернативы не будет. Если раньше российские пред-
приятия в основном работали на отечественных рынках, где требова-
ния заказчиков не были такими строгими, то сейчас предприятие, не 
имеющее системы качества на базе стандартов ИСО 9000, не только не 
сможет выйти на внешний рынок со своей продукцией, но и не сможет 
обеспечить высокий уровень конкурентоспособности своей продукции 
на российском рынке [5]. 

Стандарты серии ISO 9000, принятые более чем 90 странами мира 
в качестве национальных, применимы к любым предприятиям, незави-
симо от их размера, форм собственности и сферы деятельности. 

Важно понимать, что соответствие стандарту ISO 9001 не гаран-
тирует высокое качество продукции. Соответствие требованиям и ре-
комендациям этих стандартов говорит о способности предприятия 
поддерживать стабильность качества и улучшать результативность 
своей работы. Также соответствие требованиям ISO 9001 свидетельст-
вует о некотором уровне надежности поставщика. С точки зрения мно-
гих западных и японских компаний, соответствие требованиям  
ISO 9001 – это тот минимальный уровень, который дает возможность 
вхождения в рынок. Сам сертификат соответствия ISO 9001 является 
внешним независимым подтверждением достижения требований стан-
дарта [6]. 

Серия ISO состоит из нескольких стандартов:  
• ISO 9001. Содержит набор требований к системам менедж-

мента качества. Текущая версия – «ISO 9001:2008. Системы менедж-
мента качества. Требования». 

• ISO 9000. Словарь терминов о системе менеджмента, свод 
принципов менеджмента качества. Текущая версия – «ISO 9000:2008. 
Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». 

• ISO 9004. Содержит руководство по достижению устойчивого 
успеха любой организацией в сложной, требовательной и постоянно 
изменяющейся среде, путем использования подхода с позиции ме-
неджмента качества. Текущая версия – «ISO 9004:2009. Менеджмент 
для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе 
менеджмента качества». 

• ISO 19011. Стандарт, описывающий методы проведения ауди-
та в системах менеджмента, в том числе, менеджмента качества. Те-
кущая версия – «ISO 19011:2002 – Рекомендации по аудиту систем 
контроля качества и/или охраны окружающей среды». 



85 

• ISO 10001. Менеджмент качества. Удовлетворенность потре-
бителей. Руководство, касающееся кодексов поведения организации. 

• ISO 10002. Менеджмент качества. Удовлетворенность потре-
бителей. Руководство по обращению с жалобами потребителей в орга-
низациях. 

• ISO 10003. Менеджмент качества. Удовлетворенность потре-
бителей. Руководство по разрешению споров вне организаций. 

• ISO 10004. Менеджмент качества. Удовлетворенность потре-
бителей. Руководство по мониторингу и измерению. (Стандарт на ста-
дии проекта ISO/PRF TS 10004). 

• ISO 10005. Системы менеджмента качества. Руководство по 
программам качества. 

• ISO 10006. Системы менеджмента качества. Руководство по 
менеджменту качества проектов. 

• ISO 10007. Системы менеджмента качества. Руководство по 
менеджменту конфигурации. 

• ISO 10008. Менеджмент качества. Удовлетворенность потре-
бителей. Руководящие указания для бизнес-потребителей электронных 
торговых операций. (Стандарт на стадии проекта ISO/AWI 10008). 

• ISO 10012. Управление системами измерения. Требования к 
процессам измерений и измерительному оборудованию. 

• ISO/TR 10013. Руководство по документированию системы 
менеджмента качества. 

• ISO 10014. Менеджмент качества. Руководство по реализации 
финансовых и экономических преимуществ. 

• ISO 10015. Менеджмент качества. Руководство по обучению. 
• ISO/TR 10017. Руководство по статистическим методам при-

менительно к ISO 9001:2000. 
• ISO 10018. Менеджмент качества. Руководство по вовлечению 

и компетентности персонала. (Стандарт на стадии проекта ISO/CD 
10018). 

• ISO 10019. Руководство по выбору консультантов по системам 
менеджмента качества и использованию их услуг [6]. 

Российскими национальными эквивалентами ИСО серии 9000 яв-
ляются: 

• ГОСТ Р ИСО 9000-2008 – аналог ISO 9000:2005 [3]. 
• ГОСТ Р ИСО 9001-2008 – аналог ISO 9001:2008 [4]. 
2. Всеобщее (тотальное) управление качеством. Всеобщее (то-

тальное) управление качеством (англ. Total Quality Management, 
TQM) – общеорганизационный метод непрерывного повышения каче-
ства всех организационных процессов. Стремление стимулировать 
производство товаров, конкурентоспособных на мировых рынках, 
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инициировало создание нового общеорганизационного метода непре-
рывного повышения качества всех организационных процессов, про-
изводства и сервиса. Этот метод получил название – всеобщего управ-
ления качеством. 

Total Quality Management – философия всеобщего управления ка-
чеством, успешно стартовавшая много лет назад в Японии и США с 
практики присуждения наград компаниям, достигшим высшего каче-
ства производимой продукции [7]. 

Главная идея TQM состоит в том, что компания должна работать 
не только над качеством продукции, но и над качеством работы в це-
лом, включая работу персонала. Постоянное параллельное усовершен-
ствование этих трех составляющих: качества продукции, качества ор-
ганизации процессов, и уровня квалификации персонала – позволяет 
достичь более быстрого и эффективного развития бизнеса. Качество 
определяется такими категориями, как степень реализации требований 
клиентов, рост финансовых показателей компании и повышение удов-
летворенности служащих компании своей работой. 

Эффективной стратегией внедрения TQM в организации стало 
применение моделей премий качества [7]. TQM включает два меха-
низма: Quality Assurance (QA) – контроль качества и Quality 
Improvements (QI) – повышение качества. Первый – контроль качест-
ва – поддерживает необходимый уровень качества и заключается в 
предоставлении компанией определенных гарантий, дающих клиенту 
уверенность в качестве данного товара или услуги. Второй – повыше-
ние качества – предполагает, что уровень качества необходимо не 
только поддерживать, но и повышать, соответственно поднимая и уро-
вень гарантий. Два механизма: контроль качества и повышение каче-
ства – позволяют «удерживать мяч в игре», т.е. постоянно совершенст-
вовать, развивать бизнес. 

Всеобщее управление качеством – это система управления, осно-
ванная на производстве качественных с точки зрения заказчика про-
дукции и услуг. TQM определяется как сосредоточенный на качестве, 
сфокусированный на заказчике, основывающийся на фактах, управ-
ляемый командный процесс. TQM направлен на планомерное дости-
жение стратегической цели организации через непрерывное улучше-
ние работы. Принципы TQM также известны как «всеобщее улучше-
ние качества», «качество мирового уровня», «непрерывное улучше-
ние качества», «всеобщее качество услуг» и «всеобщее качество 
управления». 

Слово «всеобщее» в понятии «Всеобщее управление качеством» 
означает, что в данный процесс должен вовлекаться каждый сотрудник 
организации, слово «качество» означает заботу об удовлетворении 
потребностей клиента, и слово «управление» относится к сотрудникам 
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и процессам, необходимым для достижения определенного уровня 
качества. 

Всеобщее управление качеством – это не программа, это система-
тический, интегрированный и организованный стиль работы, направ-
ленный на непрерывное ее улучшение. Это не управленческая при-
хоть; это проверенный временем стиль управления, успешно десятиле-
тиями используемый компаниями по всему миру. 

Краткосрочные и долгосрочные выгоды есть в любом стиле 
управления. Всеобщее управление качеством дает несколько кратко-
срочных преимуществ, однако, большинство преимуществ этого под-
хода долгосрочны, и эффект от них ощутим только после их благопо-
лучной реализации. В больших организациях может уйти несколько 
лет, прежде чем долгосрочные выгоды дадут эффект. 

Долгосрочные выгоды, ожидаемые от применения Всеобщего 
управления качеством, это более высокая продуктивность, повышение 
морального тонуса коллектива, уменьшение затрат и рост доверия за-
казчика. Эти выгоды могут привести к популяризации и повышению 
статуса компании в обществе. 

Уклонение от ошибок и правильные действия, прежде всего, со-
храняют время и ресурсы, и тогда фонды и сбережения могут расходо-
ваться на расширение спектра услуг (продукции) или предоставляться 
сотрудникам для работы, направленной на улучшение качества услуг. 

Всеобщее управление качеством приветствует создание атмосфе-
ры энтузиазма и удовлетворения выполненной работой с привлечени-
ем инструментов премирования и награждения за творческий подход. 
Если неудачи в результате экспериментов сотрудников воспринима-
ются как часть обучающего процесса, сотрудники перестают стеснять-
ся творчески подходить к разработке новых идей [8, с. 164]. Вместо 
того, чтобы скрывать ошибки от руководства или оттягивать их огла-
ску, что приводит к перерастанию мелких ошибок в большие пробле-
мы, сотрудники терпеливо подходят к решению проблем, пробуя ис-
править их снова и снова. Если сотрудники чувствуют, что являются 
частью организации, они ощущают себя нужными, работа приносит им 
удовлетворение, что может, в свою очередь, повысить ее качество. 

При Всеобщем управлении качеством широко применяется ко-
мандный подход, передающий, с одной стороны, работникам опыт 
решения проблем их коллегами и, с другой стороны, позволяющий им 
применить свои знания и опыт в ходе совместных усилий. Поскольку 
сотрудники получают опыт при командном решении проблем, они 
могут участвовать в перекрестных секционных мега-командах, ре-
шающих проблемы, выходящие за рамки возможностей локальных 
групп. TQM дает организации большую гибкость в решении проблем и 
повышает качество условий работы для всех сотрудников. 
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Всеобщее управление качеством может быть «генератором прибы-
ли» даже для общественных организаций. Фактически сам подход не 
создает прибыли, но если ему следовать должным образом, можно вы-
явить дорогостоящие процессы и найти способы сбережения средств. 
Неизбежные издержки TQM – это расходы на выполнение рутинных 
операций. Вообще говоря, для общественных организаций сбереженные 
ресурсы и средства могут рассматриваться как «прибыль» [2]. 

3. СМК на базе «Шесть σ». Шесть σ (six sigma) – высокотехноло-
гичная методика точной настройки бизнес-процессов, применяемая с 
целью минимизации вероятности возникновения дефектов в операцион-
ной деятельности. Название происходит от статистической категории 
«среднеквадратическое отклонение«, обозначаемой греческой буквой σ. 
Методика «Шесть σ» разработана в корпорации Motorola, США в 1981 
г. Плановый показатель качества при использовании этой методики – не 
более 3,4 отклонения (дефекта) на миллион операций [9]. 

Первоначально методика «Шесть σ» была разработана в качестве 
комплекса мер, направленных на усовершенствование процессов про-
изводства и устранения дефектов, однако впоследствии она нашла 
применение в других видах бизнес-процессов. В концепцию «Шесть 
σ» заложено утверждение, что в качестве дефекта рассматривается 
любое несоответствие, которое может привести к неудовлетворенно-
сти потребителя. Основные принципы методики «Шесть σ» были 
сформулированы Биллом Смитом – работником компании «Моторола» 
в 1986 г. Большое влияние на разработку концепции «Шесть σ» оказали 
такие методологии, как «Управление качеством», «Всеобщее управле-
ние качеством» и «Теория бездефектности продукции», основанные на 
работах создателей науки о качестве, таких, как Шухарт, Деминг, Джу-
ран, Исикава, Тагути и др. [9]. 

Метод основывается на шести базовых принципах: искренний ин-
терес к клиенту; управление на основе данных и фактах; ориентиро-
ванность на процесс, управление процессом и совершенствование 
процесса; проактивное (упреждающее) управление; сотрудничество 
без границ (прозрачность внутрикорпоративных барьеров); стремление 
к совершенству плюс снисходительность к неудачам. 

При реализации проектов по методике используется последова-
тельность этапов DMAIC (define, measure, analyze, improve, control – 
выявить, измерить, проанализировать, усовершенствовать, проконтро-
лировать): определение целей проекта и запросов потребителей (внут-
ренних и внешних); измерение процесса, чтобы определить текущее 
выполнение; анализ и определение коренных причин дефектов; улуч-
шение процесса, сокращая дефекты; контроль дальнейшего протека-
ния процесса. 
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Методика «Шесть σ», разработанная компанией «Motorola», явля-
ется стратегией управления деятельностью предприятия и нашла ши-
рокое применение во многих отраслях промышленности. С помощью 
«Шесть σ» проводится определение, устранение дефектов и несоот-
ветствий в бизнес-процессах и на производстве. Применение данной 
методики основано на использовании целого ряда методов управления 
качеством, включая статистические методы, и подразумевает создание 
на предприятии определенной группы специалистов в этой области 
(так называемые «черные пояса» и др.). Перед проведением проектов, 
связанных с использованием методики «Шесть σ», в определенной 
последовательности проводят комплекс специальных подготовитель-
ных мероприятий, а также определяют цель ее применения (сокраще-
ние расходов или повышение прибыли), результат которой должен 
иметь количественную оценку. 

Методика «Шесть σ», как и ее предшественники, основывается на 
следующих принципах: 

− для успешного ведения бизнеса необходимо постоянно стре-
миться к установлению устойчивого и предсказуемого протекания 
процессов; 

− показатели, характеризующие протекание процессов произ-
водства и бизнес-процессов, должны быть измеряемыми, контроли-
руемыми и улучшаемыми, а также отражать изменения в протекании 
процессов; 

− для достижения постоянного улучшения качества необходимо 
вовлечение персонала организации на всех уровнях, особенно высшего 
руководства; 

Методика «Шесть σ» имеет несколько отличительных черт от 
предыдущих методик управления качеством: 

− результаты каждого проекта «Шесть σ» должны быть изме-
ряемыми и выражаться в количественном отношении; 

− высшее руководство в большей степени рассматривается как 
сильный и харизматичный лидер, на которого можно положиться; 

− создание специальной системы присвоения званий специали-
стам методики «Шесть σ» по аналогии с восточными единоборства- 
ми – «Чемпион», «Черный пояс» и т.д., что ведет к лучшему усвоению 
концепции «Шесть σ» среди работников; 

− принятие решений только на основе поддающейся проверке 
информации, без допущений и предположений. 

Предполагается, что процессы, показатели качества которых ле-
жат в пределах шести σ в течение долгого промежутка времени под-
держивают уровень дефектности продукции не выше 3,4 дефекта на 
миллион готовых изделий. Цель применения «Шесть σ» – достичь это-
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го уровня дефектности во всех видах процессов или добиться лучшего 
показателя. «Шесть σ» является зарегистрированным знаком обслужи-
вания и торговой маркой компании Motorola. В 2006 г. благодаря ис-
пользованию методики «Шесть σ» компания Motorola получила при-
быль свыше 17 млрд. долларов. Среди других компаний, которые пер-
выми начали применять методику «Шесть σ» и добились в этом успе-
ха, можно назвать «Ханивел Интернэшнл» (ранее известная под назва-
нием «Эллайд сигнал») и «Дженерал Электрик«, внедрением методики 
на которой руководил Джек Уэлч. В конце 1990-х гг. более 60% органи-
заций, входящих в список Fortune 500 начали применять «Шесть σ» с 
намерением добиться снижения расходов и повышения качества [34].  
В США процедура внедрения сформулирована в Справочнике амери-
канского инженера по качеству [10]. 

4. СМК на базе «бережливого производства» («lean»). 
Бережливое производство (lean production, lean manufacturing – 

англ. lean – постный, стройный, без жира; в России с 2004 г. принят 
перевод «бережливое», хотя ранее встречались варианты «стройное», 
«щадящее», «рачительное», сейчас также встречается вариант с транс-
литом «лин») – концепция менеджмента, созданная на Toyota и осно-
ванная на неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь. 
Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптими-
зации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на 
потребителя. Целями бережливого производства являются: 

− сокращение трудозатрат; 
− сокращение сроков разработки новой продукции; 
− сокращение сроков создания продукции; 
− сокращение производственных и складских площадей; 
− гарантия поставки продукции заказчику; 
− максимальное качество при определенной стоимости либо ми-

нимальная стоимость при определенном качестве; 
− управление потоком создания ценностей [11]. 
Отправная точка бережливого производства – ценность для по-

требителя. С точки зрения конечного потребителя, продукт (услуга) 
приобретает действительную ценность только в то время, когда проис-
ходит непосредственная обработка, изготовление элементов. Cердцем 
бережливого производства является процесс устранения потерь, кото-
рые по-японски называются словом «муCда» [11]. МуCда – это одно из 
японских слов, которое означает потери, отходы, т.е. любую деятель-
ность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности. Например, 
потребителю совершенно не нужно, чтобы готовый продукт или его 
детали лежали на складе. Тем не менее, в традиционной системе 
управления складские издержки, а также все расходы, связанные с пе-
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ределками, браком, и другие косвенные издержки перекладываются на 
потребителя. 

В соответствии с концепцией бережливого производства всю дея-
тельность предприятия можно классифицировать так: операции и про-
цессы, добавляющие ценность для потребителя, и операции и процес-
сы, не добавляющие ценности для потребителя. Следовательно, все, 
что не добавляет ценности для потребителя, с точки зрения бережли-
вого производства, классифицируется как потери, и должно быть уст-
ранено [5]. 

Таким образом, можно выделить четыре подхода к проектирова-
нию СМК, присущих предприятиям в зависимости от социально-
экономической системы, в условиях которой им приходится осуществ-
лять свою деятельность: 

1) советизм – качество рассматривается как героическое решение 
проблем. При таком подходе существуют постоянные проблемы с ка-
чеством. 

2) тейлоризм – рассматривает качество как отсутствие проблем.  
В данном случае наблюдается потеря ответственности за качество; 

3) тоталитаризм – качество является способом угодить руководи-
телю или старшему по должности. Данный подход предусматривает 
наличие высокого уровня субординации; 

4) всеобщее управление качеством – рассматривает качество как 
способ получить удовольствие от работы и доставить удовольствие 
потребителю. Данный подход характеризуется готовностью брать на 
себя больше обязанностей и полномочий. 

Необходимо отметить, что постепенно идея создания СМК пере-
мещается из сферы производства во все остальные сферы жизнедея-
тельности общества. Сегодня уже достаточно активно в науке и прак-
тике поднимаются вопросы управления качеством в финансовых орга-
низациях, в сфере образования, сфере услуг, жизни, жилищно-
коммунального хозяйства, государственного и муниципального управ-
ления, здравоохранения и во многих других сферах [1, 2, 5 – 11].  
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СИСТЕМНЫЕ ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

В СФЕРЕ ПОЛЯ КАЧЕСТВА РЕГИОНА 
 

 
1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РЕГИОНА 

 

Каждый регион формирует региональную платформу1 (РП), во-

круг которой происходит объединение предприятий Пi; i = n,1  и орга-

низаций Оj; j = m,1  (рис. 1).  
При этом ядро качества Я структуры РП выступает в качестве ис-

точника процессов качества жизни региона. Эти процессы отображают 
качество жизни каждого индивидуума, находящегося в границах поля 
РП.2 Такой подход возможен только при выполнении ряда установ-
ленных требований. 

                                                           
1 Региональная платформа – системное объединение миссии, видения и 

кредо региона. 
2 Наиболее часто процессы качества жизни региона систематизируют в 

программу социально-экономического развития региона. 
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Рис. 1. Структура региональной платформы (РП):  
Я – ядро качества; М – миссия; В – видение; К – кредо; Пi – i-е предприятие  

(i = n,1 ); Оj – j-я организация (j = m,1 ); n, m – количество предприятий  
и организаций, соответственно; П – поле 

 
Требование 1. Качество региона отождествляется как информация 

(турбулентный информационный поток) отображения собственных 
характеристик (собственной характеристики) региона, удовлетворяю-
щих конъюнктурным требованиям поля региональной платформы. 
Последние, как правило, имеют институциональную природу проис-
хождения. 

Требование 2. Собственная характеристика качества региона вы-
является в процессе системного взаимодействия миссии М, видения  
В и кредо К региона в рамках поля позиционирования предприятий Пi; 

i = n,1  и организаций Оj; j = m,1  регионального рынка с сегментами 
качества продукции, товаров, процессов, работ и услуг.  

Требование 3. Регион формируется как неравновесная открытая 

синергетическая система, а предприятия Пi (i = n,1 ) и организации Оj  

(j = m,1 ), входящие в границы поля региональной информационной 
платформы, являются подсистемами исходной региональной системы. 

Развитие качества подсистем и самой региональной системы про-
изводится по S-образной кривой хаордического развития (от хаоса к 
порядку) с характерными точками бифуркации, вызванными измене-
ниями турбулентной среды экономических процессов и явлений каче-
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ства жизни. S-образные кривые пересекаются в функционально-
пространственно-временных координатах процессов качества жизни, 
формируя при этом точки роста качества жизни (рис. 2). 
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ТРi               Пi 

Время  

Качество 
развития 

ПКР 

. 
. 

. 

 
Рис. 2. Формирование точек роста процессов качества жизни региона:  
ПКР – поле качества развития региона; S-образная кривая развития региона;  

ТР1,...ТPl – точки роста процессов качества жизни региона; l = p,1 ;  

р – количество точек роста; Пi, i = n,1 ; Оj, j = m,1  – предприятия и  
организации, соответственно; n, m – количество предприятий и  

организаций региона 
 

Требование 4. Конкурентоспособность выступает базовой собст-
венной характеристикой качества развития региона как функционал от 

конкурентоспособности предприятий Пi, i = n,1  и организаций Оj,  

j = m,1 , формирующих горизонт развития региона: 

[ ] mjnittК
jiР ,1;,1,)(К);(К OП ==Φ=  . При этом управление КР про-

изводится с использованием ряда институциональных принципов3: 
1) анализ механизма действия экономических законов: закона 

возвышения потребностей индивидуума; закона спроса и предложе-
ний; закона эффекта масштаба; закона конкуренции; закона экономии 
времени; закона убывающей доходности и др. При этом закон возвы-
шения потребностей индивидуума выступает в роли экономического 

                                                           
3 Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организа- 

ции. М.: Изд-во Эксмо, 2004. С. 188 – 190. 
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регулятора, который управляет состоянием функционирования сис-
темного комплекса других экономических законов; 

2) анализ механизма действия законов организации структур ре-
гиона и соответствующих процессов (закона композиции для построе-
ния дерева целей – видения региона; законов пропорциональности, 
синергии, самосохранения – живучести; робастности, хаордического 
развития и др.); 

3) соблюдение институциональных требований формирования ре-
гиона как института качества жизни; 

4) ориентация региона на конкретные рынки качества продукции 
и ожидания потребителей4 по качеству жизни. При этом в качестве 
основного объекта экономических отношений региона следует рас-
сматривать информацию, а субъект отношений предстает как «инди-
видуум (человек) сетевой» в рамках действующей информационной 
парадигмы качества жизни. Следствием устойчивости экономических 
интересов индивидуума в повышении качества жизни является произ-
водство негэнтропии и снижения энтропийного баланса процессов 
качества жизни; 

5) анализ формирования (материализации) индивидуумов по ка-
честву жизни на базе следующих психологических принципов5, 6: 

5.1. общественное сознание, как правило, прислушивается не к 
логике, а к чувству. Такой подход обычно включает набор невыполни-
мых обещаний, формулирующих коллективистские ожидания; 

5.2. общественное сознание склонно к завышению социально-
экономических ожиданий. Эти ожидания не сопоставляются с реаль-
ными возможностями; 

5.3. мозг индивидуума «устремлен в бесконечность» и неадекват-
но воспринимает созданную природу мира (ноосферу), волнообразный 
ход мировых процессов качества жизни, наличие у них начала и конца; 

5.4. личность индивидуума характеризуется генетически предо-
пределенным типом психической реакции, которая при воздействии на 
нее внешнего возмущения содержит три компоненты – телесную, аф-
фективную (эмоции) и идеоторную (поток мыслей). Преобладание од-
ной из компонент перед другой и определяет психический тип лично-
сти индивидуума, а, соответственно, и склонность к формированию 
ожиданий процессов качества жизни определенного типа. Как психи-

                                                           
4 Мясникова Л. Рынок и ожидания // Вопросы экономики. 1997. № 11.  

С. 96 – 105. 
5 Горин Н. Особенности психологического склада жителей России // Во-

просы экономики. 1996. № 9. С. 142 – 147. 
6 Майминас Е. Российский социально-экономический генотип // Вопросы 

экономики. 1996. № 9. С. 131 – 136. 
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ческий тип личности индивидуума, так и соотношение потребностей 
тесно связаны с архетипом сообщества и его социально-экономи- 
ческим генотипом; 

6) конструкция формул (моделей) для оценки конкурентоспособ-
ности региона должна учитывать весомость входящих в них факторов 
(показателей, аргументов). 

Требование 5. Конкурентоспособность региона рассчитывается по 

формуле: ∑∑
==

+=
m

j
Ojj

n

i
iiP

1

22

1
П )KК()КК(К , где ki, i = n,1 ; kj, j = m,1  – 

i-й и j-й коэффициент качества жизни предприятия и организации, со-

ответственно; КПi (i = n,1 ); КOj (j = m,1 ) – конкурентоспособность  
i-го предприятия и j-й организации, соответственно.  

Конкурентоспособность КПi (i = n,1 ); [КOj (j = m,1 )] предприятия 
(организации) определяется с учетом весомости товаров и рынков, на 

которых они реализуются7: КПi (i = n,1 ), [KOj (j = m,1 )] = КО =  

= 1
1

→βα∑
=

ijj

n

i
i k ; где iα  – удельный вес i-го товара объекта (предпри-

ятие или организация) в объеме продаж за анализируемый период (оп-
ределяется долями единицы); jβ  – показатель значимости рынка, на 

котором представлен товар объекта; КО – конкурентоспособность объ-
екта; для развитых стран (США, Япония, Канада, Страны Евросоюза) 
значимость рынка рекомендуется принимать равной 1, а для остальных 
стран – 0,7; для внутреннего рынка 0,5; ijk  – конкурентоспособность  

i-го товара на j-м рынке; iα = (Vi / V), где Vi – объем продаж i-го товара 

за анализируемый период; V – общий объем продаж. 
Схема способов повышения запаса устойчивости конкурентоспо-

собности региона для различных типов стратегии процессов повыше-
ния качества жизни приведена на рис. 3. 

Требование 6. Под конкурентоспособностью товара подразумева-
ется совокупность его качественных и стоимостных характеристик, 
которая обеспечивает удовлетворение конкретной потребности поку-
пателя и выгодно для покупателя отличается от аналогичных товаров-
конкурентов. 

                                                           
7 Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. 

М.: Изд-во Эксмо, 2004. С. 299 – 301. 
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Коммутант  

Эксплерент  Виолент  

Повышение устойчивости процессов качества жизни 

 
 

Рис. 3. Схема повышения устойчивости процессов качества  
жизни региона:  

«слабо», «средне», «сильно» – характеристики турбулентности процессов  
качества жизни региона; виолент-виолентная («силовая» (командная)  

стратегия повышения качества жизни; эксплерент-инновационная стратегия  
повышения качества жизни; коммутант-приспособительная стратегия  

повышения процессов качества жизни региона; патиент-нишевая стратегия  
повышения качества жизни региона 

 
Конкурентоспособность продукции может быть выражена коли-

чественно через показатель конкурентоспособности ПК. Различают 
четыре способа определения показателя ПК.

8, 9, 10 
По первому способу ПК = f(ЦП), причем при ЦП → min, КП → max, 

где ЦП – цена потребления: ЦП = ЦПР + (ЗП + ИРЕМ + ИМР + А + ИПР) ТН, 

где ЦПР – продажная цена; ИП = ЗП + ИРЕМ + ИМР + А + ИПР – издержки 
у потребителя продукции за весь нормативный срок ее службы; ЗП – 
годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала с отчис-
лением на социальные нужды; ИРЕМ – годовые расходы на текущий 
ремонт и обслуживание; ИМР – годовые расходы на топливо, энергию, 

                                                           
8 Кремнев, Г.Р. Управление производительностью и качеством. М.: 

«ИНФРА-М», 2009. 312 с. 
9 Окрепилов В.В. Всеобщее управление качеством. М.: Экономика, 1999. 

825 с. 
10 Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М.: Гном-Пресс, 2008. 

384 с. 
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горюче-смазочные и другие материалы, связанные с эксплуатацией 
техники; А – годовая величина амортизации; ИПР – прочие годовые 
издержки, связанные с эксплуатацией техники; ТН – нормативный срок 
службы. 

При реализации второго способа формируется модель вида  
КП .= f(СПР, УК), где СПР – себестоимость производства и реализации 
продукции; УК – уровень качества. Очевидно, что при СПР → min  
УК → max, КП → max.. 

Третий способ основан на сопоставлении товаров-конкурентов с 
учетом их технического уровня и продажной цепы. Согласно этому ме-
тоду определяются количественные показатели уровня качества срав-
ниваемого и базового образца (товара) по модели: КП = КПЭ, КПТ КПН, 
где КП – комплексный показатель уровня качества товара; КПЭ – ком-
плексный показатель эстетико-эргономического уровня; КПТ – ком-
плексный показатель технического уровня; КПН – комплексный показа-
тель надежности. 

На втором этапе определяются показатели конкурентоспособно-
сти сравниваемого товара и товара, принимаемого за базу сравне-

ния:
i

i
i Ц

КП
П

2

К = ; 
б

2
б

Кб Ц

КП
П = , где ПКi ПКб – показатель конкуренто-

способности сравниваемого образца и товара-эталона; КПi КПб – ком-
плексный показатель уровня качества сравниваемого образца и товара-
эталона; Цi, Цб – предполагаемая или фактическая цена реализации 
рассматриваемого образца и товара-эталона. 

Если ПКi > ПКб, то сравниваемый товар является более конкурен-
тоспособным; если ПКi < ПКб – менее конкурентоспособным; если  
ПКi = ПКб – конкурентоспособность одинаковая. 

Наиболее наглядное представление дает относительный показа-

тель конкурентоспособности (ОПК): 
Кб

К
К П

П
ОП = . 

Если ОПК ≥ 1, то показатель конкурентоспособности рассматри-
ваемого образца превышает или равен показателю конкурентоспособ-
ности базового. 

По четвертому методу определяют две группы параметров: тех-

нические IТП и экономические IЭП: i

n

i
iaYI ∑

=
=

1
ТП ;

ПО

П
ЭП Ц

Ц iI = , где Yi – 

индивидуальный индекс i-го технического параметра; аi, – вес i-го па-
раметра; ЦПi ЦПО – цена потребления сравниваемого и базового (эта-
лонного) образцов, соответственно. При этом изделие, для которого 
IТП → max является более конкурентоспособным по техническим па-
раметрам; если IЭП < 1, то сравниваемый образец более конкуренто-
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способен по сравнению с базовым по экономическим параметрам; если 
IЭП > 1 – наоборот; если IЭП = 1 – изделия равнозначны. 

Для определения уровня конкурентоспособности как по техниче-
ским, так и по экономическим параметрам определяется интегральный 

показатель конкурентоспособности КН: 
ЭП

ТП
НК I

I= , где IЭП – сводный 

индекс по экономическим параметрам; IТП – сводный индекс по техни-
ческим параметрам. 

На рис. 4 приведены временные зависимости показателей про-
дукции. 

 
 Временные  

показатели 

 

Рис. 4. Временные зависимости показателей конкурентоспособности  
продукции:  

Q(t) – объем продаж товара; П(t) – прибыль от реализации товара;  
К(t) – коэффициент уровня конкурентоспособности; 

 В(t) = Q(t)/Q∑; Q∑ – емкость рынка 
 
Показатель B(t) можно рассчитать по формуле, например для 

продукции А: 

A

m
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N
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i

А b

b

В

К

11





















+=
∑

, 

где N – число видов продукции–конкурентов продукции А; КА – уро-
вень конкурентоспособности продукции А; m – соотношение «спрос – 
предложение»; ba – показатель престижа фирмы, представляющей на 
рынке продукцию А; bi – показатель престижа фирмы-конкурента;  

i = N,1 . 
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На рис. 5 показана зависимость показателя конкурентоспособно-
сти с другими характеристиками предпринимательства, усиливающи-
ми процессы качества жизни региона. 
 

 
 

Рис. 5. 3ависимость показателя К(t) от показателя В(t)  
в статическом режиме: 
3к – зона конкуренции 

 
Требование 7. Сетевая самоорганизация региона, а также пред-

приятий и организаций, объединенных региональной информационной 
платформой, формируют интегрированную СМК региона на базе СМК 
предприятий и организаций. Идентификация процессов качества жиз-
ни региона производится в подсистеме СМК региона – СМК жизни. 
Мониторинг состояния функционирования СМК жизни производится 
по показателям системных индикаторов качества жизни региона.  

Требование 8. Процессы качества жизни носят ярко выраженный 
турбулентный характер, что наряду с ассиметрией информации по их 
качеству препятствует внедрению стандартов по качеству жизни инди-
видуума в поле качества жизни региона. Сопровождение, мониторинг и 
идентификация по системному индикатору качества жизни таких про-
цессов возможно на базе принципов А.А. Давыдова – В.И. Хабарова.11 

8.1. Требование порядка региона относится преимущественно к 
форме системы региона, а допущение хаотичности – к ее межсистем-
ному состоянию функционирования. 

8.2. В формировании структуры региона необходимо учитывать 
объединение принципов эволюционности, в то время как в состоянии 
функционирования региона возможны качественные скачки по качест-
ву жизни (точки роста качества жизни). 

                                                           
11 Давыдов А.А. Теория «социальных фрагментов» – общая социологиче-

ская проблема? // Социологические исследования. 2004. № 8. С. 131 – 138. 
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8.3. При формировании хаордической системы региона возможно 
появление особого рода (вида) системной ассиметрии – хаордической, 
когда область упорядочения рассматривается как симметричная не-
упорядоченность, при этом в пограничной зоне возникают возможно-
сти получения хаордического синергизма, т.е. эффекта повышения 
качества жизни региона за счет совместного действия упорядоченной 
(экономической) и неупорядоченной (социальной) частей системы 
региона. 

Требование 9. Устойчивость и идентификация процессов качества 
жизни существенным образом увеличивается за счет комплементарно-
го согласования (регулирования) устойчивого развития качества жиз-
ненных циклов СМК региона, СМК жизни предприятий и организаций 
и СМК индивидуума. 

Требование 10. Выбор системного индикатора качества жизни ре-
гиона производится с использованием векторного критерия качества 
индикативы индикатора по точности (адекватности отображения, на-
дежности (воспроизводимости индикатив на временном лаге развития 
региона) и быстродействию (динамике процессов качества жизни ре-
гиона) 

 
2. УРОВНИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНА КАК СИСТЕМНЫЕ ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
 

Особую научную и практическую значимость приобретают ис-
следования, направленные на разработку инструментария оценки и 
анализа уровня социально-экономического развития региона как сис-
темного индикатора качества жизни. Уровень социально-экономи- 
ческого развития в настоящее время представляет собой достаточно 
сложную характеристику, оценка которой сопровождается влиянием 
множества как внешних, так и внутренних факторов. На основе ре-
зультатов, полученных в процессе оценки и анализа уровня развития 
региона, представляется возможным выбрать дальнейший путь разви-
тия регионального хозяйства, оптимальные методы управления и сти-
мулирования, что в свою очередь будет способствовать эффективному 
росту экономики и регионального бюджета. Оценка уровня развития 
региона невозможна без применения анализа. Анализ – это всеобщий 
распространенный метод познания, который лежит в основе многих, в 
том числе и экономических исследований. Именно благодаря эконо-
мическому анализу предоставляется возможным изучить тенденцию 
регионального развития, детально исследовать влияние факторов, оп-
ределяющих социальное, экономическое и объединенное социальное и 
экономическое развитие региона, сформировать эффективные управ-
ленческие решения, кроме того, анализ способствует поиску и исполь-
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зованию инноваций и передового опыта, новейших методов экономи-
ческих исследований и т.д. Многие приемы и инструменты анализа 
находятся в постоянном развитии и используются для эффективной и 
качественной обработки собранной информации. Анализ должен осно-
вываться на достоверной и проверенной информации, что будет спо-
собствовать получению наиболее точных и объективных выводов, ко-
торые в свою очередь должны подкрепляться точными аналитически-
ми расчетами12,13. 

Экономический анализ предоставляет возможность выявить и 
изучить причины, факторы, вызывающие изменения тех или иных рас-
сматриваемых показателей. Таких причин, факторов очень много, изу-
чение абсолютно всех невозможно. При помощи экономического ана-
лиза удается выявить наиболее существенные факторы.  

Успешное эффективное функционирование регионального хозяй-
ства во многом зависит от вовремя проведенного, действенного эко-
номического анализа и, в частности, сравнительного анализа с целью 
выявления резервов улучшения развития региона. 

В процессе исследования очень важно выделить некоторые осо-
бенности, которыми располагает только рассматриваемый регион. При 
определении уровня развития региона большое внимание следует уде-
лять не только на экономическое, но и на социальное развитие, так как 
основным и важным богатством каждого региона является именно его 
население. Население, проживая в том или ином регионе, удовлетво-
ряет свои интересы и потребности. Благодаря человеческому фактору 
предоставляется возможность реализовать необходимые шаги по 
улучшению уровня развития региона.  

Оценку и анализ уровня социального, уровня экономического и 
объединенного уровня социального и экономического развития регио-
на мы предлагаем проводить в несколько этапов (рис. 6). 

На первом этапе необходимо собрать информацию, характери-
зующую социальные и экономические стороны региона. Источниками 
такой информации могут служить отчеты различных региональных 
служб, статистические данные и т.п. 

Для проведения оценки уровня развития региона просто необхо-
дима система содержательных показателей, характеризующих разви-
тие региона, вследствие чего второй этап предлагаемой нами методики 

                                                           
12 Минаев Ю.Н. Анализ факторов, влияющих на уровень социально-

экономического развития региона // Вестник Тамбовского университета. Сер. 
Гуманитарные науки. 2009. Вып. 1 (69). С. 18 – 25. 

13 Минаев Ю.Н. Роль региональной экономики  в системе управления 
экономикой страны // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные 
науки. 2009. Вып. 7 (75). С. 16 – 34. 
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заключается в подборе, расчете основных показателей, отражающих 
уровень социально-экономического развития региона.  

 

 
 
 

Рис. 6. Этапы оценки уровня социального, уровня экономического и  
объединенного уровня социального и экономического развития региона и  

выработка рекомендаций по их повышению 

 

5. Выработка рекомендаций по повышению уровня социального, уровня экономического и  
объединенного уровня социального и экономического развития региона 

4. Оценка влияния факторов на уровень социального, уровень экономического и  
объединенный уровень социального и экономического  развития региона  

при помощи факторного анализа 
 

Выявление влияния различных факторов на рассматриваемый показатель при помощи 

методов факторного анализа 

 

Вывод уравнений регрессии или построение экономико-статистической модели 

 

Подбор  основных факторов, влияющих на рассматриваемый показатель 

1. Сбор информации,  
Характеризующей 

 рассматриваемый регион 

Постановка задачи                                Оценка уровня развития региона 

Сбор необходимых статистических  

данных 

3. Комплексная оценка уровня социального, уровня экономического и объединенного уровня 
социального и экономического  развития региона 

2. Подбор основных показателей,  
характеризующих уровень  
социально-экономического  

развития региона 

Обоснованный выбор основных групп  
показателей, определяющих уровень  
развития региона, изменение которых  

будет анализироваться 

 

Заключение об уровне социального, уровне экономического и объединенном  
уровне социального и экономического  развития региона 

Показатели уровня 
экономического развития  

региона 
 

Показатели, отражающие  объеди-
ненный уровень социального и 

экономического развития региона 
 

Показатели уровня 
социального развития 

региона 
 

Расчет уровня  социального, уровня экономического и  объединенного уровня  
социального и экономического развития региона при помощи усовершенствованного  

автором  метода «Паттерн» 
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В первой главе были выделены три основные группы показате-
лей, характеризующие социально-экономическое развитие региона. Из 
каждой из этих групп показателей необходимо подобрать основные 
показатели, которые в достаточной степени будут характеризовать 
уровень социального, уровень экономического и объединенный уро-
вень социального и экономического развития рассматриваемого ре-
гиона.  

На третьем шаге предлагаемой методики необходимо получить 
обобщающую оценку уровня социального, уровня экономического и 
объединенного уровня социального и экономического развития регио-
нов. В данной работе рекомендуется использовать усовершенствован-
ный автором метод «Паттерн». Данный метод предполагает расчет 
индикаторов ijt  по формуле (1) на основе которых предоставляется 

возможным оценить уровень развития того или иного региона. 

,
maxi

ij
ij x

x
t =                                                (1) 

где ijx  – фактические значения показателей развития регионов;  

maxix  – наилучшие значения показателей среди всех регионов; i = 1, 2, 

…, n – число показателей; j = 1, 2,…, n – число регионов. 
Данную формулу (1) предоставляется возможным применить 

только к показателям, отражающим положительные стороны региона 
(ВРП, объем промышленного производства, численность населения, 
денежные доходы населения и др.). В случае, если система оценочных 
показателей включает в себя индикаторы, характеризующие положи-
тельные и негативные (уровень безработицы, смертности, преступно-
сти и др.) стороны региона, то применить формулу (1) не предоставля-
ется возможным, поскольку в итоге полученные результаты будут ис-
кажены. В связи с этим для негативных показателей в данном диссер-
тационном исследовании предлагается рассчитывать индикатор, ijt , 

используя формулу 

,min

ij

i
ij x

x
t =                                                  (2) 

где minix – наименьшие значения показателей среди всех рассматри-

ваемых регионов. 
Вычисляя среднюю величину полученных индикаторов ijt , полу-

чаем однозначно выраженные многомерные оценки уровня развития 
регионов. 

На основе полученных результатов предоставляется возможным 
дифференцировать исследуемые регионы на три группы: 
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группа А – высокий уровень развития ( )( )18,0 ср ≤≤ ijt ; 

группа Б – средний уровень развития ( )( )79,06,0 ср ≤≤ ijt ; 

группа В – низкий уровень развития ( )( )59,00 ср ≤≤ ijt . 

Вычисление индикаторов ijt  за тот или иной промежуток време-

ни позволит построить график динамики уровня социального, уровня 
экономического и объединенного уровня социального и экономиче-
ского развития региона на основе которого можно сделать некоторые 
выводы о положении дел в регионе и уровне его развития. 

Большое значение имеет не только определение уровня развития 
региона, но и важно выявить основные причины, факторы, оказываю-
щие существенное влияние на региональное развитие. Для проведения 
анализа по выявлению факторов, оказывающих весомое влияние на 
прирост наиболее значимых, обобщающих показателей региона мы 
предлагаем использовать факторный анализ. В связи с этим следую-
щим шагом нашей методики будет являться оценка влияния факторов 
на уровень социального, уровень экономического и объединенный 
уровень социального и экономического развития при помощи фактор-
ного анализа. 

Как известно, территориально-экономические исследования про-
водятся на основе весьма многочисленного набора признаков, всесто-
ронне характеризующих каждый объект. Это требует применения ме-
тодов, позволяющих отобрать наиболее существенные, основные при-
знаки. Именно для этой цели используется факторный анализ, который 
радикальным образом учитывает значительное число признаков, и тем 
самым делает возможным проведение дальнейших исследований.14  

Факторный анализ – это метод исследования экономики и произ-
водства, в основе которого лежит анализ воздействия разнообразных 
факторов на результаты экономической деятельности и ее эффектив-
ности. Различные методы факторного анализа в настоящее время ши-
роко распространены и активно применяются в различного рода тер-
риториально-экономических исследованиях.  

Основной целью проведения анализа развития и функционирова-
ния региона заключается в выявлении основных тенденций, на основе 
которых предоставляется возможным сформировать стратегию и так-
тику дальнейшего регионального развития. Применяя различные инст-
рументы факторного анализа возможно достоверно и всесторонне оце-

                                                           
14 Плюта В. Сранительный многомерный анализ в экономических иссле-

дованиях: Методы таксономии и факторного анализа / пер. с поль. В.В. Ивано-
ва; науч. ред. В.М. Жуковской. М.: Статистика 1980. 151 с. 
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нить экономическую, производственную и социальную деятельность 
региона.  

Факторный анализ, впрочем, как и любой экономический анализ 
призван выявить, оценить, а также спрогнозировать влияние того или 
иного фактора на изменение результативного показателя. Для получе-
ния более точных результатов анализа необходимо более детально 
исследовать связь между рассматриваемым показателем и оказываю-
щих на него влияние факторов.  

Одно из важнейших условий факторного анализа заключается в 
его комплексности, а именно он должен охватывать все стороны ре-
гионального развития. Факторный анализ призван решать ряд задач: 

− отбор факторов, которые оказывают ведущее влияние на ос-
новные социально-экономические показатели; 

− определение формы связи между фактором и показателем; 
− оценка роли каждого фактора, воздействующего на изменение 

величины социально-экономического показателя. 
При использовании факторного анализа большое значение имеет 

комплекс рассматриваемых факторов: чем большее количество рас-
сматривается факторов, тем точнее будут результаты в ходе анализа. 
Кроме того, большое значение в факторном анализе имеет теоретиче-
ский и практический опыт определения формы зависимости между 
факторами и анализируемыми показателями. 

Широко распространены два основных вида факторного анализа: 
детерминированный и стохастический. 

Для проведения факторного анализа широко распространен один 
из методов детерминированного факторного анализа. Это метод цеп-
ных подстановок. Данный метод определяется следующим образом:  

пусть функция ),...,,( ztxfy =  показывает изменение показателя 

y  под влиянием n факторов ztx ...,,, . 

),...,,( 0000 ztxfy =
 

– есть базисное значение рассматриваемого 

показателя, 
),...,,( 1111 ztxfy =  – фактическое его значение. 

Тогда общее абсолютное отклонение результативного показателя 
будет выглядеть следующим образом  

),...,,(),...,,( 00011101 ztxfztxfyyy −=−=∆ . 

Изменение рассматриваемого показателя под влиянием только 
фактора x  имеет вид: 

),...,,(),...,,( 0000010 ztxfztxfyyy xx −=−=∆ , 

только фактора t: 

)...,,,()...,,,( 00010011 zltxfzltxfyyy xtt −=−=∆  и т.д. 
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Данный метод характеризуется своей наглядностью и простотой, 
кроме того, он позволяет выявить изменение рассматриваемого пока-
зателя под влиянием каждого отдельного фактора путем последова-
тельной замены величины каждого факторного показателя на его фак-
тическую величину. Тем самым определяется влияние на результатив-
ный показатель сначала одного, затем двух, трех и т.д. факторов при 
этом допускается неизменность всех остальных. Сравнивая получен-
ные результаты между собой можно определить воздействие одного 
конкретного фактора на рассматриваемый показатель. Важно также 
отметить, что последовательность действий в рассматриваемом методе 
необходимо выполнять в строгой последовательности, так как от них 
зависит точность полученных числовых значений.  

Обычно выделяют два вида региональных детерминированных 
факторов: количественные и качественные. Под количественными 
факторами при анализе понимают те, которые выражают количествен-
ную определенность явлений и могут быть получены путем непосред-
ственного учета (количество рабочих, станков, сырья и т.д.). 

Качественные факторы определяют внутренние качества, призна-
ки и особенности изучаемых явлений (производительность труда, ка-
чество продукции, средняя продолжительность рабочего дня и т.д.).15 
Тем самым возникает вопрос, в какой последовательности следует 
рассматривать факторы в данном методе? В методе цепных подстано-
вок общепринято производить подстановку сначала количественных 
факторов, затем качественных.16  

Иногда возникают различные сомнения по поводу достоверности 
метода цепных подстановок. Эти сомнения заключаются в том, что 
данный метод предполагает поочередное влияние факторов на иссле-
дуемый показатель, в то время как в реальности данный показатель 
может испытывать влияние одновременно нескольких факторов. Тем 
самым данный факт ставит под сомнение не только теоретическую 
обоснованность данного метода, но и практическую ценность полу-
ченных на его основе результатов. Более полно разрешает сложив-
шуюся ситуацию, связанную с методом цепных подстановок Г.В. Ко-
валевский, который пишет: «Способ цепных подстановок не связан с 
какой-либо гипотезой об очередности изменения факторов. Принятая в 
нем определенная последовательность расчетных операций вытекает 
                                                           

15 Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия:учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112 с. 
www.aup.ru] 

16 Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учеб- 
ник. 3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 1995. 288 с. 
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из необходимости устранения влияния посторонних факторов, а не из 
того, какой фактор изменился «раньше», а какой – «позже».17  

Применение на практике метода цепных подстановок затруднено 
тем, что далеко не все экономические явления и процессы можно 
представить в виде функциональной зависимости. В связи с этим для 
более полного исследования влияния факторов на уровень социально-
го, уровень экономического, а так же на объединенный уровень соци-
ального и экономического развития региона мы предлагаем использо-
вать и стохастический (корреляционный) анализ.  

Главной целью факторного анализа является установление общих 
закономерностей, определяющих сущность изучаемого явления. Вы-
явление таких закономерностей облегчается, если среди рассматри-
ваемых признаков найдутся такие, которые сильно коррелированны 
между собой и потому мало отличаются друг от друга в отношении 
информации об изучаемом явлении.18  

Тем самым на основе выбранных показателей, характеризующих 
уровень развития региона, мы предлагаем рассчитать коэффициенты 
корреляции, детерминации, а также вывести уравнение регрессии. Для 
оценки значимости полученного уравнения связи предлагается рассчи-
тать критерий Фишера. Уравнение регрессии позволит выявить неко-
торое представление о степени связи между выбранными показателя-
ми, а также отрицательное или положительное влияние некоторого 
фактора на тот или иной показатель.  

В настоящее время корреляционно-регрессионный анализ при-
знан одним из эффективных методов исследования структурных пара-
метров и их прогнозирования. Применению данного вида анализа по-
священо значительное количество работ отечественных и зарубежных 
ученых. 

Таким образом, применяя в совокупности два представленных 
вида анализа, в представленной методике будет только способствовать 
получению достаточно полной информации о влиянии тех или иных 
факторов на уровень социального, уровень экономического и объеди-
ненный уровень социального и экономического развития региона. 

Полученные результаты позволят сделать соответствующее за-
ключение об уровне социального, уровне экономического и объеди-
ненном уровне социального и экономического развития региона, а 
также выявить причины диспропорций в его развитии.  

                                                           
17 Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. М.: Финансы и ста-

тистика, 1989. 
18 Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических ис-

следованиях: Методы таксономии и факторного анализа / пер. с поль.  
В.В. Иванова; под науч. ред. В.М. Жуковской. М.: Статистика, 1980. 151 с. 
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Все процессы, происходящие в экономике региона или страны, 
многообразным способом переплетаются между собой, поэтому серь-
езные нарушения хотя бы в одном из них может вызвать сбои в дру-
гих. В связи с этим, очень важно выявить истинную причину наруше-
ния регионального развития. Разработанная нами методика способст-
вует поиску причин возникновения диспропорций в развитии региона 
и на основе этого выработать эффективные комплексные мероприятия 
по исправлению сложившейся ситуации. Поэтому заключительный 
пятый этап предлагаемой нами методики заключается именно в выра-
ботке путей повышения уровня развития региона.  

 
3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ  
СОЦИАЛЬНОГО, УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И  
ОБЪЕДИНЕННОГО УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО И  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК СИСТЕМНЫХ  
ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОБЛАСТЕЙ  
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО МАКРОРЕГИОНА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

На основе представленной выше методики проведем сравнитель-
ную оценку и анализ уровня социального, уровня экономического, а 
так же объединенного социального и экономического развития регио-
на как системных индикаторов качества жизни на примере областей 
Центрально-Черноземной зоны (Белгородской, Воронежской, Курской, 
Липецкой и Тамбовской).  

Основные показатели и результаты оценки уровня развития рас-
сматриваемого макрорегиона представлены в табл. 1.19 

Полученные результаты исследования, (табл. 1, рис. 7) указывают 
на высокий уровень социального развития Белгородской, Воронежской 
и Курской областей. В Белгородской области наблюдаются самые вы-
сокие темпы роста среднедушевых денежных доходов, занятости насе-
ления, низкие уровни преступности и смертности населения, большое 
число семей, получивших и улучшивших жилищные условия и т.д. 
Воронежская область имеет наиболее интенсивный темп увеличения 
числа дошкольных образовательных учреждений, высокий уровень 
занятости, рождаемости, обеспеченности врачами всех специально-
стей, жильем и т.п. 

 

                                                           
19 Минаев Ю.Н. Методы исследования социального и экономического 

развития региона // Научный вестник академии управления и сервиса Тамбов-
ского государственного университета им. Г.Р. Державина. 2011. Вып. 2. С. 15 – 
23. 



1.
 Р
а
сч
ет

 и
н
т
ег
р
а
л
ь
н
о
г
о
 п
о
к
а
за
т
ел
я

 у
р
о
в
н
я

 с
о
ц
и
а
л
ь
н
о
г
о

, у
р
о
в
н
я

 э
к
о
н
о
м
и
ч
ес
к
о
г
о

 и
 о
б
ъ
ед
и
н
ен
н
о
г
о

 у
р
о
в

-
н
я

 с
о
ц
и
а
л
ь
н
о
го

 и
 э
к
о
н
о
м
и
ч
ес
к
о
г
о

 р
а
зв
и
т
и
я

 Ц
ен
т
р
а
л
ь
н
о

-Ч
ер
н
о
зе
м
н
о
г
о

 р
а
й
о
н
а

 в
 2

01
0 
г
. 

 

 П
о
к
аз
ат
ел
и

 
        О
б
л
ас
ть

  
Ц
ен
тр
ал
ьн
о
-

Ч
ер
н
о
зе
м
н
о
го

  
м
ак
р
о
р
ег
и
о
н
а 

П
о
к
аз
ат
ел
и

 у
р
о
в
н
я 
эк
о
н
о
м
и
ч
ес
к
о
го

 р
аз
в
и
ти
я
  

Среднее значение tij по  
рассматриваемым  

экономическим показателям 

П
о
к
аз
ат
ел
и

 у
р
о
в
н
я 
со
ц
и
ал
ьн
о
го

  
р
аз
в
и
ти
я
  

ВРП 

Стоимость основных  
фондов 

Инвестиции в основной 
капитал 

Удельный вес убыточных  
организаций 

Ввод в действие общей 
площади жилых домов  

Степень износа основных 
фондов в регионе 

Объем промышленной  
продукции 

Объем продукции  
сельского хозяйства 

Доходы консолидированных 
бюджетов субъектов РФ 

Объем внешнеторгового 
оборота 

Изменение среднегодовой 
численности занятых в эко-

номике 

Изменение денежных дохо-
дов населения 

Число родившихся  
детей, за год 

Смертность населения.  
за год 

Число зарегистрированных 
преступлений на  
100 тыс. человек  

населения 

Б
ел
го
р
о
д

-
ск
ая

  
1 

0,
75

 
1 

0,
93

 
0,

99
 

1 
1 

1 
1 

1 
0,

97
 

1 
1 

0,
75

 
1 

1 

В
о
р
о
н
еж

ск
ая

  
0,

91
 

1 
0,

89
 

0,
88

 
1 

0,
8 

0,
49

 
0,

88
 

0,
98

 
0,

21
 

0,
80

 
1 

0,
89

 
1 

0,
83

 
0,

82
 

К
у
р
ск
ая

  
0,

53
 

0,
53

 
0,

44
 

0,
89

 
0,

4 
0,

71
 

0,
4 

0,
52

 
0,

54
 

0,
15

 
0,

51
 

0,
99

 
0,

98
 

0,
56

 
0,

80
 

0,
64

 

Л
и
п
ец
к
ая

  
0,

82
 

0,
78

 
0,

79
 

1 
0,

64
 

0,
75

 
0,

97
 

0,
5 

0,
7 

0,
76

 
0,

78
 

0,
99

 
0,

94
 

0,
56

 
0,

86
 

0,
75

 

Т
ам

б
о
в
ск
ая

  
0,

39
 

0,
58

 
0,

4 
0,

81
 

0,
5 

0,
79

 
0,

15
 

0,
45

 
0,

44
 

0,
03

 
0,

45
 

1 
0,

97
 

0,
45

 
0,

83
 

0,
79

 

110



П
р
о
д
о
лж
ен
и
е 
т
а
б
л.

 1
 

 

 П
о
к
аз
ат
ел
и

 
            

О
б
л
ас
ть

  
Ц
ен
тр
ал
ь
н
о
- 

Ч
ер
н
о
зе
м
н
о
го

 
м
ак
р
о
р
ег
и
о
н
а 

 

П
о
к
аз
ат
ел
и

 у
р
о
в
н
я 
со
ц
и
ал
ьн
о
го

  
р
аз
в
и
ти
я 

Среднее значение tij по рассматриваемым 
социальным показателям 

П
о
к
аз
ат
ел
и

, о
тр
аж

аю
щ
и
е 
у
р
о
в
ен
ь
 к
ак

 с
о
ц
и
ал
ьн
о
го

,  
та
к
 и

 э
к
о
н
о
м
и
ч
ес
к
о
го

 р
аз
в
и
ти
я 
р
ег
и
о
н
а 

Среднее значение tij по рассматриваемым  
показателям отражающим уровень как  

социального, так и экономического развития 

Изменение численности населения  
с денежными доходами ниже  
прожиточного минимума 

 Численность врачей на 10 тыс.  
человек населения  

 Изменение числа дошкольных  
образовательных учреждений 

Число семей, получивших 
жилые помещения и улучшивших жи-

лищные условия за год, тыс. 

Прирост жилой площади, за год 

ВРП на душу населения 

Инвестиции в основной капитал на душу 
населения 

Объем платных услуг на душу  
населения 

Оборот розничной торговли на  
душу населения 

Общая сумма начисленных субсидий на 
оплату жилого помещения и  

коммунальных услуг в регионе за год 

Потребительские расходы в среднем  
на душу населения 

Реальные денежные доходы  
населения в регионе 

Просроченная задолженность по  
заработной плате 

Реальный размер назначенных пенсий 

Индекс потребительских цен 

Б
ел
го
р
о
д
ск
ая

  
0,

99
 

0,
75

 
1 

1 
1 

0,
95

 
0,

93
 

0,
97

 
0,

98
 

0,
93

 
0,

28
 

0,
78

 
1 

0,
15

 
1 

1 
0,

82
 

В
о
р
о
н
еж

ск
ая

  
0,

84
 

0,
97

 
0,

93
 

0,
75

 
1 

0,
9 

0,
56

 
0,

58
 

0,
85

 
0,

83
 

0,
47

 
0,

6 
0,

88
 

0,
08

 
0,

97
 

0,
99

 
0,

68
 

К
у
р
ск
ая

  
0,

91
 

1 
0,

99
 

0,
33

 
1 

0,
82

 
0,

64
 

0,
56

 
1 

0,
86

 
0,

28
 

0,
67

 
0,

93
 

0,
19

 
0,

97
 

0,
97

 
0,

71
 

Л
и
п
ец
к
ая

  
0,

88
 

0,
78

 
0,

94
 

0,
25

 
0 

0,
7 

1 
1 

0,
93

 
1 

1 
1 

0,
92

 
0,

16
 

0,
97

 
0,

98
 

0,
89

 

Т
ам

б
о
в
ск
ая

  
1 

0,
64

 
0,

94
 

0,
58

 
0 

0,
72

 
0,

5 
0,

54
 

0,
95

 
0,

97
 

0,
5 

0,
83

 
0,

95
 

1 
0,

98
 

0,
98

 
0,

82
 

 

111



112 

 
 

Рис. 7. Уровень социального развития областей  
Центрально-Черноземного макрорегиона за 2009–2010 гг. 

 
Значительных результатов в социальной сфере удалось достичь 

Курской области в основном благодаря значительному увеличению 
темпов роста среднегодовой численности занятых в экономике, сред-
недушевых денежных доходов населения, улучшению развития в сфе-
ре здравоохранения, образования, строительства.  

Результаты, представленные на рис. 7 свидетельствуют о том, что 
средний уровень социального развития наблюдается у Липецкой и 
Тамбовской областей. Низкий уровень прироста жилой площади в ре-
гионе, рождаемости, обеспеченности медицинским персоналом, малое 
число семей, улучшивших жилищные условия не позволили Липецкой 
и Тамбовской областям достичь лучших результатов в социальной 
сфере.  

Высоких результатов в экономическом развитии удалось добиться 
Белгородской и Воронежской областям (рис. 8), на что указывают: вы-
сокий объем ВРП, промышленного, сельскохозяйственного производст-
ва, внешнеторгового оборота, дохода регионального бюджета, низкий 
уровень убыточных предприятий, износа основных фондов и др. 

Недостаточно высокие результаты в экономической сфере пока-
зала Липецкая область. По результатам исследования данная область 
имеет средний уровень экономического развития.  

Очень низкий объем ВРП, промышленного, сельскохозяйственно-
го производства, регионального бюджета, инвестиций в основной ка-
питал, внешнеторгового оборота указывают на слабое экономическое 
развитие Курской и Тамбовской областей.  
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Рис. 8. Уровень экономического развития областей  
Центрально-Черноземного региона за 2009–2010 гг. 

 
Высокий уровень ВРП на душу населения, инвестиций в основ-

ной капитал на душу населения, оборота розничной торговли на душу  
населения, реальные денежные доходы населения и т.п. позволило 
Белгородской и Липецкой областям достичь наилучших результатов в 
объединенном социальном и экономическом развитии (рис. 9). Низкий 
уровень просроченной задолженности по заработной плате, индекса 
потребительских цен, высокие потребительские расходы на душу на-
селения, реальный размер назначенных пенсий, и т.д. обеспечили Там-
бовской области высокий объединенный уровень социального и эко-
номического развития. Результаты, представленные на рис. 9, позво-
ляют отнести Воронежскую и Курскую области в разряд регионов со 
средним объединенным уровнем социального и экономического раз-
вития.  

Из представленных результатов видно, что по многим параметрам 
у представленных регионов наблюдается снижение развития, кроме 
Белгородской области, что усугубляется влиянием мирового финансо-
вого кризиса. Наиболее защищенной оказалась Белгородская область, 
где наблюдается дальнейшее повышение уровня социального, уровня 
экономического и объединенного уровня социального и экономиче-
ского развития.  

Прирост основных показателей в Центрально-Черноземном рай-
оне в большей степени обеспечен за счет Липецкой, Белгородской, и  
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Рис. 9. Объединенный уровень социального и экономического развития  
областей Центрально-Черноземного региона за 2009–2010 гг. 

 

(чуть в меньшей степени) Воронежской областей. Не смотря на все 
сказанное выше в последнее время Липецкая область несколько сдает 
свои позиции в экономическом развитии. 

Кроме того, по полученным выше результатам исследования 
можно утверждать о том, что в большей степени высокий уровень раз-
вития и ускоренные темпы роста обеспечены в тех областях, которые в 
силу объективных исторических, экономических и других особенно-
стей имели относительно высокий исходный уровень развития, а так 
же за счет особенностей организации хозяйства.  

Высокий уровень развития того или иного региона означает, что в 
регионе имеются факторы, благоприятствующие этому развитию.  
В связи с этим выясним, какие факторы обеспечивают наибольший 
рост наиболее значимых, представленных в табл. 1, показателей. Это 
необходимо для того, чтобы сформировать наиболее эффективные 
пути повышения уровня социального, уровня экономического и объе-
диненного уровня социального и экономического развития региона.  

Динамика экономического развития рассматриваемых областей 
(рис. 10), которую предоставляется возможным получить при помощи 
усовершенствованного автором метода «Паттерн», свидетельствует о 
наиболее благоприятном экономическом развитии Белгородской, Во-
ронежской и Липецкой областей, и устойчивом состоянии функциони-
рования процессов качества жизни.  
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Рис. 10. Динамка экономического развития областей  
Центрально-Черноземного макрорегиона в период с 2000 – 2010 гг. 

 
 

Процессы качества жизни региона направлены на повышение 
благосостояния (достатка) индивидуума (рис. 11), поэтому структур-
ная модель системного мезоэкономического индикатора качества жиз-
ни индивидуума региона запишется в виде: 
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где t – дискретное время мониторинга СМК жизни региона; КУСЭРР(t) – 
коэффициент уровня социально-экономического развития региона; 
Дсд(t) – среднедушевой доход индивидуума; r – ставка дисконтирова-
ния; Днма(t) – доход индивидуума от использования в регионе стоимо-
сти его нематериальных активов (дивидендов); ПР(t) – коэффициент 

результативности СМК жизни региона; ki(t) = 7,1=i  – коэффициенты, 

связанные с качеством жизни индивидуума20. 

                                                           
20 ki(t) = 7,1=i , k1(t) – коэффициент безопасности; k2(t) – коэффициент 

«комфортность–традиция»; k3(t) – коэффициент самостоятельности; k4(t) – 
коэффициент «риск–новизна»; k5(t) – коэффициент гедонизма; k6(t) – коэффи-
циент «забота о людях и природе»; k7(t) – коэффициент самоутверждения. 
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Рис. 11. Вектор приоритетов процессов качества жизни региона 
 

Индикатор качества жизни региона в своем состоянии функцио-
нирования «подчинен» СМК жизни региона в качестве системного 
элемента, имеет шкалу и подлежит градуировке и поверке в соответст-
вии с требованиями института стандартов региона. Выполнение такой 
метрологической процедуры гарантирует нормальное устойчивое со-
стояние функционирования индикатора и его комплементарное со-
пряжение жизненного цикла с жизненными циклами индивидуума, 
семьи, организации, предприятия региона, СМК и СМК качества жиз-
ни с целью выявления точек роста процессов качества жизни. 

 
Е . А .  П о п о в  

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ 
 РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 
Качество изделий, услуг или других выходящих потоков пред-

приятия определяется тем, насколько удовлетворены запросы потре-
бителя, который их использует, и зависит от эффективности и резуль-
тативности процессов, обеспечивающих производство этой продукции 
и его поддержку [1]. 

Резервы повышения качества продукции промышленного пред-
приятия (ПП) представляют собой способность трансформировать 
знания и нематериальные активы в факторы (ресурсы), которые соз-
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дают богатство (и соответствующую стоимость) за счет особого эф-
фекта от «умножения» человеческого капитала на «структурный». 
Трансформация подобных ресурсов осуществляется за счет выявления 
и формирования терминосистемы резервов менеджмента качества ПП, 
основанного на методологии стандартов ИСО 9000:2008 и концепции 
всеобъемлющего менеджмента качества – TQM (Total Quality 
Management) [2].  

Алгоритм улучшения качества содержит четыре этапа [3]:  
1) формирование резервов (создание терминосистемы резервов; 

классификация резервов; выявления сущности и структуры построения 
резервов); 

2) диагностика резервов (идентификация резервов; измерение и 
контроль резервов);  

3) систематизация резервов (разработка системы контроля резер-
вов; преодоление сопротивляемости турбоэкономической среды; вне-
дрение системы контроля резервов;  

4) удержание достигнутого уровня динамического качества про-
дукции ПП (проверки работы системы контроля резервов; наблюдение 
за системой контроля). 

Первый этап обеспечивает теоретическое обоснование процесса 
формирования резервов улучшения динамического качества продук-
ции ПП, второй этап – методическое обеспечение, а третий и четвер-
тый этапы – результаты внедрения в практику функционирования ПП. 

Терминосистема включает ряд определений: 
− резерв – индикатор состояния функционирования (жизненного 

цикла) продукции; 
− резерв качества – информация отображения характеристик 

индикатора состояния функционирования продукции, удовлетворяю-
щих требования рыночной конъюнктуры; 

− статический резерв – индикатор резервирования (запаса) со-
стояния функционирования продукции; 

− статический резерв качества – информация сертифицирован-
ного отображения собственных характеристик продукции, удовлетво-
ряющих требования рыночной конъюнктуры; 

− динамический резерв – индикатор развития состояния 
функционирования продукции; 

− индикатор качества – количественный измеритель качества 
продукции; 

− статическое качество – качество, присущее продукции; 
− динамическое качество – качество, приобретенное продукцией 

в процессе выполнения операции улучшения качества; 
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− динамический резерв качества – информация отображения 
характеристик динамического качества продукции, удостоверяющих 
требования рыночной конъюнктуры; 

− миссия – предназначение ПП и партнера; 
− видение – целеполагание ПП и партнера; 
− кредо – корпоративная культура ПП и партнера; 
− резервы улучшения качества продукции – информация ото-

бражения характеристик динамического качества продукции на базе 
формирования партнерских резервов обеспечения состояния функцио-
нирования концепции 6М (Ml – materials, M2 – man, M3 – machines, 
M4 – methods, M5 – metrology, M6 – media). 

Разработанная терминосистема предполагает классификацию ре-
зервов по признаку формирования качества продукции на статические 
и динамические. Первую группу резервов обеспечивает процесс резер-
вирования (запасы) характеристик качества продукции, вторая – наце-
лена на процессы улучшения качества. Партнерские резервы целесо-
образно отнести к группе динамических резервов. Такие резервы под-
чиняются следующим требованиям: а) резервы должны быть конкрет-
ными, а не абстрактными; б) резервы должны быть выражены в коли-
чественной форме (шкала, единица измерения); в) в соответствии с 
принципами метрологического обеспечения должны быть выявлены 
погрешности измерения резервов; г) должны быть выявлены хаорди-
ческие тенденции развития резервов [4]. 

Резервы формируются в процессе контрактных отношений между 
ПП. Результативность контрактных отношений базируется на необхо-
димости понимания и доверии субъектов партнерства, учитывающих 
миссию, видение и кредо каждого. Индикатором результативности вы-
ступает диагностический компас формирования резервов (рис. 1). 

Контракт как экономический агент рынка должен иметь свой пас-
порт качества, содержащий процессы его идентификации (описание 
сути и базиса сравнения), масштаба (открытая, закрытая, открыто-
закрытая версия), местоположения (организационно-экономический 
механизм реализации), интенсивности (важность, степень влияния на 
масштаб и местоположение) и расчета времени реализации. 

Формирование динамического качества продукции ПП осуществ-
ляется по схеме сценарного моделирования поля резервов партнерских 
отношений ПП с операторами концепции 6М (рис. 2). 

Реализация схемы (рис. 2) на практике позволяет создать парт-
нерскую программу формирования резервов улучшения динамическо-
го качества продукции ПП. В случае кластерной организации деятель-
ности ПП возможно предоставление партнерам партнерского кредита 
на реализацию поля контрактов с формированием соответствующих 
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Рис. 1. Диагностический компас терминосистемы резервов  

повышения качества продукции ПП 
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Рис. 2. Схема сценарного моделирования поля терминосистемы резервов:  
Я – ядро динамического качества продукции ПП;  

О – институциональная оболочка; 
 ПКМ1….ПКМ6 – поле контрактов реализации компонентов концепции 6М 

 
партнерских страховых поисков, демпирирующих риски институцио-
нальной турбоэкономической среды. При этом должны соблюдаться 
ключевые характеристики партнерства:  

а) добровольная основа;  
б) взаимная зависимость, возникающая вследствие разделения 

рисков, ответственности, ресурсов, полномочий и доходов;  
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в) синергия – концепция уставленной стоимости, или целое 
больше суммы составляющих;  

г) явно изложенное обязательство или соглашение о долге участ-
ников; 

д) совместная работа – участники стратегических партнерств в 
большинстве случаев работают вместе на всех уровнях и этапах от 
проектирования качества продукции и руководства инициативой до 
реализации и определения стоимости; 

е) разделение компетенций и ресурсов (партнерство – механизм 
использования различных типов ресурсов и компетенций, включая 
деньги. 
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РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ САМООЦЕНКИ  

 МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ, РАЗРАБОТАННОСТЬ,  

ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОБЛЕМЫ 
 

 
Качество как неотъемлемое свойство продукции и услуг, на рын-

ке уже прочно завоевало позиции мировой экономики. Комплекс каче-
ственных свойств продукции и менеджмента качества промышленного 
предприятия (ПП) имеет целый ряд направлений использования, по-
скольку, во-первых, создает аппарат самонастраивания рыночных про-
цессов на запросы и изменения в обществе, что повышает стабиль-
ность, сбалансированность и гибкость реагирования экономики; во-
вторых, они формируют систему самонаведения на потребности поку-
пателей; в-третьих, глобальная экономическая интеграция обуславли-
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вает и превращает качество продукции и менеджмент качества ПП как 
экономические категории, в средство международного общения в со-
ответствии с концептуальными основами, принятыми во всем мире. 
Это позволяет каждому экономическому субъекту легче войти в миро-
вое хозяйственное пространство. 

В 2009 г. была опубликована новая версия стандарта ИСО 9004, 
которая предусматривает модель «устойчивого (или постоянного) ус-
пеха» организации в условиях сложной и постоянно меняющейся сре-
ды. Данная редакция является уже третьей по счету с 1987 г. Данный 
стандарт разработан с целью поддержания организаций в достижении 
устойчивого, постоянного и непрерывного успеха. Стандарт можно 
применить для организаций любого размера и любого вида деятельно-
сти. По сравнению с ИСО 9001:2008, который говорит о менеджменте 
качества в отношении продуктов и услуг, в целях удовлетворенности 
требований потребителей, ИСО 9004:2009 представляет собой более 
широкую перспективу применения менеджмента качества, особенно в 
части улучшений. ИСО 9004:2009 позволяет организациям улучшить 
качество продукции и услуг путем внедрения самооценки как важного 
инструмента, и дает возможность организации: определить эффектив-
ность ее уровня зрелости, лидерства, стратегии, системы менеджмента, 
обеспечения ресурсами и функционирования процессов; определить 
слабые и сильные стороны; определить возможности для улучшения 
или внедрения новых технологий. Самооценка может стать ключевым 
элементом в стратегическом планировании любой организации [1]. 

Современные воззрения на менеджмент качества предприятий и 
организаций определяют самооценку как важнейший инструмент не-
прерывного улучшения деятельности. Однако задачи самооценки ши-
ре, чем просто выявление возможностей для усовершенствований. При 
проведении самооценки происходит выяснение представлений и моти-
вов предприятия (чего мы хотим), собственных качеств (какие мы 
есть), положения дел в организации (о чем мы думаем, чему придаем 
значение) и отношения к основной деятельности (как мы работаем) [2]. 

Стратегия развития самооценки направлена на выявление слабых 
и сильных сторон деятельности организации относительно поставлен-
ных задач, планирование необходимых улучшений и нововведений в 
соответствии с ее возможностями, использование полученных оценок 
в процессах оперативного и стратегического планирования [3]. 

Самооценкой обычно называют приписывание определенного ко-
личества баллов собственным параметрам системы менеджмента каче-
ства (СМК). Самооценка качества промышленного предприятия (ПП) 
рассматривается как совокупность операций, осуществляемых в зави-
симости от видения СМК и включающих набор номенклатуры показа-
телей качества СМК, определение численных значений этих показате-
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лей по сравнению с базовыми (конкурентными, эталонными и т.п.). 
Для проведения процедуры самооценивания используется единая ме-
ра, или шкала, в которой соизмеряются различные сочетания показате-
лей. При проведении оценок СМК, как правило по определенным ме-
ханизмам, применяются рейтинговые методы с учетом весомости каж-
дого показателя, которые являются разновидностью экспертных мето-
дов оценивания.  

Модели самооценки качества, в которых воплотилось наиболее 
детальное и всестороннее использование принципов TQM (Total 
Quality Management – Глобальный Менеджмент Качества) – это моде-
ли национальных премий за качество. Наиболее престижными в мире 
премиями качества являются национальная премия США, Европейская 
награда за качество, Японская премия качества и Российская премия 
качества. Основная идея данных моделей состоит в том, что удовле-
творение всех категорий потребителей и влияние ПП на общество дос-
тигается через лидерство в политике и стратегии, управлении персона-
лом, ресурсами и процессами [4]. 

Таким образом, СМК не может быть эффективной без самооцен-
ки. До недавнего времени существовало мнение, что наличие серти-
фицированной системы качества является важным фактором повыше-
ния конкурентоспособности отечественных предприятий и необходи-
мым условием для выхода на мировой рынок. Многие руководители, 
обеспечившие сертификацию системы качества своих предприятий, 
считали свою задачу в области обеспечения качества выполненной. 
Но, как показывает практика, это лишь первый шаг предприятия к вы-
живанию в усиливающейся конкурентной борьбе.  

Сложность проблемы самооценки качества ПП заключается в 
многогранности и неоднозначности самого этого понятия, что приво-
дит к расплывчатости, рассогласованности в смысловом значении та-
ких терминов как развитие, рост, цель, стратегия, увеличение, улучше-
ние, устойчивость, процветание. 

Реализация стратегии развития самооценки менеджмента качест-
ва ПП требует разработки концепции развития ее модели, основу ко-
торой составляют следующие положения: главная цель – построение 
эффективной СМК ПП, позволяющей обеспечить высокое качество 
продукции; основная задача – повышение эффективности всех процес-
сов ПП; методы решения – выбор модели управления ПП, охватываю-
щей все аспекты управленческой деятельности; разработка комплекса 
критериев, позволяющих оценить эффективность управления процес-
сами и предоставить информацию для их совершенствования; ожидае-
мые результаты – повышение степени удовлетворенности внутренних 
и внешних потребителей, сокращение издержек, экономическое и со-
циальное развитие ПП. Такой подход реально означает, что основой 
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развития моделей самооценки менеджмента качества ПП является 
идеология TQM, которая не отделяет систему управления качеством от 
общей системы управления ПП.  

Современная модель самооценки управления качеством ПП, по 
нашему мнению, должна: отражать стратегический подход к качеству 
продукции; охватывать все аспекты управленческой деятельности; 
основываться на ключевых принципах TQM; служить инструментом 
диагностической самооценки, обеспечивающей руководству ПП осно-
ву для стратегического и оперативного планирования; обеспечивать 
возможности для выявления областей потенциальных улучшений в 
соответствии с потребностями и имеющимися ресурсами; быть дос-
тупной для понимания на всех уровнях управления ПП, иметь простые 
и понятные критерии оценки [5]. 

В то же время современный уровень представлений о самооценке 
менеджмента качества ПП не соответствует требованиям прикладных 
экономических дисциплин – бухгалтерского учета, логистики, контро-
ля и анализа хозяйственной деятельности. Также практическое вне-
дрение прогрессивных методов и моделей оценивания качества про-
дукции и услуг, в том числе и в соответствии с требованиями между-
народных стандартов, обозначило значительные проблемы. В первую 
очередь они связаны с автономностью существования СМК в общей 
системе управления предприятиями, практически незаметным их 
влиянием на основные результаты деятельности и потерей интереса 
высшего руководства к их созданию и функционированию. Более того, 
как экономическая категория самооценка менеджмента качества ПП в 
последние годы в отечественной экономической литературе практиче-
ски не рассматривался [6]. 

Недостаточность научной проработки методологических и мето-
дических проблем повышения эффективности и результативности са-
мооценки, интеграции применяемых форм, методов, инструментов, 
резервов и механизмов определили выбор темы, целей, задач, объекта 
и предмета исследования. 

На различных уровнях научной абстракции проблемы самооценки 
менеджмента качества предприятий и организаций исследовались по 
определенным направлениям [1 – 6].  

Первые подходы к оценке качества продукции предложены в ра-
ботах Аристотеля, Л. Вальраса, Г. Гегеля, Дж. Локка, К. Маркса,  
К. Менгера, В. Парето, П. Самуэльсона, Ф. Тэйлора, Ф. Эджуорта. 

Базис для развития моделей самооценки менеджмента качества 
заложен в работах Э. Деминга, Б. Джойнера, Дж. Джурана, К. Исика-
вы, Г. Канжи, Ф. Кросби, Г. Тагути, А. Фейгенбаума, Дж. Харрингто-
на, У. Шухарта, где были выведены концептуальные положения отно-
сительно необходимости самооценки деятельности по управлению 
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качеством, входному и выходному контролю качества, улучшению 
качества, стандартизации и сертификации качества.  

Проблемы менеджмента качества продукции предприятия слож-
ны и многогранны. Наиболее существенный вклад в методологию ис-
следования самооценки внесли научные труды Г.Г. Азгальдова,  
В.Я. Белобрагина, А.А. Богданова, Б.И. Герасимова, А.В. Гличева,  
Д.С. Демиденко, Н.Д. Ильенковой, Дж. Кампанеллы, Ю.А. Куликова, 
В.А. Лапидуса, С.В. Мищенко, В.В. Окрепилова, С.В. Пономарева,  
В.А. Лапидуса, С.В. Рыбалкина, Т.А. Салимовой, Т. Конти, А.Е. Хачату-
рова, В.Е. Швеца, Дж. Ч. Шоттмиллера, О.С. Щукина, Н.С. Яшина и др. 

Отечественная школа самооценки менеджмента качества ПП 
представлена работами таких авторов, как Ю.П. Адлера, Э.А. Белоко-
ровина, М. Бруна, В.Г. Версана, О.В. Воронковой, Д. Георги,  
Ю.Р. Еналеевой, В.В. Жарикова, Е.М. Карлика, А.Н. Кожевникова, 
Т.И. Леоновой, Д.В. Маслова, К.М. Рахлина, К.Н. Савина, В.А. Само-
родова, Л.Е. Скрипко, С.Е. Щепетовой и др.  

В работах И.В. Грошева, О.Ю. Гардашниковой, Б.А. Райзберга,  
Р. Ю. Симионова, Л.С. Сосненко, Е.М. Улановой и др., отмечается 
важность изучения проблем анализа и оценки менеджмента качества в 
рамках системного подхода к управлению качеством продукции. Сис-
темный подход позволяет сформировать комплексную оценку резуль-
тативности использования самооценки и выявить резервы, что в сово-
купности определяет конкурентоспособность предприятия и служит 
гарантом эффективной реализации управленческих решений. 

Вопросы устойчивости и устойчивого развития менеджмента ка-
чества предприятий нашли отражение в работах Л. Дитриха, О.Д. Ев-
сеева, В.С. Ефремова, В.А. Кардаша, Н.Д. Кондратьева, Р. Коуза,  
В. Леонтьева, Д.С. Львова, С. Майерса, Н.К. Моисеевой, Дж. Николса, 
С.Л. Оптнера, М. Питерса, В.В. Пугачева и др. В этих работах раскры-
вается сущность экономической устойчивости менеджмента качества, 
показаны ее факторы, даются основные направления повышения ус-
тойчивости. 

В целом отечественные исследования в области самооценки ме-
неджмента качества ПП достаточно интегрированы и основываются 
как на накопленном практическом опыте, так и на опыте теоретиче-
ских изысканий. В то же время идеология принятых недавно законов о 
техническом регулировании, накопленный опыт каждого из видов 
оценочной деятельности несомненно создают предпосылки для созда-
ния инновационных моделей самооценки СМК. В этих условиях необ-
ходима разработка и развитие теоретических и методических подходов 
к модернизации систем самооценки СМК ПП и смежных с ней облас-
тей деятельности на основе адаптации существующих моделей нацио-
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нальных и международных премий в области качества к особенностям 
конкретных ПП. 

Анализ работ, раскрывающих те или иные элементы методиче-
ского аппарата отдельных показателей СМК, показывает, что пробле-
ма самооценки менеджмента качества ПП разработана лишь по от-
дельным направлениям. Многие теоретические и научно-прикладные 
вопросы развития самооценки в силу их многогранности и многоуров-
невости не учитывают особенности систем качества отдельной отрасли 
и соответственно особенности выпускаемой продукции.  

В целях развития теоретической базы анализа и самооценки ме-
неджмента качества ПП необходимо выявить множество подходов в 
исследованиях ученых-экономистов к определению, содержанию, кри-
териям анализа и оценки устойчивых предприятий и организаций. 

Следовательно, встает вопрос о необходимости разработки соот-
ветствующей методики развития моделей самооценки и определения 
результативности сбалансированных показателей менеджмента каче-
ства ПП, и к их решению необходимо подходить комплексно, с учетом 
степени удовлетворенности различных групп, заинтересованных в ус-
тойчивом функционировании предприятия. 
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Сю й  Юй  Л у н  
 

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 ПРИ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 
 

 
Управление качеством включает принятие решений, чему пред-

шествует контроль, учет, анализ. Улучшение качества – постоянная 
деятельность, направленная на повышение технического уровня про-
дукции, качества ее изготовления, совершенствование элементов про-
изводства и системы качества [1].  

Информационное обеспечение маркетинговой деятельности ме-
неджмента качества предприятия должно охватывать следующие три 
группы вопросов. 

Во-первых, вопросы информации. Предприятие нуждается в че-
тырех категориях информации [2]: 

1. Данные о среде, прежде всего о потребителях, посредниках по 
сбыту, конкурентах, поставщиках и государстве. 

2. Данные об имеющихся возможностях влияния на рынок и соз-
дание предпочтения у потребителей. 

3. Данные о всех непреодолимых за короткое время внутренних 
ограничениях производственного, финансового, кадрового или проче-
го характера. 

4. Данные о различном влиянии разных инструментов при раз-
личных условиях окружающей среды. 

Наиболее существенные проблемы связаны с информацией, ука-
занной в п. 1, 4. Эта информация необходима для определения целевых 
групп, при этом весь рынок делится на отдельные, четко различимые 
сегменты, которые подвергаются в дальнейшем дифференцированной 
обработке. 

Во-вторых, вопросы использования инструментов маркетинга. 
Реализации следующих инструментов маркетинга должна предшест-
вовать работа в сфере исследований и планирования маркетинга [3]: 

1. Работа с продукцией направлена на ее качество, комплектова-
ние производственной программы, развитие новых продуктов, предос-
тавление гарантий, а также техническое и торговое обслуживание кли-
ентов. 

2. Ценовая политика охватывает установление и изменение цен, 
возможности дифференцирования цен, предоставление скидок, фор-
мулирование условий платежа, а также кредитование и лизинг. 

3. Распределение охватывает создание системы сбыта, выбор ка-
налов сбыта, применение методов продажи, выработки решения отно-
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сительно готовности к поставке, причем в том объеме, в каком эти ин-
струменты применяются для привлечения клиентов. 

4. Коммуникация включает инструменты типа рекламы, под-
держки сбыта и работы с общественностью. Она направлена на ин-
формирование и активирование потенциальных покупателей, убежде-
ние их в выгодности предложения и побуждения к покупке. 

В-третьих, вопросы контроля в области маркетинга. Речь идет о 
проверке правильности принятых решений с целью сделать выводы из 
отклонений между плановыми и реальными экономическими резуль-
татами. 

Таким образом, отдел маркетинга должен иметь хорошее инфор-
мационное обеспечение, которое бы объективно отражало действи-
тельность в соответствии со стадиями жизненных циклов качества 
продуктов. 

На стадии выработки стратегий и формирования плана исследо-
ваний и развития менеджмент качества предприятия нуждается в сле-
дующей информации [4]:  

− описание на количественном и качественном уровне социаль-
но-экономических целей предприятия; 

− сведения об объекте планирования; 
− имеющиеся прогнозы конъюнктуры; 
− патентная документация, отчеты по НИР, технологические 

решения разрабатываемого образца; 
− каталоги, проспекты, почтовая реклама; 
− предложения лицензий и сведения о деловой репутации воз-

можных партнеров; 
− сведения о научно-техническом потенциале предприятия при-

менительно к объекту разработки; 
− сведения о материальных и производственных ресурсах. 
Результаты качества деятельности маркетинговой службы состоят 

в следующем [1]: 
− данные о потребности внутри страны и на внешнем рынке 

(оценки областей применения, возможных объемов продаж, географи-
ческое размещение потребителей и т.п.); 

− прогноз затрат на разработку, освоение и эксплуатацию изго-
тавливаемой продукции; 

− оценка возможностей степени достижения целей предприятия; 
− параметры отечественных и зарубежных аналогов, оценка 

конкурентоспособности изделия; 
− данные о фирмах-конкурентах и их возможностях по разра-

ботке и производству аналогов; 
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− предложения по улучшению характеристик продукции, по мо-
дернизации технологии производства и оборудования; 

− предложения по стратегии цен и динамики выпуска изделий; 
− рекомендации по привлечению сторонних организаций, предпри-

ятий, специалистов (как источников идей, технологий, ресурсов и т.д.); 
− предложения по формированию спроса на изделия, инфра-

структуры реализации продукции предприятия. 
На стадии производства маркетинг осуществляет свои основные 

функции в целях возможной коррекции технических решений качества 
продукции в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка, требо-
ваний заказчиков, другими причинами, осуществляет оценку послед-
ствий изменений в характеристиках изделий, вызванных теми или 
иными изменениями в процессе производства. 

На стадиях поставки, реализации и эксплуатации продукции на-
ряду с информацией, используемой на предыдущих стадиях, менедж-
мент качества предприятия использует сведения [4]:  

− об особенностях эксплуатационной среды, структуре и осо-
бенностях технологических и прочих комплексов, в которых функцио-
нируют изделия-аналоги; 

− о деятельности фирм-конкурентов, действующих в соответст-
вующих областях применения; 

− об ограничениях, связанных с законодательством по безопас-
ности, охране окружающей среды и т.п.; 

− об основных положениях таможенного законодательства, тор-
говых льготах и предпочтениях; 

− о средних отечественных и зарубежных ценах, динамике цен 
на изделия-аналоги; 

− о способах и средствах организации сервисных служб, курсов 
подготовки персонала; 

− о стоимости, средствах, методах транспортирования, упаковки 
и т.д.; 

− об условии предоставления кредитов; 
− о формах и методах организации рекламы; 
− о правилах демонстрации объектов техники на выставках и 

ярмарках. 
Результаты маркетинговой работы на данном этапе менеджмента 

качества следующие [3]: 
− данные о действительном и потенциальном спросе (по геогра-

фическим зонам и областям применения, объемам закупок и т.д.); 
− организация и проведение мероприятий по формированию ак-

тивного спроса на продукцию; 
− стратегия цен, динамика производства; 
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− предложения по улучшению технических характеристик изде-
лия по результатам эксплуатации; 

− сведения о состоянии эксплуатации изделий и динамике про-
даж; 

− предложения по организации, планированию и финансирова-
нию, разработке, производстве и эксплуатации новых изделий. 

В своей деятельности отдел маркетинга, а в частности бюро ис-
следований и развития (БИР), должен взаимодействовать со всеми 
подразделениями предприятия [1, 4]. 

Взаимодействие с внешними предприятиями и организациями 
(информационные центры и институты прогнозной, коммерческой 
информации, консультативные центры, эксперты, вышестоящие адми-
нистративно-плановые органы и др.) осуществляется в случае необхо-
димости и в соответствии с основными задачами и направлениями 
деятельности менеджмента качества. 

БИР менеджмента качества проявляет инициативу, координирует 
и несет полную ответственность за предложение и обоснование ком-
мерческой целесообразности разработки и производства нового про-
дукта, а также за коммерческую реализацию нового изделия. Наряду с 
директором, главным инженером, руководителем проекта БИР дает 
окончательное разрешение на разработку нового продукта, обладает 
правом наложить «вето» на него. 

БИР менеджмента качества взаимодействует с планово-экономи-
ческим отделом в процессах разработки планов внедрения передовой 
техники, организации производства, определения экономической эф-
фективности новой продукции и технологии, анализа работы предпри-
ятия, разработки перспективных планов. 

При подготовке договоров на поставку продукции, управление 
сбытовыми запасами и решении других вопросов реализации жизнен-
ного цикла продукта на стадиях поставки и эксплуатации, БИР взаи-
модействует с коммерческой службой. 

Конструкторско-технологические отделы взаимодействуют с БИР 
менеджмента качества по всем вопросам, связанным с оценкой про-
дуктивности новых решений по разработке и производству перспек-
тивной продукции. 

БИР осуществляет взаимодействие: с отделом технического кон-
троля – по вопросам повышения качества и надежности продукции; 
инженерным центром – по вопросам организации и ведения автомати-
зированных коммерческих баз данных, проведения расчетов, обеспе-
чивающих процесс конъюнктурно-экономических исследований; с 
административными службами (юрист, канцелярия и др.) – по вопро-
сам правового обеспечения коммерческой деятельности предприятия. 
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Таким образом, маркетинг менеджмента качества (интрамарке-
тинг) работает не только с контактами между сотрудниками и клиен-
тами, но и с остальными коммуникациями в системе. Интрамаркетинг 
является системой мышления, также предназначенной для поиска эф-
фективных идей и решений, однако мы не рассматриваем креатив-
ность как самоцель и не опираемся на схемы творчества, которые, по 
опыту, бесполезны. Вместо этого интрамаркетинг предлагает принци-
пиально перейти на новую базу для восприятия и анализа предпри-
ятия, которая не заставляет «креативно искать идеи», а получать эф-
фективные решения напрямую из результатов анализа ситуации [4]. 

Таким образом, базовые предпосылки маркетинга развиваются по 
нескольким направлениям, приспосабливающим их к новой реально-
сти и современным особенностям экономики. Возникают дополнения 
к маркетингу, новые понятия, выходящие за границы аксиом классиче-
ского маркетинга. Однако, с каждой новой попыткой преодоления ог-
раниченности классических постулатов маркетинга он ослабевает как 
стройная система знаний, так что каждая новая модернизация стано-
вится очередной заплатой на обветшавшем здании. Такое сооружение 
обречено однажды рухнуть [2]. 
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Становление новой информационно-коммуникационной эконо-

мики приводит к изменениям и менеджмента качества. На место бю-
рократии с присущими ей автократическим управлением, иерархией, 
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жестким разделением функций и ответственности приходит так назы-
ваемая адхократия, характеризующаяся небольшими командами, 
управлением на основе участия, постоянным обучением персонала, 
гибким разделением функций и ответственности. Основным ее содер-
жанием становится добровольное творческое участие персонала (и не 
только, но и всех контрагентов) в процессе постоянного совершенст-
вования совместной деятельности.  

Современные воззрения на менеджмент качества предприятий и 
организаций определяют самооценку как важнейший инструмент не-
прерывного улучшения деятельности. Однако задачи самооценки ши-
ре, чем просто выявление возможностей для усовершенствований. При 
проведении самооценки происходит выяснение представлений и моти-
вов предприятия (чего мы хотим), собственных качеств (какие мы 
есть), положения дел в организации (о чем мы думаем, чему придаем 
значение) и отношения к основной деятельности (как мы работаем) [1]. 

Стратегия развития самооценки направлена на выявление слабых 
и сильных сторон деятельности организации относительно поставлен-
ных задач, планирование необходимых улучшений и нововведений в 
соответствии с ее возможностями, использование полученных оценок 
в процессах оперативного и стратегического планирования. Процесс 
самооценки на основе критериев национальной премии (награды) за 
качество является одним из наиболее важных видов управленческой 
деятельности, обеспечивающим систематический пересмотр и кон-
троль состояния любой организации, позволяющим четко локализо-
вать сильные стороны и области совершенствования, фокусируясь на 
взаимоотношениях между людьми, процессами и результатами [2].  

Современное производство – это во многом деятельность ума, т.е. 
преимущественно нематериальное воздействие со стороны инженеров, 
бухгалтеров, конструкторов, дизайнеров, специалистов по персоналу, 
сбыту и маркетингу, экспертов по информационным сетям. Во многих 
организациях большая часть полученного эффекта становится резуль-
татом применения специальных знаний, широкого обучения персонала 
и взаимодействия с партнерами и контрагентами.  

На каждом предприятии работники вовлечены в контакты с дру-
гими работниками. Их поведение проявляется не только в малой про-
фессиональной группе, не только на официальных мероприятиях, соб-
раниях, совещаниях, конференциях, но, чаще всего, в привычных и 
традиционных встречах работников, где обсуждаются новые идеи, 
деловые предложения, пути улучшения работы фирмы и прочее. Так 
происходит формирование коммуникационных резервов повышения 
качества продукции и услуг предприятия, что неизбежно повышает 
статус организационного поведения: оно становится межличностно-
деловым, официально-неофициальным.  
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Коммуникационное поведение персонала характеризуется как 
взаимные симпатии в условиях делового взаимодействия. Чаще всего 
такое поведение носит эмоциональный характер. У каждого работника 
имеется свой показатель контактного общения, свои симпатии и пред-
расположенности к коллегам. В случаях слабой вовлеченности работ-
ников в контактное поведение может возникнуть психологический 
дискомфорт, чувство одиночества, затерянности, настороженности и 
беспокойства.  

Коммуникационные резервы представляют собой способность 
трансформировать знания и нематериальные активы в факторы (ресур-
сы), которые создают богатство (и соответствующую стоимость) за 
счет особого эффекта от «умножения» человеческого капитала на 
«структурный». Трансформация подобных ресурсов осуществляется за 
счет выявления и формирования коммуникационных резервов ме-
неджмента качества промышленного предприятия (ПП), основанного 
на методологии стандартов ИСО 9000:2008 и концепции всеобъемлю-
щего менеджмента качества – TQM (Total Quality Management) [1].  

Современные ПП и организации больше развивают отношения с 
партнерами, чем действуют на рынке. Они готовы вкладывать инве-
стиции в развитие отношений. Эти инвестиции бывают троякого ро- 
да – инвестиции в техническую адаптацию изделий, инвестиции в 
процедуру общения с партнерами (консультации, встречи, деловые 
переговоры, командировки) и рыночные инвестиции (создание сбыто-
вых сетей, филиалов, офисов, реклама и т.д.). Инвестиции первого ро-
да (технические адаптации) несут с собой дополнительные издержки 
для фирмы, получившиеся после адаптации товары не являются ход-
кими на рынке, их стоимость в других сделках ниже, чем в той, для 
которой они были исполнены. Инвестиции второго рода (человеческие 
адаптации) несут с собой экономию, так как в результате этих инве-
стиций возникают близкие дружественные отношения и доверие меж-
ду партнерами, а значит, гарантированный сбыт на протяжении всего 
времени существования отношений. Инвестиции третьего рода (ры-
ночные адаптации) – это чистые расходы фирмы на создание распре-
делительной и сбытовой сети [3]. 

Коммуникацию ПП можно определить как использование слов, 
букв, символов или аналогичных средств для получения общей или 
разделенной информации об объекте или событии. Она является ши-
роким понятием. Поэтому для большей четкости определения приме-
няется ряд терминов: семантика коммуникаций относится к значению 
слов и символов; синтаксис коммуникаций указывает на взаимосвязи 
между используемыми символами; прагматика коммуникаций связана 
с их результативностью и эффективностью при достижении опреде-
ленных целей [3]. 
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Существует ряд подходов к группировке средств коммуникации. 
Следует различать коммуникации: а) несловесные персональные;  
б) словесные устные; в) письменные персональные; г) письменные 
групповые внутри организации и за ее пределами. 

Следует особо отметить важность восприятия как определяющего 
момента в эффективности идентификации коммуникационных резер-
вов [4]: 

− информация, не находящаяся в области опыта получателя (ру-
ководителя, подчиненного, лица на одном уровне), будет восприни-
маться медленнее, чем информация, находящаяся в этой области; 

− в незнакомой ситуации работник почти автоматически выби-
рает ту часть своего прошлого опыта, которая связана с этой ситуаци-
ей и может помочь ему в выводах и суждениях; 

− коммуникации воспринимаются и оцениваются в свете нужд 
личности, области опыта работника; 

− даже наиболее объективная информация включает субъектив-
ные представления; 

− несоответствие кодирования и расшифровки вытекает из раз-
личий в области опыта источника и получателя; 

− один только язык не может решить проблему несоответствия 
кодирования и расшифровки. 

Коммуникативная компетентность ПП предполагает прежде всего 
умение находить пути для понимания других и делать самого себя по-
нятным и охватывать тем самым такие способности, как [5]: 

− эффективно вести переговоры и правильно оценивать своих 
партнеров по переговорам;  

− быть открытым, участвуя во внутрипроизводственном обще-
нии; 

− во взаимодействии с другими преследовать свои собственные 
цели; 

− понимать позицию другого и создавать совместную базу; 
− расшифровывать скрытые известия и правильно объяснять не-

вербальные сигналы; 
− и многое другое. 
Известны многочисленные руководства и правила, направленные 

на обеспечение эффективного восприятия управленческой информа-
ции в процессе коммуникаций. Основной упор в них делается на то, 
чтобы снять всякие помехи и барьеры, относящиеся к поведению лиц, 
получающих деловую информацию. Ниже приводятся некоторые ре-
комендации, используемые в практике деятельности организаций раз-
ных типов и обращенные к руководителю, к которому поступает ин-
формация от подчиненных. 
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Рекомендации по эффективной идентификации коммуникацион-
ных резервов можно классифицировать на следующие: прекратите 
разговаривать; предоставьте говорящему свободу; дайте понять гово-
рящему, что вы хотите слушать; устраните раздражающие факторы; 
постарайтесь понять точку зрения собеседника; будьте терпеливы; 
легко принимайте возражения и критику; умерьте свой темперамент; 
задавайте точные вопросы. 

Как уже отмечалось, особенно важно, чтобы в процессе коммуни-
каций была обеспечена обратная связь. В организации обратная связь 
может осуществляться различными путями. При непосредственном 
общении руководитель может осуществлять прямую обратную связь, в 
других случаях ему приходится полагаться больше на косвенные ме-
тоды обратной связи, например, снижение эффективности производст-
ва, увеличение количества прогулов и текучести или плохая координа-
ция между подразделениями может указывать на ухудшение коммуни-
каций. 

Существуют различные виды сетей коммуникаций. Некоторые 
виды зависят от конкретного фактора – такого, как качество и количе-
ство информации. 

Экспериментальные данные показали, что в целом различия меж-
ду видами сетей следующие. Сеть коммуникаций в виде круга являет-
ся активной, без лидера, неорганизованной, неустойчивой. Сеть в виде 
колеса представляет собой другую крайность – она менее активна, 
имеет определенного лидера, хорошо и устойчиво организована, более 
упорядочена. Следует упомянуть и о многоканальной сети, представ-
ляющей собой то же колесо, но со связью между подчиненными. 

Очевидным становится то, что структура сети коммуникаций 
влияет на точность и недвусмысленность посланий, на функциониро-
вание группы, на чувство удовлетворения членов группы. Она являет-
ся потенциально важным компонентом в типах взаимодействия, суще-
ствующих внутри организаций, в способности группы направлять об-
щие усилия на выполнение определенных задач. С этих позиций 
структура в виде колеса считается наиболее простой для организации, 
хотя в некоторых группах она оказывается эффективной, а в других – 
нет.  

Парадокс современного периода развития управления коммуни-
кациями состоит в том, что многие фирмы стремятся перевести неяв-
ное знание в явное. Это делается для того, чтобы, с одной стороны, не 
зависеть от отдельных личностей, а с другой, – продублировать значи-
мые достижения. В то же время фирмы не заинтересованы в том, что-
бы основные конкурентные преимущества перешли в форму, готовую 
для дублирования. Именно поэтому многие компании стараются со-
хранять некоторые из своих конкурентных преимуществ в тех формах, 
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которые не поддаются дублированию (тренинги, корпоративная куль-
тура, специальные системы обслуживания и пр.).  

Обычно в рамках организации акцент делается на каком-либо од-
ном виде интеллектуального капитала. Некоторые организации особое 
внимание уделяют человеческому капиталу, обучению, тренингам, 
системам мотивации и продвижения по службе. Другие делают акцент 
на вопросах маркетинга, продвижения товара на рынок, завоевания 
соответствующей доли рынка. Третьи увлечены созданием корпора-
тивных систем управления, построенных с использованием современ-
ных информационных технологий. Лишь немногие одновременно уде-
ляют пристальное внимание всем аспектам управления знаниями. Как 
правило, такие организации осуществляют регулярный мониторинг 
интеллектуального капитала.  

В ряде случаев организации, имеющие опыт управления знания-
ми в течение нескольких лет, внедряют у себя интегрированные стра-
тегии, которые учитывают все элементы интеллектуального капитала 
одновременно.  

Участие каждого в процессе улучшения качества определяется 
его возможностями влиять на протекание процесса. А это, в свою оче-
редь, во многом зависит от политики руководства. В этой связи вво-
дится понятие политики рассредоточения – наделение каждого эле-
мента организационной структуры предприятия определенными функ-
циями по улучшению качества производства в целом за счет передачи 
им функций руководства (рассредоточение по предприятию, в частно-
сти, прав руководителя, соответствующих определенным обязанно-
стям исполнителя в вопросах улучшения качества) [6].  

Таким образом, для эффективного выявления коммуникационных 
резервов повышения качества продукции ПП недостаточно лишь по-
полнять знания людей всеми возможными способами. Для превраще-
ния знаний в капитал команды необходимо создавать условия: вести 
поиск людей со схожими ценностными ориентирами и культурными 
ценностями, постоянно их обучать, формировать условия для творче-
ского труда, использовать стиль управления, направленный на взаимо-
действие, а не на слепое подчинение.  

Предлагаем выделить следующие основные этапы формирования 
коммуникационных резервов повышения качества продукции и услуг 
ПП [5]: 

1. Определение целевой аудитории коммуникаций – формирова-
ние четкого представления о целевой аудитории, которая может состо-
ять из потенциальных покупателей продукции компании; реальных 
потребителей, принимающих решения о покупке или влияющих на 
принятие решений; индивидов; групп по интересам; социальных групп 
или общества в целом.  
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2. Постановка коммуникативных целей: какое воздействие долж-
ны оказывать коммуникации: заронить в сознание аудитории новые 
мысли, изменить установки, подтолкнуть к действиям?  

3. Разработка и оформление сообщения. На восприятие источника 
сообщения как надежного влияют три фактора: компетентность, дос-
товерность и способность вызывать симпатию. Компетентность – это 
специальные знания, которыми обладает передающий сообщение. 
Достоверность означает восприятие источника сообщения как объек-
тивного и честного. Потребители доверяют друзьям, а не случайным 
людям или торговым представителям, которые занимаются продвиже-
нием товара за деньги. Фактор симпатии состоит в привлекательно-
сти источника для аудитории; такие элементы, как искренность, чувст-
во юмора, естественность, повышают симпатию к источнику сообще-
ния. Источник, набравший наивысшее количество баллов по всем трем 
категориям, оценивается как наиболее надежный. 

4. Выбор каналов коммуникации. Под личными коммуникатив-
ными каналами понимается прямое общение двух или более человек, 
обращение человека непосредственно к аудитории, поддержание свя-
зей по телефону или посредством электронной почты. Неличные кана-
лы коммуникации включают медиа-средства, атмосферу и мероприя-
тия. Медиа-средства объединяют печатные средства (газеты, журналы, 
прямую почтовую рассылку), средства вещания (радио, телевидение), 
электронные средства (аудио- и видеокассеты, видеодиски, компакт-
диски, web-сайты) и средства наружной рекламы (объявления, вывес-
ки, плакаты, постеры).  

5. Формирование бюджета коммуникаций (определение затрат на 
качество). Для того, чтобы иметь возможность детально анализировать 
альтернативные варианты действий для принятия решений и планиро-
вания, необходимо весьма подробно систематизировать затраты с точ-
ки зрения управления ими.  

7. Оценка результативности и эффективности коммуникаций. Ос-
новными требованиями, предъявляемыми к эффективному управле-
нию, являются результативность и эффективность. Результативность 
определяется стандартами ИСО 9000 как степень реализации заплани-
рованной деятельности и достижения запланированных результатов. 
Эффективность, согласно стандарту ИСО 9000, – соотношение достиг-
нутых результатов и использованных ресурсов. 

В наши дни становление информационно-интеллектуального об-
щества требует качественного повышения человеческого, интеллекту-
ального потенциала развивающихся стран и тем самым выдвигает 
сферу образования на первый план общественного развития. От реше-
ния проблем образования, которые всегда остро стояли в развиваю-
щихся странах и которые еще более усугубились в последние десяти-



137 

летия в связи с бурным развитием информационных технологий, зави-
сят сейчас перспективы социально-экономического развития этих 
стран, решения глобальной проблемы преодоления отсталости в мире. 
Усиление роли знаний, информации в общественном развитии, посте-
пенное превращение знаний в основной капитал принципиально изме-
няют роль сферы образования в структуре общественной жизни со-
временного мира. Личность в информационном обществе получает 
новые возможности для самореализации и развития, но для использо-
вания этих возможностей необходима активная деятельность по обра-
зованию граждан. Повышение качества продукции, работ, услуг, обра-
зования невозможно без творческого, энергичного и инициативного 
поведения работников организации [4, 6]. 
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СИСТЕМНЫЕ ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
В СФЕРЕ ПОЛЯ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
1. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Напряженность денежного поля качества жизни домашнего хо-
зяйства существенным образом увеличивается при вхождении поля 
качества жизни семьи в поле качества жизни организации, которая 
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способствует формированию и развитию процессов качества органи-
зации на микроэкономическом уровне как платформы повышения ка-
чества жизни индивидуумов. 

Терминосистема СМК жизни предметной области индикаторов 
качества жизни трактует организацию как систему, качество которой 
удовлетворяет требования и потребности общества, владельцев (ак-
ционеров), потребителей и служащих (миссия организации). При этом 
индивидуумы взаимодействуют друг с другом через соответствующие 
поля качества, реализуя индивидуальные и (или) коллективные эконо-
мические цели1 (видение организации). Более того, подобное опреде-
ление в значительной степени соответствует варианту, предложенному 
Г. Джонсом, согласно которому организация является ответом на нуж-
ды индивидуумов, представляя собой средство их удовлетворения по-
средством создания ценности2. Такое состояние функционирования 
соответствует «звезде качества»3 организации (рис. 1). 

 

  

Платформа  TQM U  СМК  

Команды качества; 
 метрология,  
стандартизация  
и сертификация 

Кредо  

Мониторинг  
и самооценка 

Всеобщее обучение TQM; 
 ISO 9000; QS 9000; ISO 14000 

Миссия 
Качество как удовлетворение требований и потребностей общества, 

владельцев, акционеров, потребителей и служащих 

Качество 
организации: 
видение 

 
 

Рис. 1. «Звезда качества» организации 

                                                           
1 Шаститко А.Е. Экономическая теория организации. М.: ИНФРА-М, 

2007. С. 11. 
2 Jones G. Organizational Theory. Text and Cases. N.Y.: Addison-Wesley 

Publishing Company, 1995. P. 4. 
3 Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. М. : 

ОАО «Типография «Новости», 2000. С. 101 – 110. 
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Региональные программы повышения качества продукции и услуг 
нацелены на вовлечение в экономическую сферу организаций (ОР) 
различного рода резервов. Резерв, как правило, представляет собой 
запас чего-либо, создаваемый и сохраняемый до наступления опреде-
ленных событий, с которыми связана необходимость привлечения то-
го, что было зарезервировано. Резервирование направлено на миними-
зацию рисков, обусловленных: 

а) непредвиденными обстоятельствами – событиями внешними по 
отношению к экономическому субъекту рынка (ОР), которые ОР в 
состоянии предвидеть, но, зачастую, не в силах избежать; 

б) предвиденными обстоятельствами – целенаправленными дей-
ствиями самой ОР по реализации стратегии TQM (Total Quality 
Management – Глобальный менеджмент качества). 

Граница между первыми и вторыми весьма относительна, и чем 
активнее ОР использует такой прием как резервирование, тем ниже 
неопределенность, тем более предсказуема и менее рискованна его 
хозяйственная деятельность. 

Потребность в дополнительных, по сравнению с нормальным со-
стоянием функционирования ОР, ресурсах возникает в деятельности 
ОР довольно часто. Это обусловлено тем, что ОР прогнозирует то или 
иное событие в будущем, наступление которого повлечет за собой не-
обходимость расходования дополнительных средств, которых у ОР 
может не оказаться в достаточном количестве. В противном случае ОР 
придется отвлекать средства с других процессов и направлений своей 
деятельности, что может отрицательно сказаться на удовлетворении 
потребностей акционеров ОР. Именно эти основные факторы и опре-
деляют необходимость формирования резервов. 

Создание резервов выступает следствием применения ОР допу-
щения непрерывной инновационной деятельности, согласно которому 
предполагается, что ОР будет выпускать продукцию повышающегося 
качества и продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у 
ОР отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сущест-
венного сокращения деятельности. 

Инновационное развитие ОР базируется на системном взаимо-
действии феноменологии информации и качества, причем качество 
продукции оценивается как информация отображения собственных 
характеристик продукции, отображающих требования рыночной 
конъюнктуры. 

Исследование информационного качества можно осуществлять 
при помощи двух подходов: «синтаксического» (содержательного или 
объема информации) и «семантического» (смыслового или значения 
информации). Семантический подход более важен для создания зна-
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ния, поскольку оценивает именно передачу смысла и связан с челове-
ческой деятельностью. 

Знания ОР формируются за счет системного объединения знание-
вых резервов повышения качества продукции, товаров, процессов и 
услуг посредством динамического субъективного процесса проверки 
соответствия личного мнения истине.  

Теоретическое обоснование знаниевых резервов повышения 
качества продукции ОР. Феноменология знания отображает систем-
ное взаимодействие его объективных и субъективных компонент. Пер-
вые формируют статическое формализованное знание (кодифицирован-
ное: базы данных и базы знаний ОР). Динамизм знания проявляется в 
неформализованном субъективном отображении креативных состав-
ляющих индивидуумов (человеческое знание), непрерывно участвую-
щих в формировании жизненного цикла продукции4 ОР. Качество зна-
ния формируется как информация отображения совокупности собствен-
ных характеристик неформализованного знания, отображающих требо-
вания рыночной конъюнктуры. Это соответствует реализации информа-
ционной парадигмы качества продукции и развития ОР. Возникающее 
при этом организационное знание настраивает структуру ОР на матрич-
ную и характеризует способность ОР как единого целого создавать но-
вое креативное знание, распространять его по ОР и воплощать через 
качество продукции и систему менеджмента качества (СМК). 

Знаниевый резерв представляет собой «запас» креативных не-
формализованных знаний, создаваемый и сохраняемый до сертифика-
ции менеджмента качества ОР. В целом резервы отображают i-грани 
вектора TQM (рис. 2). 

Ядро Я вектора TQM формируется за счет системного взаимодей-
ствия феноменов качества и информации, а оболочка О – за счет ин-
ституциональных резервов. 

Феноменологические аспекты неформализованного знания рас-
ширяют многофункциональность схемы сценарного моделирования 
резервов (рис. 3). 

Знаниевые резервы формируются за счет системного взаимодей-

ствия феноменов качества и информации в ядрах Я и Яi, ni ,1=  путем 

трансформации (конвергенции) информационных резервов в знание-
вые неформализованные процедуры (процессы), формирующие в свою 
очередь знаниевую оболочку О2. 

Новое организационное знание ОР как и новое качество продук-
ции проявляется в его резервах через показатель результативности  
 

                                                           
4 Продукция далее трактуется как объединение продукции, товаров, про-

цессов и услуг. 
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а) 
 
  
 
 

 б)  
 

Рис. 2. Схема формирования резервов  
повышения качества продукции ОР:  

а – схема вектора TQM;  
б – сечение вектора; 

1, 2, … , i – резервы; ni ,1= ; Я – ядро;  

О – оболочка 
 

креативного знания Рз = Нз / Фз, где Нз и Фз – неформализованное 
субъективное и формализованное объективное знание, соответственно. 
Знаниевые резервы формируют пирамиду развития ОР посредством 
реализации миссии, видения и кредо ОР (рис. 4). 

 

5 

Яn 

Яi 

Я1 

Я 

О2 

О1 

1 

2 3 

4 

 
Рис. 3. Схема сценарного моделирования резервов: 

Я – ядро; О1 – институциональная оболочка; О2 – знаниевая оболочка; 

Я1, Яi, …, Яn – ядра знаниевых процессных технологий; ni ,1= ; 

n – количество процессов; 1 – бенчмаркинговые резервы; 
2 – кайзен-резервы; 3 – интеграционные резервы; 

4 – креативные резервы; 5 – институционально-синергетические резервы 
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Рис. 4. Схема пирамиды развития ОР: 

1 – миссия ОР; 2 – видение ОР; 3 – кредо ОР; 4 – вектор TQM;  
О – знаниевая оболочка; Я – ядро 

 
Ядро Я системного взаимодействия миссии, видения и кредо ОР 

формируется процессами, отображающими трансформацию неформа-
лизованного субъективного знания в знание ОР (знаниевый потенциал) 
посредством команд качества (рис. 5). 

Знаниевый потенциал ЗП настраивает структуру развития ОР 
(рис. 6) на качество продукции. 

 
 П 

НК 

1 

2 

. i 

. 

 
 

Рис. 5. Схема формирования нового качества продукции ОР: 
НК – новое качество; 1, 2, … , i, ni ,1= – команда качества; 

П – процессы качества 
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Рис. 6. Структура развития ОР:  

1 – позиционирование рынка продукции и услуг; 2,3,4 – миссия, видение и  
кредо ОР, соответственно; 5 – система менеджмента качества;  

6 – знаниевый реулятор; ЗП – настройка регулятора; 7, 8 – циклы Деминга 
РDСА и SDCA (Р – plan (планирование); S – standard (стандартизация);  

D – do (выполнение); C – control (контроль); A – action (действие);  
9 – 13 – управляющие воздействия 

 
Методическое обоснование знаниевых резервов повышения 

качества продукции ОР. Знаниевые резервы характеризуются тремя 
характеристиками: 

1) для идентификации знаниевых резервов необходимо использо-
вать язык образов и символов; 

2) знаниевые резервы формируются в командах качества; 
3) знаниевые резервы выражаются опосредованно (косвенно) че-

рез язык образов и символов, снижая при этом неопределенность и 
убыточность знаниевой информации5. 

При идентификации знаниевых резервов реализуются следующие 
необходимые и достаточные условия: 

1) условие истинности (знаниевый резерв-истина); 
2) условие веры (член команды качества должен верить, что зна-

ниевый резерв – истина); 
3) условие доказуемости (вера члена команды качества ОР в ис-

тинность знаниевого резерва должна быть доказуема). 
Собственные характеристики знаниевых резервов и условия их 

идентификации отображаются посредством модели качества с набором 

                                                           
5 Новое знание порождается, как правило, хаордизмом развития ОР (от 

«хаоса» к порядку). 
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собственных характеристик модели и количественным их отображени-
ем экспертами (члены команды качества). 

Компетентность команды качества, обладающей спектром зна-
ниевых резервов, находится в прямой зависимости от степени креа-
тивности: ∆ = НФЗКК – ФЗКК , где НФЗКК и ФЗКК – неформализованное 
и формализованное знание команды качества (рис. 7). 

Чувствительность воздействия знаниевых резервов на качество 
продукции характеризуется коэффициентом эластичности (рис. 7) 

∆
=
∑

n

i

Рi

K

З

э , ni ,1= . 

Знаниевые резервы формируют поле распространения НФЗКК с 
целью создания инструмента экономического познания процессов ка-
чества ОР, причем количественная оценка знаниевых резервов на-
страивается на шкалу с максимальной информацией, требующей ми-
нимальной затраты когнитивной энергии команды качества. Это, в 
свою очередь, приводит к избыточности информации, что способству-
ет нечеткому распределению труда между подразделениями ОР, соз-
данию конкурирующих команд качества, реализации стратегии рота-
ции персонала. 

Поле распространения НФЗКК обеспечивает синхронизацию физи-
ческой и интеллектуальной активности членов команды качества и соз-
дает самоорганизующую команду со своей миссией, видением и кредо. 

 
 

∆ НФЗКК 

ВКП 

ФЗКК 

ЗР 

Знания 
 

 
Рис. 7. Схема формирования коэффициента эластичности 
влияния знаниевых резервов на качество продукции: 
ВКП – вектор качества продукции; ЗР – знаниевые резервы 
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Самоорганизующая команда формирует организационные резер-
вы повышения качества продукции ОР (организационное знание) бла-
годаря разнообразию своего состава, в ситуации избыточности инфор-
мационного качества и за счет высказывания сотрудниками (членами 
команды качества) видения организационного намерения. 

Руководство ОР организует созидательный хаос постановкой 
труднодостижимых целей и предоставлением каждому члену команды 
качества значительной самостоятельности. Автономная команда сама 
определяет границы поставленной перед ней задачи и как сетевая 
структура с широкими полномочиями, начинает взаимодействовать с 
внутренней и внешней средой ОР, накапливая при этом знаниевые ре-
зервы. Индивидуальные знаниевые резервы членов команды качества, 
в свою очередь, формируют креативную модель команды качества, для 
характеристики которой применима концепция «слияния горизонтов» 
Г. Гадамара6. Истинное толкование данной теории представляет слия-
ние горизонтов членов команды качества и в целом команды (рис. 8). 
При этом формируется горизонт качества продукции ОР как поле ка-
чества с ядром и оболочкой в соответствии с принципами сценарного 
моделирования знаниевых резервов. 

При формировании знаниевых резервов структура команды каче-
ства функционирует по модели сценарного моделирования (рис. 8). 
Ядро Я (рис. 9) организуется за счет системного объединения феноме-
нологии качества и информации. 

Идеологи знаний определяют миссию, видение и кредо команды 
качества и, как правило, миссию, видение и кредо ОР. Это позволяет 
реализовать на практике функционирования ОР модель управления 
«из центра–вверх–вниз», что создает оптимальные условия формиро-
вания знаниевых резервов повышения качества ОР. 

Организаторы знаний синтезируют знаниевые резервы, форми-
руют их и реализуют в новое качество продукции. 

Практики знаний воплощают знаниевые резервы в символы, ис-
пользуя для этого модель оценки менеджмента качества. 

Идентификацию знаниевых резервов целесообразно рассматри-
вать не только как результат обработки информационного качества 
продукции ОР, а в большей степени как субъективную и в высочайшей 
степени личную активность экспертов по знаниевым резервам – чле-
нов команды качества. 

В соответствии с моделью менеджмента качества экспертом изу-
чается спектр вариантов n

B  идентификации Vi знаниевых резервов 

{ }niVB in ,1,ˆ == , где n – число вариантов по модели качества. 

                                                           
6 Gadamer H. Truth and Method / Tras. Weinsheimer J., D.G. Marshall. –  

2nd ed. New York: Crossroad, 1989. 
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Рис. 8. Формирование горизонта  
качества продукции ОР: 

НФЗКК – неформализованное качество 
команды качества; 

1, 2, 3, …, i, …, ni ,1=  – члены  
команды качества (КК); 

УК – уровень креативности КК;  
ПЗР – поле знаниевых резервов; 
ИИ – избыточная информация;  

РКК – развитие КК; МКК, ВКК, ККК – 
миссия, видение и кредо КК; 

СПНК – создание прототипа нового 
качества; ЗРР – знаниевый регулятор; 
РDСА и SDCA – циклы Деминга;  
УВ1 – УВ10 – управляющие  

воздействия 
 

 
Эксперты оценивают значимость вариантов для достижения мис-

сии, видения и кредо КК и ОР. В ходе экспертизы каждый эксперт 
формирует матрицу парных сравнений в диапазоне количественной 
оценки знаниевых резервов: ЗР ∈ [0, 1]. 

Практическая реализация заниевых резервов повышения ка-
чества продукции ОР. Модель менеджмента качества, основанная на 
европейской премии качества, идентифицирует спектр знаниевых ре-
зервов. Каждый резерв проявляется в том случае, если его численное 
значение равно 1, в противном случае его действие не повышение ка-
чества продукции ОР равно 0. В динамике ЗР∈[0,1] происходит накоп-
ление неформализованного знания команды качества до уровня креа- 
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Рис. 9. Структура команды качества: 
1 – идеологи знаний (knowledge officers); 2 – организаторы знаний  

(knowledge engineers); 3 – практики знаний (knowledge practitioners);  
4 – зоны синергизма; Я – ядро; О – знаниевая оболочка 

 
тивности. Это, в свою очередь, снижает погрешность реализации ком-
понентов знаниевых резервов в процессе их идентификации. Поле зна-
ниевых резервов, приближаясь к оптимальному значению, переводит 
качество продукции ОР на новый уровень. 

Анализ результативности процессов идентификации знаниевых 
резервов повышения качества продукции был проведен на базе ООО 
«Лайн Телеком» – малой ОР; ООО «Тамбовская серебряная вода» – 
средней ОР и ООО «ПФ Роском» – большой ОР, далее именуемых 
МОР, СОР и БОР, соответственно. Оценка качества функционирова-
ния каждого предприятия в целом осуществляется путем суммирова-
ния результатов оценки десяти знаниевых показателей каждого из де-
вяти знаниевых критериев качества функционирования ОР.  

Представление относительной важности процессов идентифика-
ции знаниевых резервов повышения качества продукции МОР, СОР и 
БОР целью выбора «стартовой» точки для их реализации осуществля-
ется при помощи диаграмм Парето. Для их построения используют 
резервы, найденные при помощи первоначальной самооценки знани-
вых процессов команд качества ОР (табл. 1, рис. 10, 11).  

Проведенные исследования выявили, что качество продукции 
МОР, СОР и БОР составляет, соответственно, 410, 420 и 430 балла, из  
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Рис. 10. Диаграмма Парето идентификации знаниевых  
резервов повышения качества продукции: 

 а – для МОР; б – для СОР; в – для БОР 
 
 

максимально возможных 1000 баллов. Другими словами качество 
функционирования трех исследуемых ОР составляет, соответственно, 
41, 42 и 43% из необходимых для потребителей 100%. 

Данное обстоятельство позволило идентифицировать знаниевые 
процессы команд качества для повышения качества продукции и ме-
неджмента качества МОР, СОР и БОР, а также разработать на их осно-
ве дерево целей, характеризующее стратегические представления Иси-
кавы (рис. 12) через континуум эволюционных перемен по процедурам 
Европейской модели делового совершенства, причем процедуры Ев-
ропейской премии качества рассматривались как знаниевые резервы 
повышения результативности менеджмента качества ОР. 



150 

200

150

140

100

9090

90

80

60

85,00

71,25

42,00

37,00

38,25
29,25

33,30

32,00

39,00

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

1

2

3

4

56

7

8

9

Удовлетворение  зак азчиков

Результ аты  бизнеса

Процессы

Рук оводство

Управление  людьм иРесурсы

Удовлетворенность  
персонала

Политик а  и
 страте гия

Влияние  на
 общество

 а) 
200

150

140

100

9090

90

80

60

65,00

56,25

56,00

60,00
36,0040,50

33,75

50,00

22,50

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

1

2

3

4

56

7

8

9

Удовлетворение заказчиков

Результаты бизнеса

Процессы

Руков одств о

Управ ление людьмиРесурсы

Удовлетв оренность 
персонала

Политика и
 стратегия

Влияние на
 обществ о

б) 
200

150

140

100

9090

90

80

60

85
105

59,5

27,5

31,533,75

31,5

32

22,5

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

1

2

3

4

56

7

8

9

Удовлетв орение заказчиков

Результаты  бизнеса

Процессы

Руков одств о

Управление людьмиРесурсы

Удовлетв оренность  
персонала

Политика и
 стратегия

Влияние на
 обществ о

в) 
 

Рис. 11. Поле знаниевых резервов повышения качества продукции:  
а – для МОР; б – для СОР; в – для БОР 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Процессы качества жизни организации формируются за счет сис-
темного объединения экономических интересов индивидуумов, объе-
диненных в соответствующие команды качества по стратегии управ-
ления состоянием функционирования СМК организации. Такие лич-
ные экономические интересы отображаются по информации собствен-
ных характеристик интереса. Классификация собственных характери-
стик по признаку качества выделяет следующие основные характери-
стики: 

а) мотив, стимул, побудитель к деятельности; 
б) отношение индивидуума к самому себе; 
в) побудительные мотивы хозяйственной деятельности (рис. 13).  
Ключевые компетенции организации, как собственные характе-

ристики экономических интересов индивидуумов, представляют собой 
оригинальное, эффективное сочетание нематериальных активов инди-
видуумов команд качества, которые организация использует более 
умело, чем ее конкуренты. При этом нематериальные активы, привле-
ченные в хаордическом развитии превращаются в механизм повыше-
ния «зрелости»7 СМК качества жизни организации. С этой точки зре-
ния нематериальные активы организации делятся на 3 группы8: 

1) системообразующие: права собственности, квоты, лицензии, 
сертификаты, дотации, льготы и т.п.; 

2) системоразвивающие:  
2.1) инновационные продукты, «ноу-хау» индивидуальных изо-

бретателей, предпринимательский талант;  
2.2) инновационные системы и методы управления, инновацион-

ные финансовые инструменты; 
3) результирующие: торговая марка, предпринимательская репу-

тация, «бренд» и т.п. (рис. 14). 
Нематериальные активы накапливаются в организации посредст-

вом синергетического взаимодействия интеллектуальной собственно-
сти индивидуумов, реализующих личные экономические интересы. 
Эти интересы направлены на комплементарное согласование жизнен-
ных циклов индивидуумов, организации, продукции организации и 
СМК жизни организации (рис. 15). 
                                                           

7 Зрелость СМК характеризуется результативностью СМК в соответствии 
с S-образной кривой развития СМК. 

8 Ольховский В.В. Управление нематериальными активами как иннова-
ционным ресурсом развития современных организаций. М.: Из-во РАГС, 2008, 
256 с. 
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Рис. 13. Схема сценарного моделирования экономического интереса  
индивидуума команды качества:  

О – институциональная оболочка, отражающая стандарты качества жизни  
организации; Я – ядро феноменологии качества жизни; I – сценарный сектор  
ключевых компетенций организации; II – сценарный сектор формирования и  
развития человеческого капитала; III – сценарный сектор мотивации хозяйст-

венной деятельности индивидуума; ЗС – зоны синергизма 
 

 

СР 

СО 
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Рис. 14. Схема развития нематериальных активов организации:  
СО – системообразующие нематериальные активы;  
СР – системоразвивающие нематериальные активы;  

РНА – результирующие нематериальные активы в виде S-образной  
кривой развития 

 
 

На рис. 16 приведена модель владения, пользования и распоряже-
ния интеллектуальной собственностью и исключительными правами 
индивидуума. 
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Рис. 15. Жизненный цикл качества развития:  

1 – жизненный цикл качества СМК; 2 – жизненный цикл индивидуума;  
3 – жизненный цикл качества организации; 4 – жизненный цикл качества про-
дукции; S1, S2, S3, S4 – S-образные кривые качества (положительная фаза разви-
тия); S5, S6, S7, S8 – S-образные кривые качества (отрицательная фаза качества 

развития); УКР – устойчивое качество развития на временном лаге:  
∆τ = τ2 – τ1; τ – продолжительность жизненного цикла, лет 
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Рис. 16. Структура модели владения (В), пользования (П) и распоряжения (Р)  
интеллектуальной собственностью и исключительными правами  

индивидуума; ВП – владение продукцией организации; ПП – пользование  
продукцией организации; РП – распоряжение продукцией организации;  
ИС – интеллектуальная собственность; ИП – исключительное право;  

КИ – качество индивидуума 
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Процессы качества жизни организации (ПКЖО) формируются за 
счет системного объединения i-х процессов качества жизни (ПКЖi) 

индивидуумов организации: ПКЖО = U
n

i

i
1

ПКЖ
=

, где U−  знак объеди-

нения; i = n,1 ; n – количество индивидуумов организации. 
На рис. 17 приведена схема сценарного моделирования процессов 

качества жизни организации. 
Внутренние и внешние процессы качества жизни ПВВ и ПВН (рис. 17) 

выполняют роль аттракторов хаордческого развития организации, по-
зволяющих регулировать и гармонизировать процессы качества жизни 
в соответствии с институциональными требованиями. 

Внутренние процессы качества жизни организации, как правило, 
идентифицируются посредством экономической модели качества жиз-
ни организации (рис. 18)9.  

При этом социальная эксклюзия – явление родственное бедности 
и депривации. Она хоть и не является аналогом абсолютной бедности 
или недостаточного уровня потребления благ, но создает возможности 
негативных изменений как во «внутреннем кольце» составляющих 
качества жизни, так и во «внешнем». Достаточно вспомнить о таких ее 
проявлениях, как временная безработица и появление «воронок» и 
«спираль неудач». Социальная включенность и социальный капитал, 
 

ПiВВ 

ПjВН 

 О1 

 О2 

Я 

 
Рис. 17. Схема сценарного моделирования процессов  

качества жизни организации:  
Я – ядро схемы, сформированное качеством индивидуумов;  

О1, О2 – институциональные оболочки, организованные стандартами качества  
жизни организации; ПiВН – i-й внутренний процесс качества жизни в виде  
S-образной кривой развития; ПjВН – j-й внешний процесс качества жизни в  

виде S-образной кривой развития 

                                                           
9 Кормышев В.В., Герасимов Б.И., Спиридонов С.П. Качество жизни как 

основной критерий в выборе между экономическим ростом и экономическим 
развитием // Математические и инструментальные методы экономического 
анализа: управление качеством: сб. научн. трудов. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 
техн. ун-та, 2004. Вып. 14. С. 197 – 203. 
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Рис. 18. Экономическая модель качества жизни организации 
 

наоборот позволяют быстро встраиваться в производственные отно-
шения, реализовать свои умения и таланты в экономике. Более того не 
следует забывать, что завышенная приоритетность частной деятельно-
сти также лишает индивида возможностей удовлетворения социаль-
ных потребностей, обеспечиваемых социальным капиталом. Таким 
образом, между экономическими формами проявления взаимодействия 
с социальной окружающей средой и процессом создания экономиче-
ских благ, а также уровнями доходов индивидов, существуют доста-
точно сложные обратные взаимосвязи, требующие постоянного под-
держания их баланса. 

Доход от использования интеллектуальной собственности и ис-
ключительных прав нематериальных активов индивидуумов, компе-
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тентвестно объединенных в команды качества организации идентифи-
цируется (оценивается) по их информационной стоимости, поскольку 
конвергенция качества организации осуществляется через информа-
цию отображения собственных характеристик нематериальных акти-
вов индивидуумов, удовлетворяющих институциональным требовани-
ям стандартов качества жизни организации. 

Креативным представителем информационной теории стоимости 
является К. Вальтух10, который предлагает отождествлять «количество 
информации», овеществленное в нематериальных активах индивидуу-
мов, со стоимостью активов. Информационная теория стоимости  
К. Вальтуха опирается на ряд фундаментальных утверждений. 

Утверждение 1. Стоимость, создаваемая определенным видом труда 
в единицу времени, растет с квалификацией (интеллектуальностью, каче-
ством, сложностью) этого вида труда индивидуума организации. 

Утверждение 2. Чем выше квалификация определенного вида 
труда, настоятельнее требование компетенствованного объединения 
индивидуумов в команды качества, способных выполнить этот высо-
коквалифицированный труд. 

Утверждение 3. Чем выше квалификация определенного вида 
труда, тем (как правило) выше уровень оплаты этого вида труда. 

Труд высокой квалификации в командах качества организации, 
как правило, содержит элементы поиска, креативности, изобретатель-
ства на базе теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), творчест-
ва и принятия решений, выделяя индивидуума как лица принимающе-
го решения (ЛПР). Этот труд сопряжен с обработкой больших объемов 
информации и генерацией формализованных и неформализованных 
знаний. «Количество информации», т.е. «информационная стоимость», 
создаваемая высококвалифицированным трудом команды качества в 
единицу времени будет больше, чем «количество информации», созда-
ваемое менее квалифицированным трудом индивидуума вне команды 
качества. 

По К. Вальтуху, именно высококвалифицированная часть органи-
зации, т.е. команды качества, создают максимальную стоимость за 
единицу времени. При этом К. Вальтух приводит математические рас-
четы и методами математической логики доказывает, что команды 
качества получают максимальное вознаграждение за свой труд по 
стоимости (ценности) благодаря наличию (владению) у каждого инди-
видуума как члена команды качества нематериальных активов11. Это 

                                                           
10 Вальтух К.К. Информационная теория стоимости и законы неравно-

весной экономики. М.: Янус-К, 2001. 896 с. 
11 Авторский комментарий. 
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позволяет также повысить качество внешних процессов качества жиз-
ни организации за счет создания фонда развития этих процессов на 
длительном временном горизонте. Подтверждением информационной 
теории стоимости К. Вальтуха выступает Ю. Осипов12, который вы-
двигает стоимость (ценность) в качества основополагающей системо-
образующей социально-экономической категории. В целом трактовки 
понятия «стоимость» условно подразделяют на «энергетические» и 
«информационные» теории стоимости. В обоих случаях делается по-
пытка приписать стоимости свойства природы, создать стоимость либо 
с количеством энергии, либо с количеством информации.  

Подобные взгляды не новы. Еще Д. Белл отмечал, что «с сокра-
щением рабочего времени и с уменьшением роли производственно-
го рабочего становится ясно, что знания и способы их практиче-
ского применения замещают труд в качестве источника прибавочной 
стоимости. В этом смысле как труд и капитал были центральными пе-
ременными в индустриальном обществе, так информация и знания 
становятся решающими переменными постиндустриального общест-
ва»13 Другой исследователь информационной экономики Т. Сакайя 
писал: «Ныне мы вступаем в новый этап цивилизации, на котором 
движущей силой являются ценности, создаваемые знанием». И далее: 
«продукция,... подтверждающая доступность ее владельцу высших 
знаний, информации и мудрости, должна обладать тем, что я назы-
ваю ценностью (или стоимостью), созданной знанием (knowledge 
value)»14. 

Важность категории «информация» для экономической науки 
осознается достаточно давно. Первым, кто выдвинул идею об инфор-
мационной природе стоимости товаров, был болгарский ученый  
И. Николов. Автором информационной теории стоимости является  
К. Вальтух (2001). Суть ее в том, что в основу стоимости и как резуль-
тата труда, и как редкости объективно может быть положена инфор-
мация. Рассмотрение экономических отношений как процесса выра-
ботки и распространения информации характерно для сторонников 
австрийской школы (Ф. Хайека)15. На важность учета информацион-
ной асимметрии агентов рынка указывают исследования сторонников 
эволюционного и неоинституционального подхода в экономике.  

                                                           
12 Осипов Ю.М. Теория хозяйства. В 3 т. Т. 1. М., 1995. 468 с. 
13 Белл Д. Социальные рамки информационного общества. 

http://lib.socio.msu.ru 
14 Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, или история будущего // 

Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под ред. В.Л. Ино-
земцева. М.: «Academia», 1999. С. 348. 

15 Хайек Ф. Рыночная экономика. – http://www.bibliotekar.ru. 
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Р. Айрес16, поставив вопрос о труде как информационном процессе, 
прямо отрицал возможность объяснения цен на основе информации. 
Егоров Д.17 (2007) проанализировал математическую функцию со 
свойствами, позволяющими служить мерой информации. 

Информационная теория стоимости (ценности) внутренних и 
внешних процессов качества жизни организации находит свое отраже-
ние (идентифицируется) в системе менеджмента качества жизни орга-
низации по уровню зрелости СМК (результативность процессов каче-
ства жизни). 

При этом все семейство процессов качества жизни организации 
должно соответствовать требованиям безопасности (технические рег-
ламенты качества жизни) и показателям конкурентоспособности 
(стандарты и условия качества жизни, программы и договоры качества 
жизни и другие документы по качеству жизни). Возникающие риски в 
системе экономической динамики безопасности (РБ) процессов качест-
ва жизни и их конкурентоспособности (РК) минимизируются в рамках 
затратной теории стоимости (ценности) вклада индивидуумами команд 
качества организации в СМК жизни (рис. 19). 

Подобный подход позволяет сформировать структуру модели 
процессов качества жизни организации по критерию «безопасность–
качество» (рис. 20), а также соответствующий организационно-
экономический механизм ее реализации на практике (рис. 21). 

 

 

ЗО 

РБ 

Затраты 

Риски 

РК 

 
 

Рис. 19. Схема минимизации рисков безопасности 
и конкурентоспособности процессов качества жизни организации:  

ЗО – оптимальные затраты 

                                                           
16 Ayres R.U. Did the Fifth K-Wave Begin in 1990 – 1992? Has it Been Ab-

orted by Globalization? // Kondratieff Waves, Warfare and World Security / еd. by  
T.C. Devezas. Amsterdam, 2006. 

17 Егоров Д.Г. Информация и стоимость // Финансы и кредит. 2007. № 7. 
С. 58 – 64. 
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Рис. 21. Структурная схема организационно-экономического механизма  
реализации модели процессов качества жизни организации по критерию  

«безопасность–качество»:  
РDСА и SDCA – циклы Деминга – исполнительные механизмы  

[Р – plan (планирование); S – standard (стандартизация); D – do (выполнение);  
C – control (контроль); A – action (действие)];  

УВ1 – УВ7 – управляющие воздействия 
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3. МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМНЫЕ ИНДИКАТОРЫ  
 КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Формирование постоянной составляющей 
 микроэкономического системного индикатора  

качества жизни организации 
 

Внутренние и внешние процессы качества жизни организации как 
мультипликатор капитализации индивидуума, комплементарно объе-
диненного в команды качества, формируют постоянную (const) со-
ставляющую микроэкономического системного индикатора качества 
жизни организации в виде синергетического объединения стоимости 

Сi нематериальных активов n индивидуумов U
n

i
Ci

1=
 и вариативную 

(var) составляющую, зависящую от состояния функционирования 
СМК качества жизни организации как капитализированный доход ин-
дивидуума от результативности СМК качества жизни.  

Общая экономическая стоимость (ценность) нематериальных ак-
тивов (СНАИ) индивидуума определяется по формуле: СНАИ = СИ + СНИ, 
где СИ – стоимость использования в организации; СНИ – стоимость не-
использования. При этом СИ = СПРИ + СКИ СОА, где СПРИ – стоимость 
прямого использования; СКИ – стоимость косвенного использования; 
СОА – стоимость отложенной альтернативы. И, наконец, СНИ = ССУЩ, 
где СНИ – стоимость неиспользования; ССУЩ – стоимость существова-
ния (+стоимость наследования).  

Нематериальные активы организации полностью отождествляют-
ся с интеллектуальным капиталом. Стюарт Т.18 выделяет три состав-
ляющие интеллектуального капитала: человеческий, организационный 
и потребительский (табл. 2). 

Человеческий капитал – это знания, навыки, творческие и мысли-
тельные способности людей, моральные ценности, культура труда.  
К нематериальному человеческому капиталу относятся способности к 
познанию и мыслительные процессы. Человеческий капитал и капитал 
знаний неотделимы, при этом человеческий капитал извлекает ценно-
сти не только из знаний, но и из способа своего воздействия на них 
способности человеческого разума к эмоциям и интуиции – принципи-
альное преимущество человеческого капитала. 

Организационный капитал (организационные знания) – это про-
цедуры, технологии, системы управления, техническое и программное 
обеспечение, патенты, бренды, культура организации. Он воплощает 

                                                           
18 Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства ор-

ганизации. М.: «Academia», 1999. 156 с. 
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суммарные знания и человеческий капитал, накопленные в организа-
ции, организационные системы, поддерживающие и облегчающие ис-
пользование и того, и другого. 

Потребительский (клиентский) капитал – это знания о клиентах, 
потребителях, капитал, который складывается из связей и устойчивых 
отношений с потребителями и клиентами. 

Рыночными являются активы, связанные с рыночными операция-
ми и обеспечивающие конкурентные преимущества организаций во 
внешней среде (наличие марочного названия, покупательская привер-
женность, реклама или торговое посредничество на выгодных и гаран-
тированных условиях. 

Использование интеллектуальных ресурсов имеет свою специфи-
ку, которая позволяет выделить способы их применения: навыки, ин-
новации, знание рынка и среды, внутренняя координация. Нематери- 
 

2. Нематериальные активы компании19 
 

Рыночные  
активы 

Интеллектуальная 
собственность 

Человеческий 
капитал 

Инфраструктур-
ный капитал 

Марка обслу-
живания 

Патенты 
 

Образование 
 

Корпоративная 
культура 

Марки товара Авторские права Профессиональ-
ная квалифика-
ция 

Управленческие 
процессы 
 

Корпоратив-
ные марки 

Программное 
обеспечение 

Связанные с 
работой знания 

Информацион-
ные технологии 

Покупатель-
ская привер-
женность тор-
говой марки 
фирмы  

Права на дизайн 
 

Связанные с 
работой умения 

Сетевые систе-
мы связи 
 

Портфели за-
казов  

   

Механизмы 
распределения 

Производствен-
ные секреты 

  

Деловое со-
трудничество 

Ноу-хау   
 

Франшизные 
соглашения  

Товарные знаки  Отношения с 
финансовыми 
кругами 

Лицензионные 
соглашения  

Знаки обслужи-
вания 

 Требуемые стан-
дарты 

                                                           
19 Мильнер Б. Управление интеллектуальными ресурсами // Вопросы 

экономики. 2008. № 7. С. 134. 
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альный капитал – это не только сбор и хранение знаний, но и их реали-
зации посредством деятельности индивидуумов.20 

В настоящее время возрастает значение проблемы определения 
рыночной стоимости нематериальных активов, правильной организа-
ции их учета и отчетности. Наиболее часто оценка нематериальных 
активов проводится при определении стоимости вклада в уставный 
капитал, при инвентаризации (учете) и введении оценки интеллекту-
альной собственности в хозяйственный оборот, для оптимизации вы-
плат налога на имущество, при выдаче кредита под залог исключи-
тельных прав, для привлечения инвесторов и других операций, при 
разрешении конфликтов при использовании оценки интеллектуальной 
собственности, в том числе при определении ущерба вследствие нару-
шения исключительных прав на нематериальные активы, при уступке 
прав на объект интеллектуальной собственности и выдаче лицензий на 
их использование. 

При анализе величины нематериальных активов принципиальным 
представляется ряд моментов: 

− трудности определения стоимости нематериальных активов, 
т.е. оценка обозначенной денежной стоимости объекта, не являющего-
ся материальным; 

− вопросы экономического анализа нематериальных активов: 
оценка воздействия на экономическую единицу нематериального ак-
тива, которым пользуется или владеет организация, например, оценка 
приращения стоимости бизнеса, выигравшего важный контракт или 
получившего новый патент; оценка воздействия на нематериальный 
актив какого-либо внешнего события или фактора, например, оценка 
степени уменьшения стоимости или других негативных экономиче-
ских последствий для торговой марки организации вследствие ее неза-
конного использования третьей стороной; 

− анализ соответствующей трансфертной цены нематериального 
актива: оценка продажной цены нематериального актива, оценка тран-
закции доли абсолютного права собственности на актив. Иногда ана-
лиз трансфертной цены нематериального актива означает оценку вели-
чины лицензионных платежей или компенсаций за использование па-
тента, иногда включается лизинг, лицензирование или другие разно-
видности перевода определенных прав собственника нематериального 
актива на определенный период времени; оценка внутрихозяйственной 
трансфертной цены, т.е. справедливой, рыночно установленной опре-
деленной дифференциальной ренты, выплачиваемой за использование 

                                                           
20 При написании данного раздела использованы результаты научных ис-

следований Д.В. Лебедева и Ю.В. Федоровой (ФГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный социально-экономический университет»). 



165 

нематериального актива (например, внутриорганизационной техноло-
гии или программного обеспечения). 

При оценке нематериальных активов используются четыре ос-
новных понятия: владельческая, рыночная, справедливая и нало-
говая стоимость. Владельческая стоимость определяет цену в обсуж-
даемых сделках и часто зависит от точки зрения владельца в отноше-
нии стоимости, если бы он был лишен права собственности. Основой 
рыночной стоимости служит предположение о том, что если сравни-
мая стоимость имеет определенную цену, то цена рассматриваемой 
собственности будет близка к ней. Концепция справедливой стоимости 
представляет собой желание обеспечить справедливые условия для 
обеих сторон. Она признает, что сделка осуществляется не на откры-
том рынке, и что контакт продавца с покупателем происходит в преду-
смотренной законом форме. Существуют квазиконцепции стоимости, 
которые затрагивают каждую из этих основных областей, в частности, 
инвестиционная стоимость, ликвидационная стоимость и стоимость 
действующей организации. 

Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой 
объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях конку-
ренции. Но для ряда нематериальных активов нельзя говорить о наи-
более вероятной цене сделки, поскольку рынок таких объектов развит 
слабо либо практически отсутствует. В идеальной ситуации эксперт 
всегда предпочтет определить рыночную стоимость путем ссылки на 
сравнимые рыночные операции. При оценке объекта интеллектуаль-
ной собственности поиск сравнимой рыночной операции становится 
практически бесполезным, что связано не только с отсутствием со-
вместимости, но и с тем, что критерии продажи интеллектуальной соб-
ственности еще недостаточно разработаны, и многие случаи продажи 
представляют собой только небольшую часть более крупной сделки, 
подробности которой остаются строго конфиденциальными. Сущест-
вуют другие препятствия, которые ограничивают пользу такого мето-
да, в частности, специальные покупатели, различные переговорные 
навыки и искажающие эффекты пиков и низших точек экономических 
циклов. 

Некоторые исследователи отмечают, что для ряда нематериаль-
ных активов можно говорить лишь о так называемом «arm's-length 
standard» (стандарт стоимости «из рук в руки»). Этот стандарт не тре-
бует наличия рынка, предполагая лишь независимость участников 
сделки и отсутствие давления на совершающие сделку стороны. 

В целом для оценки нематериальных активов применимы те же 
три основополагающих подхода, которые применяются для оценки 
активов в целом: затратный, доходный и сравнительный. По отно-
шению к нематериальным активам использование этих подходов несет 
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свою специфику, поскольку нематериальный актив является довольно 
нестандартным объектом для оценки. 

Величина стоимости в рамках затратного подхода базируется на 
затратах, которые необходимо понести, чтобы воспроизвести объект 
оценки. Методологии, оптимизированные по стоимости, такие, как 
«стоимость создания» или «стоимость замены» конкретного актива 
предполагают, что существует определенная взаимосвязь между стои-
мостью и ценностью, и этот подход привлекателен простотой использо-
вания, вместе с тем, этот метод игнорирует изменения стоимости денег с 
учетом фактора времени и не учитывает расходы на содержание. 

Если речь идет об оценке вновь созданного, «нераскрученного» то-
варного знака, то такое отождествление с материальными активами мо-
жет быть справедливым, особенно если все расходы произведены не-
давцо. Если же речь идет об оценке уже раскрученного бренда (табл. 3)  
 

3. Топ-10 брендов в информтехнологиях 
 

Место Бренд 

Стоимость 
бренда в 

2008 г., млрд. 
долл. 

Вклад бренда 
Потенциал 

бренда 

1 Google 86,057 3 5 
2 Microsoft  70,887 3 7,5 
3 IBM 55,335 2 8,5 
4 Apple  55,206 3 9 
5 Nokia  43,975 3 5 
6 HP 29,278 3 4,5 
7 Cisco 24,101 2 5 
8 Oracle  22,904 2 3 
9 Intel 22,027 2 7 
10 SAP 21,669 2 6,5 
11 Dell 15,288 3 7 
12 Siemens 14,665 2 4,5 
13 Accenture 14,137 3 9,5 
14 BlackBerry 13,734 2 9,5 
15 Canon 12,398 2 3 
16 Samsung 11,870 2 5 
17 Yahoo! 11,465 2 3 
18 Motorola 7,575 3 4 
19 Sony 6,109 3 7,5 
20 Adobe 6,032 2 2 
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то понесенные затраты чаще всего имеют довольно отдаленное отно-
шение к его рыночной стоимости, будь то затраты на рекламу (эффек-
тивность которой может быть разной) или тем более затраты на реги-
страцию. Различия в продуктах у разных брендов в большинстве слу-
чаев незначительны, соответственно, борьба за позицию на рынке 
чрезвычайно остра. Microsoft по-прежнему доминирует в категории 
программного обеспечения. В сегменте сотовых телефонов все еще 
сохраняется высокий темп роста, особенно на латиноамериканских и 
азиатских рынках, где этот товар становится доступным все более ши-
роким слоям населения. Огромное влияние на рынок оказывает Apple 
iPhone. Google, бренд которой возглавляет и глобальный, и сектораль-
ный списки, продолжает экспансию в нескольких областях. В частно-
сти, она купила DoubleClick, специализирующуюся на мультимедий-
ной рекламе, и выпустила открытую и бесплатную операционную сис-
тему для сотовых телефонов Android. Цель акции – сделать телефоны 
«лучше, дешевле». 

BlackBerry и Apple заняли ведущие места по росту стоимости 
бренда как в своей категории, так и в целом по списку Тор-100. Кроме 
того, внушительный рост показала IBM (64,8%), успешно работающая 
на развивающихся рынках и снижающая издержки. У Siemens рост 
составил 61%, компания демонстрирует хорошие финансовые резуль-
таты во многом благодаря поглощениям и созданию альянсов. 

Nokia существенно увеличила продажи сотовых телефонов на 
Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По-
глотив в 2006 г. четыре компании, а в 2007 г. еще две, Nokia добилась 
более глубокой интеграции бизнес-процессов и повысила качество 
продукции. Это положительно отразилось на лояльности клиентов и на 
прибыльности. Ценность бренда Nokia выросла на 38,9% и это можно 
расценивать как реванш после удара, нанесенного конкурентами в 
сегменте раскладных телефонов. 

Метод стоимости создания применим для оценки вновь образо-
ванных нематериальных активов, например, зарегистрированных (но 
еще не раскрученных) товарных знаков, патентов, которые зарегист-
рированы, но еще не используются в производстве и т.д. оценка стои-
мости объекта НМА21 в рамках данного метода представляет собой 
оценку затрат, необходимых для создания оцениваемого актива, при 
этом должны быть учтены прибыль предпринимателя и накопленный 
износ (функциональный и внешний). 

На практике данный метод можно использовать лишь в случаях, 
когда нет возможности применить другие методы к оценке объекта 
НМА. Во-первых, понесенные затраты не гарантируют отличную от 

                                                           
21 НМА – нематериальные активы. 



168 

нуля величину стоимости нематериального актива, например: патент 
или технология может не приносить предприятию экономических вы-
год, и, вследствие этого, иметь нулевую стоимость. Во-вторых, если, 
напротив, нематериальный доход участвует в получении его владель-
цем прибыли, величина этой прибыли во многих случаях напрямую не 
связана с величиной затрат на создание нематериального актива. 

Не всегда применим к нематериальным активам сравнительный 
подход. Нематериальные активы чаще всего продаются в составе биз-
неса, отдельная продажа нематериальных активов случается редко. 
Существует ряд объектов, например, патенты или права на произведе-
ния искусства, к которым весьма сложно подобрать аналоги в полном 
смысле этого слова. Известны случаи, когда тот или иной бизнес по-
купается ради торговой марки, или, например, принадлежащей органи-
зации технологии, но чаще всего бывает сложно выделить стоимост-
ную долю покупки, приходящуюся на нематериальный актив. 

Метод сделок является основным методом сравнительного под-
хода. В рамках этого метода стоимость нематериальных активов ана-
лизируется на основе произошедших рыночных сделок с аналогичны-
ми нематериальными активами. В целом применение этого метода 
можно разбить на следующие этапы: 1) анализ преимуществ и недос-
татков объектов-аналогов по сравнению с оцениваемым объектом 
НМА; 2) установление корректирующих коэффициентов, связанных с 
различиями между объектами-аналогами и оцениваемым нематери-
альным активом; 3) расчет мультипликаторов и их применение к пара-
метрам оцениваемого нематериального актива для расчета стоимости 
этого объекта. 

Для расчета мультипликаторов могут быть использованы сле-
дующие параметры нематериального актива. Во-первых, это финансо-
вые показатели, связанные с использованием актива, например, вы-
ручка от продажи продукции, выпущенной с использованием товарно-
го знака, по лицензии, с использованием патента. Во-вторых, это мо-
жет быть число посещений сайта, число абонентов компании и т.д. 

Если рынок объектов, аналогичных объекту оценки, существует, то 
данный метод является наиболее простым и прямым методом оценки 
нематериальных активов. На практике чаще всего имеет место обратная 
ситуация: рынок аналогичных объектов крайне мал или отсутствует. 

Поэтому основным подходом при оценке нематериальных активов 
чаще всего является доходный подход, основанный на доходах, которые 
ожидает получить владелец нематериального актива. Оценивая немате-
риальный актив в рамках доходного подхода, индивидуум ищет способ 
выделить доход, относящийся к оцениваемому нематериальному активу, 
чтобы определить его стоимость при помощи обычных методов доход-
ного подхода (капитализации либо дисконтирования). 
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Методы оценки, вытекающие из оценки прошлых и будущих эко-
номических выгод (также называемые методами оценки дохода) могут 
быть разбиты на четыре группы. 

1. Капитализация исторической прибыли позволяет опреде-
лять стоимость нематериальных активов путем умножения поддержи-
ваемой исторической прибыльности актива на кратное число, которое 
было определено после достижения относительной силы интеллекту-
ального капитала. Например, кратное число определяется после оцен-
ки бренда с учетом таких факторов, как лидерство, стабильность, доля 
на рынке, интернациональность, тенденция прибыльности, маркетин-
говая и рекламная поддержка и охрана. Метод капитализации учиты-
вает некоторые из факторов, которые следует принимать во внимание, 
вместе с тем, он имеет серьезные недостатки, связанные с получением 
прошлых доходов. Этот метод почти не учитывает будущие возмож-
ности. 

2. Методы оценки разницы в валовой прибыли часто ассо-
циируются с оценкой товарных знаков и брендов. Эти методы рас-
сматривают различия в продажных ценах, скорректированные с разли-
чиями в рыночной стоимости, т.е. разницу между пределом колебания 
цены марочного и/или патентованного продукта и продукта без ма-
рочного названия или с родовым названием. Эта формула использует-
ся для обеспечения движения денежной наличности и расчета стоимо-
сти. Нахождение родовых эквивалентов для патента и определяемых 
различий в цене значительно более сложная задача, чем определение 
различий в цене на розничный бренд. 

3. Метод определения сверхприбыли рассматривает текущую 
стоимость чистых материальных активов, используемых в качестве 
базы для расчетной нормы прибыли. Он используется для расчета 
прибыли, которая требуется для поощрения инвесторов вкладывать 
средства в эти чистые материальные активы. Любые доходы, получен-
ные в дополнение к прибыли, необходимой для поощрения инвести-
ций, рассматриваются как сверхдоходы, обеспечиваемые интеллекту-
альной собственностью. Хотя теоретически этот метод основывается 
на будущих экономических выгодах за счет использования активов, он 
связан с трудностью корректировки альтернативного использования 
активов. Косвенно динамику интеллектуальной собственности можно 
наблюдать на динамике объема основных фондов по видам экономи-
ческой деятельности, в частности, на примере развития сферы услуг, 
управления, финансовой деятельности, где велика интеллектуальная 
составляющая производственной деятельности (табл. 4). 
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4. Основные фонды по видам экономической деятельности  
(на конец года; по полной учетной стоимости)22 

 

Виды экономической 
деятельности 

Млн. р. В процентах к итогу 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Транспорт и связь  17 942 
233 

21 525 
664 

23 284 
003 

29,7 28,9 28,2 

Финансовая деятель-
ность 

99 634 
4 

14 462 
57 

19 354 
32 

1,6 1,9 2,3 

Операции с недви-
жимым имуществом, 
аренда и предостав-
ление услуг 

13 707 
183 

18 642 
139 

19 761 
033 

22,7 25,0 23,9 

Государственное 
управление и обес-
печение военной 
безопасности, обяза-
тельное социальное 
обеспечение 

28 539 
79 

32 887 
43 

35 303 
34 

4,8 4,6 4,3 

Образование  23 373 
57 

24 686 
46 

25 344 
38 

3,9 3,3 3,1 

Здравоохранение и 
предоставление со-
циальных услуг 

16 392 
80 

18 341 
58 

19 723 
55 

2,7 2,5 2,4 

 
4. В основе метода освобождения от роялти лежит предположе-

ние о том, что оцениваемый НМА (товарный знак, запатентованная 
технология и т.д.) не принадлежит его текущему владельцу, а предос-
тавлен ему на лицензионной основе третьей стороной. В этом случае 
нынешнему владельцу пришлось бы выплачивать периодические пла-
тежи за право использования актива – роялти. Чаще всего размер роял-
ти привязан к выручке от реализации продукции, произведенной с ис-
пользованием нематериального актива, и представляет собой, напри-
мер, процент от этой выручки. Соответственно, стоимость объектов 
интеллектуальной собственности может быть измерена с помощью тех 
платежей в виде роялти, которые выплатил бы истинный владелец 
данной собственности третьей стороне (лицензиару) в случае, если он 
не владеет ею, а приобретает права на ее использование (например, 
через лицензирование). 

Удобство метода освобождения от роялти состоит в том, что ти-
пичная величина ставок роялти может быть сравнительно легко опре-

                                                           
22 Российский статистический ежегодник. 2010 : cтатистический сборник / 

Росстат. М.; 2010. С. 343. 
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делена исходя из анализа рынка. Так, например, в различных источни-
ках приводится информация о стандартных ставках роялти в зависи-
мости от вида деятельности компании либо выпускаемого продукта. 
Наибольшего значения величины роялти достигают в наиболее техно-
логичных организационных отраслях – так, для авиационной промыш-
ленности стандартные показатели роялти составляют 6…10%. Этот 
факт объясним: именно в таких организационных отраслях нематери-
альные активы имеют наибольшую значимость, а потому за их исполь-
зование приходится платить больше. В то же время для организацион-
ных отраслей, не являющихся высокотехнологичными, ставки роялти 
обычно находятся в диапазоне 1…6%. 

Ставки роялти иногда разделяются в соответствии с творческим 
уровнем результата интеллектуальной деятельности, лежащим в осно-
ве объекта интеллектуальной собственности. В соответствии с данной 
классификацией, революционный уровень удовлетворяет давно ощу-
щаемую потребность или создает новую отрасль промышленности. 
Главное усовершенствование дает значительное преимущество в про-
изводстве существующего продукта или обслуживания. Незначитель-
ное преимущество создает некоторое преимущество в существующем 
продукте или обслуживании. Согласно исследованиям компании 
Degnam, диапазоны ставок роялти разделяются в зависимости от уров-
ня результата творческой деятельности следующим образом (табл. 5) 

Таким образом, метод освобождения от роялти дает оценщику 
возможность выделить из общей выручки предприятия денежные по-
токи, приходящие на нематериальный актив. Размер роялти может 
быть привязан к текущей величине выручки предприятия, в этом слу-
чае полученная величина платежа роялти должна быть капитализиро-
вана, полученная величина стоимости отождествляется со стоимостью 
нематериального актива. Если есть основания полагать, что величина 
выручки будет меняться со временем (например, для продуктов, толь-
ко выходящих на рынок, для продуктов, производство которых пре-
кращается), необходимо составить прогноз выручки от продажи про-
дукции с использованием данного нематериального актива, причем 
 

5. Диапазоны ставок роялти 
 

Значение  
роялти 

Революционный 
уровень, % 

Главное  
усовершенствование, 

% 

Незначительное 
преимущество, % 

Среднее 7…13 4…8 2…5 

Медианное 5…10 3…7 1…4 
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полученные платежи должны быть приведены при помощи ставки 
дисконтирования, со стоимостью оцениваемого нематериального ак-
тива в данном случае отождествляется дисконтированная сумма пла-
тежей роялти. 

Анализ дисконтированного денежного потока учитывает рас-
смотренные методологии и представляет собой наиболее всеобъем-
лющий метод оценки. Предлагается сделать тщательную оценку по-
тенциальной прибыли и денежных потоков и после этого сопоставить 
их с существующей стоимостью путем использования дисконтной 
ставки или ставок. Ценность денег с учетом фактора времени рассчи-
тывается путем корректировки ожидаемых будущих доходов по отно-
шению к сегодняшней стоимости денег с использованием дисконтной 
ставки. Дисконтная ставка используется для расчета экономической 
ценности и включает компенсацию за риск и за ожидаемые уровни 
инфляции. 

Кроме рассмотренных методов на практике применяется ряд до-
полнительных. Метод преимущества в прибыли базируется на идее, 
что наличие сильного нематериального актива, например, товарного 
знака, приводит к конкурентным преимуществам. Организация–владе-
лец узнаваемого бренда может продавать брендированный товар по 
ценам выше, нежели цены на аналогичную продукцию конкурентов, 
не обладающих сильными брендами. К преимуществу в прибыли при-
водит и наличие нематериальных активов, не связанных с маркетин-
гом, например, лицензий, патентов, технологий и т.д. Чем более высо-
котехнологичной является отрасль промышленности, в которой ис-
пользуется данный нематериальный актив, тем к большему преимуще-
ству в прибыли может приводить его наличие. 

Для применения метода преимущества в прибыли необходимо ус-
тановить величину дополнительной чистой прибыли до налогообло-
жения, получаемой использующим данный нематериальный актив ор-
ганизацией, по сравнению с организациями, выпускающими аналогич-
ную продукцию без использования такого объекта нематериального 
актива. За основу может быть взята дополнительная прибыль, полу-
ченная организацией после применения какого-либо усовершенство-
вания. 

На практике для получения величины дополнительной прибыли 
может быть использована разница в цене продукции, произведенной с 
использованием оцениваемого нематериального актива и аналогичной 
по своим качествам продукции, произведенной без его использования, 
например, конкурирующими организациями. Указанная разница в це-
не, умноженная на объем выпуска, отождествляется с дополнительной 
прибылью владельца нематериального актива. Некоторой сложностью 
данного метода является то, что на практике трудно установить, на-
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сколько продукция, используемая в качестве аналога, действительно 
имеет характеристики аналогичные той, для производства которой 
используется оцениваемый нематериальный актив: разница в ценах, на 
которой базируется весь расчет, нередко носит довольно изменчивый 
характер, что создает трудности для обоснования стоимости нематери-
ального актива. 

Метод выигрыша в себестоимости является «родственным» 
предыдущему методу. Часто оказывается, что нематериальный актив, 
например, использование запатентованной технологии, полезной мо-
дели и т.д. приводит к сокращению затрат организации. Например, к 
сокращению расходов может приводить использование запатентован-
ной технологии, ноу-хау, наличие у организации квалифицированных 
сотрудников, профессиональные качества которых позволяют вести 
хозяйственную деятельность с меньшими затратами. Рассчитанная 
величина выигрыша в себестоимости отождествляется в рамках метода 
с доходом, приходящимся на нематериальный актив. Согласно тому, 
что было сказано ранее, этот доход может быть приведен к текущему 
моменту при помощи ставки капитализации либо капитализирован в 
зависимости от того, предполагаются ли эти доходы постоянными во 
времени. 

Правило 25% , называемое в ряде источников «правилом бегун-
ка» или «правилом большого пальца», является родственным методу 
освобождения от роялти, но в отличие от последнего, оно не требует 
проведения анализа рынка. В его основе лежит предположение о том, 
что объект нематериального актива не принадлежит владельцу, а пре-
доставлен ему на лицензионной основе, но в отличие от метода осво-
бождения от роялти в качестве показателя дохода обычно использует-
ся не выручка, а прибыль до уплаты налогов. Согласно «правилу бе-
гунка», выгода от использования нематериального актива распределя-
ется следующим образом: 25% владельцу объекта интеллектуальной 
собственности, 75% – покупателю лицензии. Такое распределение 
подтверждается опытом лицензирования. Явно это можно увидеть, 
рассматривая организации, владеющие известными товарными брен-
дами и имеющие сформировавшуюся деловую репутацию на рынке 
наукоемкой продукции. Рассчитав величину гипотетических платежей 
третьему лицу, рассчитанных на основе прогноза значения прибыли 
компании от деятельности с использованием оцениваемого нематери-
ального актива, необходимо привести эти платежи к текущей стоимо-
сти с помощью ставки дисконтирования. 

Рассмотрим применяемую методику оценки позиции бренда 
РОСНО (табл. 6). 
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6. Сравнение методологии исследований 
 

2007 2008 

Целевая аудитория 
м/ж м/ж 

22 – 55 лет 22 – 55 лет 
Принимают участие  

в финансовых решениях 
Принимают участие в 
финансовых решениях 

Сегменты  Владельцы иномарок 
Эконом – 

40% 
Могут купить 
бытовую тех-
нику от 300$, 
не прибегая к 
кредиту, но на 
автомобиль 
средств не 
хватит 

Бизнес – 40% 
В случае не-
обходимости 
могут нако-
пить на авто-
мобиль стои-
мостью от 
15 000$ за  
6 месяцев 

VIP – 20% 
Не имеют 
финансовых 
затруднений, 
сбережений 
может хватить 
на покупку 
недвижимости 

 

Текущие и потенциальные  
пользователи страховых услуг 

 

География и выборка 
Москва (500) + 8 городов-миллиоников (8×75) + 7 

100 000 (7×65) =1550 
Москва (300) + С.-
Петербург (300) + 8 
городов дирекций 

(8×200) = 2200 
Методология 

Личные интервью по месту жительства  
 Длительность 10 – 15 мин 

Телефонный опрос 
(CATI) 

Длительность 40 мин 
Периодичность  

2 раза в год 2 раза в год 
 

Было приведено следующее обоснование изменений в дизайне 
исследования: выбран сегмент владельцев иномарок, как наиболее 
причастный к страхованию и целевой для РОСНО. Данный сегмент 
имеет положительную тенденцию роста (рис. 22). Средний возраст 
автопарка Lada – 2,3 года, других отечественных автомобилей – 16,2 
года, иностранных автомобилей – 8,7 года.  

Смена методологии (с личных интервью в пользу CATI-опроса) 
проведена в целях увеличения размера выборки целевого сегмента. За 
счет отказа от опроса в городах 100 000+, увеличена выборка по горо-
дам-дирекциям, что позволяет производить замер показателей бренда 
Росно для каждого города в отдельности. Полученные результаты при-
менимы для планирования рекламной кампании в регионах (табл. 7). 



175 

  
Рис. 22. Прогноз парка легковых автомобилей в Российской Федерации  

по сегментам 
 

7. Результаты нововведений (база (все опрошенные):  
2 225 человек) 

 

Параметры 
оценки 

План  
(в % к базе) 

Факт  
(в % к базе) 

Обоснование 

Знание рек-
ламы 

55 47 Отсутствие рекламной компании 

Спонтанное  
знание 

60 37 Смена методологии (личные ин-
тервью → CATI-опрос) 

Намерение  
пользоваться 

47 22 Изменение размера выборки 

Пользование 26 14 Изменение структуры целевой 
аудитории 

 

Дизайн исследования предполагает четкое определение целей ис-
следования, географии и выборки, сроков «полевых» работ. 

Цели исследования: 
− оценить стандартные показатели «воронки» бренда: знание, 

намерение воспользоваться, текущее пользование, лояльность; 
− оценить позицию бренда по сравнению с основными конку-

рентами; 
− оценить восприятие РОСНО и конкурентов; 
− оценить удовлетворенность клиентов основных страховых 

компаний по методике NPS; 
− оценить эффективность рекламной компании: знание, запоми-

наемость, знание слогана; 
− измерить осведомленность о спонсорских проектах страховых 

компаний. 

Годы 

Количество 
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В опросе в декабре 2010 г. участвовало 2 200 человек, из них  
300 жителей Москвы, 300 жителей Санкт-Петербурга, по 200 человек 
из Екатеринбурга, Иркутска, Краснодара, Н. Новгорода, Новосибир-
ска, Самары, Саратова, Тюмени23. 

Выводы по результатам:  
− по знанию бренда и его рекламы РОСНО во всех городах на-

ходится в тройке лидеров, что свидетельствует о правильной стратегии 
коммуникаций и создает благоприятную почву для развития продаж;  

− в отличие от знания, показатели текущего пользования значи-
тельно «проседают» на рынках Краснодара, С.-Петербурга и Новоси-
бирска, что обусловлено недостаточным уровнем развития ритейловых 
продаж РОСНО и наличием сильных местных игроков в С.-Петербурге 
(«Русский мир») и Новосибирске (РОССТРАХ), в последнем уверен-
ные позиции имеет и альфа-страхование;  

− несмотря на слабые позиции РОСНО, Краснодар представляет 
наибольший интерес с точки зрения концентрации бизнеса. Организа-
ция РГС является практически монополистом данного рынка, с уров-
нем пользования 46%, с большим отрывом от ближайшего конкурента, 
что создает благоприятные условия для активного продвижения на 
данном рынке; 

− в целом, по России уровень страхования квартир все еще 
крайне низкий. Данный рынок по-прежнему не сформировался и явля-
ется перспективным для развития и инвестиций организации; 

− в Екатеринбурге наблюдается более активное страхование 
квартир, чем в среднем по стране. Возможно, это связано с активным 
строительством в городе. Важно акцентировать внимание продавцов и 
центра страхования ипотеки, как в самом городе, так и на других горо-
дах с большим потенциалом застройки; 

− в Екатеринбурге отмечается лидерство РОСНО на сегменте 
страхования квартир, что обусловлено созданием в данном городе 
специализированного на страховании имущества агентства, подобный 
опыт рекомендуется тиражировать и в другие дирекции; 

− уровень кросс-продаж также относительно невысок у всех 
участников рынка, в среднем 1,7 видов страхования на домохозяйство. 
Значимых успехов в развитии кросс-продаж компании не продемонст-
рировали, однако, компания ИНГОСТРАХ имеет наивысший показа-
тель 1,9 за счет более высокодоходных клиентов в портфеле; 

− при условии незначительной наружной рекламы во многих го-
родах потребители отмечают данный носитель, как один из основных 
источников знания бренда, что свидетельствует о том, что визуализа-

                                                           
23 Позиции бренда РОСНО. 1 волна. 30.03.11. 
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ция офисов (вывески, указатели, баннеры и т.д.) является альтернатив-
ным TV рекламе инструментом поддержания знания бренда страховой 
организации; 

− рынок страхования КАСКО в Дальневосточном и Сибирском 
округах представляется менее перспективными из-за большого про-
цента «праворуких» иномарок в регионе. Доля страхования КАСКО в 
данных регионах также ниже, чем в среднем по России. 

Таким образом, оценка нематериального актива, использование 
которого связано с получением дохода для его владельца, чаще всего 
производится одним из методов, относимых к доходному подходу (ме-
тод освобождения от роялти, метод преимущества в прибыли, метод 
выигрыша в себестоимости, правило 25% и др.). Все эти методы объе-
диняет то, что для получения стоимости актива в их рамках сначала 
выделяется денежный поток, приходящийся на нематериальный актив, 
причем каждый из перечисленных методов подходит к определению 
величины потока по-своему. 

Для получения величины стоимости нематериального актива 
принято корректировать полученную величину дохода, связанного с 
использованием оцениваемого нематериального актива, на величину 
затрат, связанных с обслуживанием и использованием нематериально-
го актива (это могут быть, например, различные организационные, 
экономические издержки, на поддержку патента, затраты на маркетинг 
и другие подобные затраты). Если денежный поток от актива предпо-
лагается меняющимся со временем, то стоимость объекта нематери-
ального актива вычисляется по стандартной формуле дисконтирован-
ного денежного потока:  

Стоимость = 
( )∑ +

n

i
i

i

r

CF

1
, 

где CFi – денежный поток от использования актива за год i и r – ставка 
дисконтирования. 

Если денежный поток от использования нематериального актива 
предполагается постоянным, то используется стандартный метод ка-
питализации, в рамках которого стоимость равна:  

Стоимость = 
gr

CF

−
. 

Здесь CF означает денежный поток, связанный с оцениваемым 
нематериальным активом на первый прогнозный год, a g означает дол-
госрочный темп прироста денежного потока. 

Нематериальные активы характеризуются относительно большим 
риском, нежели риск, связанный с деятельностью организации в це-
лом. Этот риск обусловлен тем, что нематериальные активы организа-
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ции подвержены «размыванию» в гораздо большей степени, чем дру-
гие активы. Так, владелец недвижимости часто имеет основание пола-
гать, что его недвижимость будет приносить доход в течение длитель-
ного времени, причем период полезного использования обусловлен 
накопленным износом объекта недвижимости. Владелец патента имеет 
гораздо меньше оснований рассчитывать на постоянный доход в бу-
дущем, например, подобные технологии могут появиться у конкурен-
тов, или патентуемая технология может устареть. Конкурентные пре-
имущества, связанные с товарными знаками, также имеют тенденцию 
«размываться»: это может быть связано, например, с появлением 
сильных товарных знаков у конкурентов. 

При этом, если в качестве ставки дисконтирования r используется 
ставка дисконтирования для организации в целом, то дополнительные 
риски, связанные с использованием нематериального актива, должны 
быть учтены при расчете величины денежных потоков CFi, например, 
денежные потоки должны быть скорректированы с учетом «размыва-
ния» нематериального актива со временем. Если же эти риски не учте-
ны при построении величины денежных потоков CF, то они должны 
быть учтены при расчете ставки дисконтирования для таких активов, 
при этом ставка дисконтирования для нематериальных активов будет 
больше, чем ставка дисконтирования для предприятия в целом. 

В целом удобство применения того или иного подхода зависит от 
того, какой именно нематериальный актив оценивается, например, в 
табл. 824 отражена применимость подходов для оценки различных ти-
пов нематериальных активов – НМА. 

Знания не поддаются точному контролю, поэтому все, что связано 
с ними, предполагает нестандартное мышление и учет влияния раз-
личных факторов, основными из которых являются человеческий фак-
тор, процессы, технологии, условия и возможности. Наряду с традици-
онными экономическими критериями оценки деятельности организа-
ций, основанными на измерении эффективности использования мате-
риальных ресурсов, на первый план выступают неосязаемые измерите-
ли: знания, интеллектуальный капитал, удовлетворение интересов по-
требителей, социальная прибыль, организационная культура. Во мно-
гих случаях такие критерии могут лучше свидетельствовать о возмож-
ных результатах, чем финансовые показатели.25 Проанализируем им 
применимость при оценке объекта интеллектуальной собственности. 

                                                           
24 Smith, G.,Parr, R.: Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, 

Third Edition. New York, 2000. 
25 Мильнер Б. Управление интеллектуальными ресурсами // Вопросы 

экономики. 2008. №7. С. 136–137. 
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8. Рекомендуемая предпочтительность применения подходов  
к оценке НМА и объектов интеллектуальной собственности (ОИС) 

 

Виды НМА и ОИС 
В первую  
очередь 

Во вторую  
очередь 

В последнюю 
очередь 

Патенты и техно-
логии 

Доходный Сравнительный 
(рыночный) 

Затратный 

Товарные знаки 
Объекты автор-
ского права 
Квалифицирован-
ная рабочая сила 

Затратный Доходный Сравнительный 
(рыночный) 

Информационное 
программное 
обеспечение ме-
неджмента 

Сравнительный 
(рыночный) 

Доходный 

Программные 
продукты 

Доходный Затратный 

Дистрибьютор-
ские сети 

Затратный Доходный Сравнительный 
(рыночный) 

Базовые депозиты Доходный Сравнительный 
(рыночный) 

Затратный 
Права по франчай-
зингу 
Корпоративная 
практика и проце-
дуры 

Затратный Доходный Рыночный 

 
Оценка объекта интеллектуальной собственности представляет 

собой определение стоимости, обусловленной потенциальной эффек-
тивностью для владельца права распоряжения активом. Под оценкой 
интеллектуальной собственности всегда понимается оценка исключи-
тельных прав, которые вытекают из факта владения активом. Эконо-
мическое понятие стоимости нематериального актива выражает ры-
ночный взгляд на выгоду, которую имеет обладатель данного объекта, 
на момент оценки его стоимости. Одним из факторов оценки стоимо-
сти интеллектуальной собственности является определение ее влияния 
на конечные результаты хозяйственной деятельности организации. 

Одним из общепризнанных измерителей «интеллектуального ка-
питала» является q-индекс Дж. Тобина. Он может быть рассчитан пу-
тем деления рыночной стоимости организации (произведения цены 
акции на количество акций) на сумму, которую необходимо затратить 
для замещения физических активов (или в некоторых случаях на ба-
лансовую стоимость компании, включающую стоимость финансовых 
активов). Наряду с такими разнообразными факторами, как прогнози-
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руемые будущие доходы, опасения брокеров, мнения экспертов, де-
фекты рынка, в нем косвенно учтены нематериальные активы, вклю-
чаемые в интеллектуальный капитал. 

Наиболее адекватный выбор количественных оценок зависит от 
конкретных условий организации и задач, решаемых на основе данных 
расчетов, но пока еще ни один из подходов не является универсаль-
ным. Рекомендуется использовать один из методов количественных 
оценок: 

− прямого интеллектуального капитала. Такие оценки отобра-
жают стоимость нематериальных активов, определяя сначала их раз-
личные компоненты, затем эти компоненты оцениваются все вместе 
или отдельно; 

− капитализации рынка. Такие оценки подсчитываются в ре-
зультате определения разницы между рыночной капитализацией орга-
низации и стоимостью ценных бумаг ее акционеров. Один из подхо- 
дов – определение отношения рыночной цены (акции) к ее бухгалтер-
ской оценке, другой – отношение рыночной стоимости ценных бумаг 
фирмы к восстановительной стоимости ее активов; 

− окупаемости активов. Исследователь фокусируется на сред-
ней величине доходов от нематериальных активов. Полученные до 
уплаты налогов доходы организации делятся на среднюю величину 
материальных активов. Результат сравнивается со средним объемом 
продукции компании, а разница затем умножается на среднюю вели-
чину материальных активов, чтобы получить средний годовой доход 
от нематериальных активов; 

− счетных карт. Определяются различные индикаторы или по-
казатели ряда компонентов нематериальных активов. Они могут быть 
представлены в виде численных счетных карт, или графически. 

Для количественной оценки деятельности организаций Р. Экклз 
предложил ряд методов, аналогичных методам измерения интеллекту-
ального капитала, среди них:26 

− бенчмаркинг – метод, включающий идентификацию лидеров 
отрасли, сравнение достижений организации с их достижениями и 
обучение на лучших примерах; 

− модели компетентности – метод, позволяющий исчислить 
рыночную стоимость результатов труда наиболее успешных работни-
ков и оценить их деятельность в денежном выражении; 

− ценность бизнеса – метод оценки потерь, связанных с упу-
щенной деловой возможностью; 

                                                           
26 Eccles R. The Performance Measurement Manifesto // Harvard Business 

Review. 1991. Vol. 69, N. 1. 
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− окрашенная отчетность – включение в финансовые докумен-
ты специфических дополнений. 

В литературе встречается описание и других методов оценки ин-
теллектуального капитала организации, которые основываются на ка-
чественном анализе специфики интеллектуального труда. В частности, 
вводится понятие «информационный менеджмент», которое означает 
любые интеллектуальные действия, совершаемые в процессе управле-
ния организации: переговоры, планирование, заключение контрактов, 
совещания и т.п. Рассчитываются доход на менеджмент, доход, добав-
ленный информацией, отдача на информационные ресурсы. 

Для того, кто проводит оценку нематериальных активов, расчет 
стоимости нематериальных активов обычно не представляет большой 
проблемы, если они получили официальную охрану с помощью товар-
ных знаков, патентов или авторского права. Однако это не относится к 
таким нематериальным активам, как ноу-хау (которое может включать 
талант, профессиональные навыки и знание рабочих ресурсов), систе-
мы и методы подготовки, технические процессы, списки покупателей, 
сети распространения и т.д. Эти активы могут быть в равной степени 
ценными, но более трудными для определения с точки зрения обеспе-
чиваемых ими поступлений и прибыли. 

При рассмотрении актива, оценщик должен учитывать среду ис-
пользования актива для определения потенциала роста рыночных до-
ходов. Прогнозирование рыночных доходов является критическим 
этапом в процессе оценки. Потенциальные доходы принято оценивать 
посредством соотношения с долговечным характером актива и его 
реализуемостью на рынке, и поэтому рассмотрение расходов должно 
увязываться с оценкой остаточной стоимости или конечной стоимости, 
если таковые имеются. Этот метод учитывает условия рынка, возмож-
ную производительность и потенциал, и стоимость денег с учетом 
фактора времени. 

Применяемая к денежным потокам дисконтная ставка может быть 
определена путем использования различных моделей, включая здра-
вый смысл, метод накопления, модели роста дивидендов и модель це-
нообразования основного капитала, использующую взвешенное сред-
нее значение стоимости капитала. 

Эти процессы будут недостаточно эффективными, если должное 
внимание и процесс оценки не позволят определить оставшийся срок 
полезной службы и темпы распада. Это даст возможность определить 
самый короткий из следующих периодов: физический, функциональ-
ный, технологический, экономический и правовой. Этот процесс необ-
ходим потому, что как и любые другие активы, нематериальные акти-
вы обладают различной возможностью обеспечивать экономические 
доходы в зависимости от этих основных периодов. Например, в моде-
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ли дисконтированного денежного потока было бы неправильным рас-
считывать на получение денежных потоков в течение всего правового 
периода охраны авторского права, который может составлять более  
70 лет, когда оценка относится к компьютерному программному обес-
печению, имеющему короткий экономический срок службы в течение 
1–2 лет. Однако, тот факт, что правовой срок действия патента состав-
ляет 20 лет, может быть важным для целей оценки, что часто можно 
наблюдать в фармацевтическом секторе, когда конкуренты, выпус-
кающие воспроизводимые лекарственные средства, спешат как можно 
быстрее пробиться на рынок, когда прекращается срок действия охра-
ны с целью ослабления монопольных позиций. Идея заключается в 
том, что при проведении оценки с использованием модели дисконти-
рованного денежного потока, оценщику никогда не следует делать 
прогнозы на срок, больший, чем эти основные периоды. 

Во многих ситуациях после тщательного рассмотрения этих пе-
риодов с целью прогнозирования денежных потоков часто невозможно 
дать достоверный прогноз на период более 4–5 лет. Математическое 
моделирование учитывает это таким образом, что в конце периода, 
когда прогнозирование становится бесполезным, а денежные потоки 
прекращаются, используется конечная стоимость, которая рассчитыва-
ется путем использования умеренных темпов роста (например, инфля-
ции), сохраняющих постоянный уровень в течение года, но также не 
учитывающих этот прогноз применительно к дате оценки. 

 
3.2. Формирование вариативной составляющей 
микроэкономического системного индикатора 

качества жизни организации 
 

«Пирамида» качества (ПК) организационной сферы Российской 
Федерации формируется посредством системного объединения каче-
ства организации – ОР (КОР), качества продукции (КП) и качества СМК 
(КСМК): ПК = КОР U  КП U  КСМК (рис. 23). 

Институционально-структурная динамика адаптивного развития 
качества в сфере ОР (рис. 24)27 выявляет трансформацию «пирамиды» 
качества вследствие возникновения целого каскада переходных про-
цессов качества, наличия сильных экономических флуктуаций процес-
сов качества и эффекта начальных условий («стартовое» качество – от 
инерционности наследования). 

Ранг отрасли ОР соответствует определенному уровню развития 
«пирамиды» качества (рис. 23), который отображается через «мультип-

                                                           
27 Данные получены из изданий органов статистики Российской Федера-

ции и результатов научных исследований А.В. Потаповой. 
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ликатор» как «стартовое» качество S-образных функций развития каче-
ства ОР, качества продукции и качества СМК (рис. 25 – 27).28 

Динамика производства валовой добавленной стоимости и рента-
бельности ОР (см. рис. 24) «пирамиды» качества (рис. 23) представля-
ют собой переходные процессы формирования поля развития качества 
пирамиды, где за счет пересечения полей качества развития ПРОР, ПРП 
и 

СМКРП  настройки поля развития качества «пирамиды» качества 

обеспечивают заданную степень колебательности конъюнктуры рынка 
по качеству этапов преобразования и развития «пирамиды» качества 
организационной сферы России (рис. 24, в): I – этап децентрализации 
(формирование качества); II – приватизационный этап (обеспечение 
качества); III – социальный этап (контроль качества);  
IV – институционально-программный этап (программно-целевое 
управление качеством; V – этап робастности СМК организаций (ус-
тойчивости). При этом институциональные резервы повышения каче-
ства «пирамиды» качества (рис. 23) позволяют реализовать на практи-
ке принцип инвариантности «пирамиды» качества как института каче-
ства, поскольку отклонения качества ОР, качества продукции и каче-
ства СМК от заданного значения (см. рис. 25 – 27) поля ожиданий по-
требителей должно быть тождественно нулю при любых колебаниях 
конъюнктуры рынка. 

Конвергенция полей развития ПРОР, ПРП и 
СМКРП  (рис. 25 – 27) в 

«пирамиде» качества организационной сферы России выявляет ком-
плементарное взаимодействие жизненных циклов организации, про-
дукции и СМК (рис. 28). 
 

 

Я 

КОР КП 

КСМК 

 
 

Рис. 23. Схема «пирамиды» качества организационной сферы  
Российской Федерации:  

Я – ядро системного объединения феноменологии качества и информации 

                                                           
28 Конечная точка развития качества ОР, качества продукции и качества 

СМК определяется ожиданиями потребителей. 
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Рис. 24. Институционально-структурная динамика «пирамиды» качества  
промышленной сферы Российской Федерации:  

а – ранг отрасли (уровень развития «пирамиды» качества); б – качество отрас-
левой структуры производства валовой добавленной стоимости (ВДС), %; в – 

качество уровня рентабельности «пирамиды» качества ),(К ур % 
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Рис. 25. S-образная функция развития качества ОР: 
(КОРН, τн); (КОРК, τк) – координаты начальной и конечной точек развития  

качества ОР; ПР – поле развития качества ОР 
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Рис. 26. S-образная функция развития качества продукции: 
(КПН, τн); (КПК, τк) – координаты начальной и конечной точек развития качест-

ва продукции; ПРП – поле развития качества продукции 
 

Комплементарность жизненных циклов качества развития ОР, 
продукции и СМК выделяет СМК как экономический регулятор каче-
ства ОР и качества продукции (рис. 29). 

Состояние функционирования СМК выявляет структуру СМК 
(состояние) и обязанность (способность) СМК выполнять функции 
качества (функционирование). Структура СМК формируется на этапе ее 
проектирования по миссии, видению и кредо СМК, сформированных 
по результатам позиционирования конъюнктуры рынка. По данному 

 

 



186 

признаку структуры СМК целесообразно разделить на СМК, построен-
ные по радиальной (рис. 30, а) и шинной структуре (рис. 30, б). 
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Рис. 27. S-образная функция развития качества СМК:  
(КСМКн, τн); (КСМКк, τк) – координаты начальной и конечной точек  
развития качества СМК; 

СМКРП  – поле развития качества СМК 
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Рис. 28. Жизненный цикл качества развития:  
1 – жизненный цикл качества СМК; 2 – жизненный цикл качества ОР;  
3 – жизненный цикл качества продукции; S1, S2, S3 – S-образная кривая  

качества развития СМК, ОР и продукции (положительная фаза развития);  
S4, S5, S6 – отрицательная фаза качества развития СМК, ОР и продукции;  

УКР – устойчивое качество развития на временном лаге:  
∆τ = τ2 – τ1; τ – продолжительность жизненного цикла, лет 
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Рис. 29. Структура взаимодействия ОР и СМК: 
 1 – предприятие; 2 – СМК; 3 – институциональная 

уставка (настройка); 4 – обратная связь;  
5 – индикатор качества СМК 
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Рис. 30. Структура построения СМК: 
а – радиальная: 1 – концепция TQM; 2 – 4 – надсистемы СМК;  

5 – 9 подсистемы СМК; б – шинная: Ш1 – Ш3 – двунаправленные шины 
 
СМК сформированные по n-й шинной структуре, рис. 30, б (n – 

количество шин обеспечения робастности СМК) по сравнению с ради-
альной структурой СМК (рис. 30, а) обладают рядом встроенных пре-
имуществ:  

а) СМК создает аппарат самонастраивания рыночных процессов 
на затраты и изменения института организации, что повышает ста-
бильность, сбалансированность и гибкость реагирования организаци-
онной сферы Российской Федерации;  

б) СМК обеспечивают систему самонаведения на выполнение по-
требностей покупателей, так как в рыночной экономике побеждает тот, 
кто производит покупаемые, а не лишние товары;  

 
1 

3 

2 

4 

5 
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в) широкая экономическая интеграция, чтобы СМК стала языком 
международного общения, а методология управления качеством про-
дукции организации, принятая во всем мире, позволяет предприятию 
легче войти в мировое организационно-хозяйственное пространство. 

В целом СМК, построенная по шинной структуре (рис. 30, б), 
обеспечивает нормальное состояние ее функционирования, характери-
зующее устойчивое качество развития СМК (рис. 29) по результатам 
оценки результативности. Данные процедуры соответствуют структу-
ре адаптивной СМК (рис. 31).  

Адаптационная гибкость шинной структуры СМК к окружающей 
турбулентной среде (media: среда – М6) настраивает СМК на нормаль-
ное состояние функционирования. Для этого в структуре СМК выде-
ляется надсистема результативности СМК, устойчиво функциони-
рующая в поле компоненты концепции 6М29 – М5 (поле института 
процессов метрологии и «Закона о техническом регулировании»), а в 
шинах СМК выделены шины результативности и сервиса, обеспечи-
вающих переход СМК от текущего состояния функционирования к 
нормальному устойчивому состоянию функционирования за счет вы-
явления при этом резервов повышения результативности СМК  
(рис. 32).  

 
 

 
Рис. 31. Структура адаптивной СМК:  
1 – продукция; 2 – регулятор потребностей  

(требования, ожидания, удовлетворенность);  
3 – уставка регулятора, отражающая  
воздействие конкурентной среды на  

функционирование системы качества;  
4 – процессы жизненного цикла ОР;  

5 – менеджмент процессов; 6 – ресурсы по  
концепции 6М; 7 – менеджмент ресурсов;  

8 – менеджмент качества; 9 – миссия, видение  
и кредо ОР (институциональный регулятор); 

10 – уставка регулятора, отражающая  
результаты позиционирования ОР во внешней  

среде; 11 – адаптер (камертон) процедур  
делового совершенства системы менеджмента 

качества 
 

                                                           
29 материалы (materials) – М1; машины, оборудование (mashines) – М2; пер-

сонал (man) – М3; методы (methods) – М4; измерения (metrology) – М5; окру-
жающая среда (media) – М6)) 
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Рис. 32. Шинная структура СМК: 

М5 (М6) – надсистема; М1, М2, М3, М4 – подсистемы СМК; 
АШ, УШ, ИШ, РШ, СШ – шины адреса, управления, информации, 

результативности и сервиса, соответственно 
 
Процедуры надсистемы М5 (М6) реализуются методом нисходя-

щего проектирования30 в виде информационной модели, причем в 
процессе разработки модель вначале рассматривается как единый объ-
ект, а затем производится декомпозиция этого объекта вплоть до ус-
ловно неделимых компонентов процедур. 

На первом шаге декомпозиции модели выявлены основные груп-
пы характеристик модели: руководство (роль руководства в организа-
ции работ) – слой 1; управление людьми (использование потенциала ра-
ботников) – слой 2; политика и стратегия (планирование в области ка-
чества) – слой 3; ресурсы (рациональное использование ресурсов) – 
слой 4; процессы (управление технологическими процессами и про-
цессами выполнения работ) – слой 5; удовлетворение людей (удовле-
творенность персонала работой в организации) – слой 6; удовлетворе-
ние заказчика (удовлетворенность потребителей) – слой 7; воздействие 
на общество (влияние организации на общество) – слой 8; деловые 
результаты (результаты работы организации) – слой 9. На основе девя-
ти выявленных групп характеристик модели определяются девять сло-
ев модели, а также финансово-управленческий слой, соответствующий 

                                                           
30 Павлов И.М. Проблемы проектирования интегрированной системы 

разработки бизнес-плана инвестиционного проекта // Математические и инст-
рументальные методы экономического анализа: управление качеством: сбор-
ник науч. тр. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. Вып. 15. С. 147 – 
153. 
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задаче доказательства результативности процедур модели делового 
совершенства. Таким образом, уже на первом шаге в модель заклады-
вается процессный подход на уровне бизнес-процессов ОР. 

На втором шаге декомпозиции слои информационной модели рас-
сматриваются как родительские объекты, представляющие собой сово-
купность дочерних процедур-объектов, которые затем в свою очередь 
рассматриваются как родительские объекты на следующем шаге декомпо-
зиции и т.д. 

Процесс декомпозиции завершается тогда, когда выделяется такая 
дочерняя процедура, которую можно описать с помощью двух видов 
информационных элементов – элементов данных и элементов опера-
ций. В ходе разработки процедур модели делового совершенства сис-
темы менеджмента качества ОР определены информационные потоки 
между слоями модели (рис. 33). 

Центральная позиция слоя 9 в представленной схеме (рис. 33) от-
ражает его ключевое значение среди процедур модели делового со-
вершенства системы менеджмента качества. Анализ направлений раз-
вития процедур производится в обратном порядке, т.е. от конечной 
продукции ОР к его ресурсам. Выбор обратного направления анализа 
бизнес-процессов связан с самой сутью деятельности ОР в условиях 
рынка. Как правило, определяя объем произведенной продукции, ОР 
исходят не из доступного количества ресурсов (в большинстве случае 
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Рис. 33. Схема информационных потоков процедур модели делового со-
вершенства менеджмента качества ОР:  

1 – 9 – слои модели; 10 – слой процедур результативности; 11 – ядро  
феноменологии качества и информации; 12 – институциональная оболочка 
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оно условно не ограничено), а из потребностей рынка, поэтому не объ-
ем затрачиваемых ресурсов определяет объем производимой продук-
ции, а ее качество. 

Для включения процедур в модель делового совершенства прове-
ряется их качество на соответствие набору требований. 

Требование 1. Процедура должна быть информативной и должна 
использоваться для оценки менеджмента качества ОР входящих в оп-
ределенный кластер. Критерий результативности процедуры Ри опре-
деляем следующим образом: 

nil
n

i
i ,1,P

1
и ==∑

=
, 

где l i = 0 – если определяется i-й показатель качества СМК без помощи 
процедуры; l i = 1 – если определяется i-й показатель качества СМК с 
помощью процедуры; n – количество показателей качества СМК. 

Процедура будет информативной, если Ри > 0. 
Требование 2. Процедура должна быть адекватной модели дело-

вого совершенства СМК ОР во всей области возможных режимов мо-
дели. Под адекватностью понимается точность выбора направлений 
развития процедур, необходимых для моделирования делового совер-
шенства. 

Требование 3. Точность выбора процедур должна быть достаточ-
ной для достижения миссии, видения и кредо СМК. 

Требование 4. Модель делового совершенства СМК ОР должна 
отражать системное взаимодействие процедур (информационных 
слоев) в рамках наполнения информационной парадигмы качества, 
направленное на реализацию конечного результата деятельности 
СМК: удовлетворение потребностей акционеров, рабочих, служащих 
и общества в целом. 

Требование 5. Процедура должна быть достаточно быстродейст-
вующей; оценку пригодности процедуры можно в этом случае прово-
дить по условию: tп < tс / (nср nп), где tп – параметр, учитывающий быст-
родействие процедуры; tс – время, отведенное на самооценку резуль-
тативности СМК; nср – среднее число обращений к процедуре; nп – 
число процедур модели делового совершенства. 

Структурная схема механизма оценки результативности СМК 
предприятия приведена на рис. 34. 

Коэффициент готовности СМК (КГСМК) предприятия к нормаль-
ному состоянию функционирования (см. рис. 28) определяется по 
формуле 

( )( )
( )KFKD

KDFDK

D µ+µµµ
µ+µµ−µλλ

−
µ+λ

λ
−=+=
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о
1000СМК 1РРКГ , 



192 

 

20 

19 

18 

14 

16 

15 

13 

17 

1 

2 

7 

6 

5 

4 3 

8 

10 9 

8 11 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 34. Структурная схема механизма  
оценки результативности СМК ОР:  

1 – позиционирование рынка;  
2, 3, 4 – миссия, видение, кредо СМК;  
5 – СМК; 6 – система мониторинга;  

7 – система оценки результативности  
СМК на базе модели самооценки  

менеджмента качества ОР;  
8 – институциональный регулятор;  

9 – управляемый блок уставок;  
10 – индикатор результативности;  

11, 12 – циклы PDCA и SDCA  
(исполнительный механизм);  

13 – 20 – управляющие воздействия  
 
где P00 – вероятность нормального состояния функционирования СМК и 
системы оценки результативности; P10 – вероятность состояния отказа 
функционирования СМК и нормальное состояние системы оценки ре-
зультативности СМК; KFDK µµµλλ ,,,,о  – соответственно интенсив-

ности: отказов СМК, отказов системы оценки результативности СМК, 
восстановления системы оценки результативности СМК, восстановле-
ния СМК при работоспособной системе оценки результативности, вос-
становления СМК при отказавшей системе оценки результативности. 

СМК, реализуемые в соответствии со стратегией TQM и между-
народными стандартами качества ИСО 9000–2008, имеют высокую 
интенсивность восстановления системы оценки результативности  
(рис. 34), поскольку они обладают самоконтролем по процедурам мо-
дели делового совершенства (Европейская премия качества). 

Оценка результативности СМК произведена на примере ОАО «Но-
волипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК»), которое яв-
ляется одним из крупнейших в России и мире производителей стали и 
прокатной продукции черных металлов, система менеджмента качества 
которой сертифицирована по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2001. 

Проведенные исследования выявили, что результативность СМК 
ОАО «НЛМК» составляет 729 балла (72,9%) из максимально возмож-
ных 1000 баллов – 100% (табл. 9, рис. 35 – 37). 
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Рис. 35. Диаграмма Парето результативности СМК ОР 
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Рис. 36. Поле резервов результативности качества СМК 
 
Результаты анализа деятельности ОАО »НЛМК» в 2010 г. позво-

ляют сделать вывод, что СМК предприятия пригодна, адекватна и 
функционирует стабильно и результативно в соответствии с положе-
ниями политики ОАО »НЛМК» в области качества.  
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Полученные данные позволили идентифицировать процессы по-
вышения потребительского качества продукции посредством рейтин-
говой шкалы уровня зрелости СМК, по которой определяется оценка 
состояния дел в области менеджмента качества и выстраивается пер-
воочередной вектор преодоления выявленных проблем менеджмента 
качества (рис. 37): стремление к мировому уровню качества металло-
продукции; быть лидером в области производства высокотехнологич-
ных видов металлопродукции (автомобильный лист, лист с цинковым 
и полимерным покрытием, электротехническая сталь); гарантирование 
финансового благополучия работникам, высокого дохода акционерам 
и высокой степени социальной ответственности комбината перед об-
ществом.  

 
3.3. СТРУКТУРА МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМНЫХ  

ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

3.3.1. Индикатор стоимости нематериальных активов организации 
 

Структура индикатора стоимости нематериальных активов орга-
низации по схеме сценарного моделирования показана на рис. 38. 

Качество процессов качества жизни организации (КП) находится в 
линейной зависимости от стоимости нематериальных активов (СНА) 
 

 
 

Рис. 38. Схема сценарного моделирования стоимости 
нематериальных активов индивидуумов организации:  

C1 – стоимость нематериального актива первого индивидуума;  
Ci – стоимость нематериального актива i-го индивидуума  

организации; i = n,1 ; n – количество индивидуумов; Я – ядро схемы,  
образованное феноменологией качества и информации;  

О – институциональная оболочка СМК жизни организации 

Я 

О 

С1 

I Сi 
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организации, которыми она владеет путем переуступки прав от инди-
видуумов, организованных комплементарно в соответствующие ко-
манды качества организации: КП = ПР СНА + а, где ПР – показатель ре-
зультативности СМК продукции организации; а = const – коэффициент 
асимметрии информации. 

При этом показатель ПР определяет чувствительность организа-
ции к динамике процессов качества жизни (рис. 39), причем чем выше 
Пр, тем выше благосостояние организации. 

 

 

  а3 

а2 

а1 

СНА

КП 

а 

1 

2 

3 

 
Рис. 39. Зависимость КП от СНА:  

1, 2, 3 – организации; ПР1 = tga1; ПР2 = tga2; ПР3 = tga3 
 

Концентрация (потенциал) процессов качества жизни организа-
ции формирует линейную матрицу ее зависимости от стоимости нема-
териальных активов организации (табл. 10). 

 
9. Зависимость потенциала процессов качества жизни  

организации от стоимости нематериальных активов организации 
 

Стоимость  
нематериальных активов 

организации, млн. $ 

1 – 9 10 – 99 >100 

Концентрация  
(потенциал)  

процессов качества жизни 

Низкая Средняя Высокая 
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Усиление концентрации (потенциала) процессов качества жизни 
организации осуществляется за счет повышения робастности (устой-
чивости) жизненного цикла состояния функционирования организа-
ции, комплементарно связанного с жизненными циклами благосостоя-
ния каждого индивидуума организации, креативно соединенных в ко-
манды качества. При этом среднедушевой доход индивидуума, в усло-
виях действия монетарного канала благосостояния индивидуумов уве-
личивается на доход ДДНМА от дивидендов нематриальных активов 
индивидуума: ДДНМА / (1 + r), где r – ставка дисконтирования. 

 
3.3.2. Индикатор благосостояния индивидуума организации 

 

Постоянное движение организации и СМК качества жизни от 
хаоса к хаордическому порядку осуществляется по модели IWRAM, 
когда индивидуальные вклады I (Inputs) команд качества, основанные 
на озарении, интуиции и информации каждого члена команды с отли-
чающимися от других ценностей и структур работы всей команды W 
(Work) с учетом совместных усилий R (Resolve) по реализации взаи-
модействия векторов развития организации и интеллектуального раз-
вития команд качества, и внесения корректив A (Аlignment). При этом 
команда качества проявляет внимание к тому, чтобы оперативно вы-
явить погрешности, постоянно контролируя М (Мonitoring) все про-
цессы СМК. Также циклическая модель контроля ведет к новому 
уровню понимания проблем качества и новой информации  
I (Information), который, в свою очередь, также должен быть прорабо-
тан (W) и разрешен (R) с целью перейти к общему пониманию необхо-
димости нового действия (А), поэтому контроль (М) и управление 
продолжаются до следующего цикла постоянного обновления «обуче-
ние-новация»31. 

Команды качества ОР формируют и развивают систему менедж-
мента качества организации, периодически оценивая состояние каче-
ства продукции и ОР путем самооценки менеджмента качества по мо-
дели делового совершенства с поиском интеллектуальных резервов, 
увеличивающих интеллектуальный капитал ОР и обеспечивающих при 
этом также получение соответствующего синергетического эффекта. 

Интеллектуальный капитал (ИК) организации как правило оцени-
вается по формуле Тобина32:  

ИК = РЦОР / ЦЗРА, 

                                                           
31 Рубинштейн М.Ф., Фирстенберг А.Р. Интеллектуальная организация. 

М.: ИНФРА-М, 2003. 192 с. 
32 Stuart T.A. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. L., 

1997. P. 108. 
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где РЦОР – рыночная цена ОР на основе данных о ее капитализации; 
ЦЗРА – цена замещения реальных активов ОР (здания, сооружения, 
оборудование и запасы). Для того, чтобы признать ОР интеллектуаль-
ной, необходимо выполнение условия: ИК ≥ 7. Стоимость команды 
качества, формирующая ядро РЦОР, определяется по модели33 индиви-
дуальной стоимости члена команды качества: 

РС = УС· Р(О); Р(Т) = 1 – Р(О); АИТ = УС – РС = РС· Р(Т), 

где УС и РС – ожидаемые условная и реализуемая стоимости; Р(О) – 
вероятность того, что член команды качества останется работать в ОР 
через некоторый промежуток времени; Р(Т) – вероятность ухода члена 
команды качества из ОР или показатель текучести кадров; АИТ – аль-
тернативные издержки текучести. При этом для команды качества спра-
ведлива теорема Р. Коуза об отсутствии трансакционных издержек, по-
скольку для создания команды качества не имеет значения правовая 
система ее организации, поскольку члены команды договариваются, не 
неся никаких издержек, о приобретении, подразделении и комбинирова-
нии прав, так, чтобы в результате увеличилась ценность ОР.  

Для реализации данного методического подхода необходима 
оценка качества членов команды качества ОР. Для этого предлагается 
следующая методология34: 

1. Коэффициент исполнительности: 

к

н

М

05,0М
1

∑+
−=

n
K , 

где МН – количество мероприятий по качеству, не выполненных в ус-
тановленный срок; Мк – количество мероприятий по качеству, стоящих 
на контроле в исследуемом периоде; 0,05 – постоянный коэффициент; 

∑n – сумма дней опозданий.  

2. Эффективность использования затрат времени: 

Ф

П
1э −=K , 

где Kэ – коэффициент эффективности; П – потери времени; Ф – общий 
фонд времени.  

3. Коэффициент рациональности использования рабочего време-
ни KР: 

                                                           
33 Flamholtz E.G. Human Resource Accounting. N.-Y.: Jossey-Basess Publ., 

1985. Р. 74. 
34 При разработке методологии использованы частные методики оценки 

Ю.В. Гусарова и А.В. Кабанова. 



200 

( )∑
=

−−=
n

i
iiK

1

2
пфр ЗЗ1 , 

где n – количество видов работ по качеству; i = n,1 ; Зiф – фактический 
удельный вес i-го элемента затрат рабочего времени; Зiп – плановый 
удельный вес i-го элемента затрат рабочего времени.  

4. Общая оценка степени рациональности использования рабочего 
времени: 

рэ
* KKK = . 

5. Показатель эффективности ЭК труда члена команды качества в 
зависимости от качества реализации управленческих решений: 

∑∑
==

+−=
n

j
j

m

i
i QKlK

1
вк

1
нк 1Э , 

где Kн – количество работ с недостаточным уровнем качества; Kвк – 
количество работ с высоким уровнем качества; l i – уменьшение коэф-
фициента качества работы; 0,01 ≤ l i ≤ 0,2; Qj – увеличение коэффици-
ента качества работы; 0,01 ≤ Qj ≤ 0,2; m – число некачественных работ; 
n – число высококачественных работ.  

6. Качество труда члена команды качества оценивается по формуле: 
а) предельная оценка – оценка сверху:  

Kтруда max = K + K35 + Эк; 

б) вероятностно-статистическая оценка: 

2
к

2*2
труда Э++= KKK . 

Выбор расчетной формулы определяется уровнем развития ме-
неджмента качества ОР. 

Результаты увеличения интеллектуального капитала ∆ИК ОР 
оцениваются по процедурам36 самооценки качества труда членов ко-
манды качества ОР по следующим показателям:  

1. Образование и ученая степень – 5 баллов.  
2. Знание иностранных языков – 5 баллов.  
3. Стаж работы в команде: 2 года – 1 балл, но не более 10 баллов в 

сумме. 
4. Виды и сложность работ, проведенных за последние 3 – 5 лет – 

максимально 30 баллов.  
5. Степень самостоятельности в выполнении работ по качеству – 

10 баллов.  
                                                           

35 Гусаров Ю.В. Управление: динамика неравновесности. М.: ЗАО «Из-
дательство Экономика», 2003. С. 308. 

36 Griliches Z. Patent Statistics as Economic Indicators: А survey // Journal of 
Economic Literature. Vol. XXVIII. 1990. P. 1661 – 1707. 
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6. Отношение к труду – 10 баллов.  
7. Внедрение работ в систему менеджмента качества ОР – 10 баллов.  
8. Публикации – 9 баллов.  
9. Получение новых знаний и умений – 10 баллов.  
10. Индивидуальные особенности, влияющие на работу (комму-

никабельность, креативность и прочее) ± 5 баллов. Максимально воз-
можная сумма составляет 100 баллов, при этом каждый балл как бы 
соответствует одному проценту.  

Реализация такой методологии позволяет выявить полные затра-
ты на производство продукции заданного уровня качества с учетом 
затрат на менеджмент качества: 

ξb(ИК + ∆ИК) + а(ИК + ∆ИК), 

где ξ – объем производства продукции; а, b = const. 
Функцию b(ИК+∆ИК) необходимо считать монотонно убываю-

щей, так как с ростом интеллектуального капитала возрастает эффек-
тивность менеджмента качества ОР. Кроме того, целесообразно счи-
тать ее непрерывно дифференцируемой, что позволяет записать усло-
вие монотонного убывания функции b(ИК + ∆ИК) через отрицатель-
ность ее производной. Минимум затрат на качество достигается в не-
которой внутренней точке интервала изменения (ИК ± ∆ИК), поэтому: 
ξb (ИК ± ∆ИК) + а(ИК ± ∆ИК) = 0, из которого можно получить фор-

мулу: (ИК ± ∆ИК) = ξ . 
Выявление интеллектуальных резервов менеджмента качества ОР 

осуществляется по результатам компарирования (сравнения) результа-
тивности процедур моделей делового совершенства, сформированных 
Российской и Европейской премией качества, причем процедуры пер-
вой характеризуют оценку «сверху» результативности резервов, по-
скольку в ней в полном объеме отражена роль «человеческого факто-
ра» в развитии менеджмента качества ОР. 

При этом для того, чтобы индивидуум А как член команды каче-
ства, получил знания З чего-либо, должны быть соблюдены следую-
щие необходимые и достаточные условия: 

а) знания З – истина (условие истинности); 
б) А должен верить, что З – истина (условие веры); 
в) вера индивидуума А в истинность З должна быть доказуема 

(условие доказанности). 
Команды качества организации формируют СМК организации на 

базе комплементарного объединения линейных и нелинейных принци-
пов управления качеством организации (табл. 11).37 

                                                           
37 Шевырев А.В. Креативный менеджмент: синергетический подход – 

Белгород: Изд-во «ЛитКараван», 2007. С. 89 – 101. 
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При использовании принципов управления процессами СМК ор-
ганизации, ее качество характеризуется показателем результативности 
(Пр) СМК. При этом СМК жизни организации становится надсистемой 
СМК организации, а структура системного индикатора качества жизни 
семьи дополняется денежными доходами от использования в органи-
зации нематериальных активов (интеллектуальной собственности) ин-
дивидуума ДДНМА в качестве дивидендов, а также в СМК организации 
ДСМК = ПРДсл, где Дсд – среднедушевой доход индивидуума.  

Структура системного индикатора качества жизни индивидуума, 
работающего в командах качества организации, запишется в виде:  
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где Пио – перманентный доход индивидуума, работающего в командах 
качества организации; Дсд(t) – среднедушевой доход индивидуума;  
t – дискретное время; r – ставка дисконтирования; Ko(t) – индекс раз-
вития человеческого потенциала индивидуума; Ki(t) – коэффициенты, 
связанные с качеством жизни индивидуума.38 

Системный индикатор качества жизни организации Пио реализуется 
по расчетной формуле (модели структуры) в СМК качества жизни орга-
низации, которая строится, как правило, по шинной структуре (рис. 40). 
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Рис. 40. Структура СМК качества жизни организации:  
1 – 7 – шины адреса, информации, управления, сервиса, мониторинга,  
результативности и эффективности; 1–2–3 – надсистемы мониторинга,  

результативности и эффективности; 4 – подсистемы СМК жизни;  
5 – системный индикатор качества жизни организации  

                                                           
38 ki(t) = 7,1=i : k1(t) – коэффициент безопасности; k2(t) – коэффициент 

«комфортность – традиция»; k3(t) – коэффициент самостоятельности; k4(t) – 
коэффициент «риск – новизна»; k5(t) – коэффициент гедонизма; k6(t) – коэф-
фициент «заботы о людях и природе»; k7(t) – коэффициент самоутверждения. 
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зн
ав

ан
и
я
: 
и
с
ти

н
а 

к
ак

 г
н
о
се

о
-о
н
то

л
о
ги

ч
ес

к
ая

 к
ат

ег
о
р
и
я
 –

 
п
р
о
ц
ес

с,
 к
о
н
ст

р
у
к
ц
и
я
: 
и
ст

и
н
а 
н
е 
л
о
к
ал

и
зо

в
ан

а 
н
и
 в

 в
ы
ск

аз
ы
в
ан

и
и
, н

и
 в

 
п
о
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х
 с
п
о
со

б
н
о
ст
ях

, о
н
а 
за
к
л
ю
ч
ае

тс
я 
в
 н
аш

ем
 «
Б
ы
ти

и
-в

-М
и
р
е»

 
(о
тк

р
ы
то

ст
и
 с
ам

о
го

 б
ы
ти

я)
 М

. 
Х
ай

д
ег
ер

, 
«.

..т
о
, 
ч
то

 с
у
щ
ес

тв
у
ет

, 
н
е 
м
о
-

ж
ет

 б
ы
ть

 и
ст

и
н
н
ы
м

» 
Э

. Б
л
о
х
 

4.
 С

ти
м
у
л
 д

л
я 

ак
ти

в
ац

и
и
 м

ы
ш
л
ен

и
я 

(с
о
зн

ан
и
я)

, 
к
ак

 р
аз

-
р
ы
в
 п
о
р
я
д
к
а 

(л
о
ги

ч
ес

к
и
й
 р
аз
р
ы
в
 –

 Э
. д

е 
Б
о
н
о
, к

о
гн

и
ти

в
-

н
ы
й
 д
и
сс

о
н
а
н
с 

–
 Л

. Ф
л
ет
ч
ер

),
 р
аз
р
ы
в
-р
аз
м
ы
к
ан

и
е 

4.
 
М

о
ти

в 
д
л
я 
ак

ти
ва

ц
и
и
 м

ы
ш
л
ен

и
я 

(п
о
д
со

зн
ан

и
я
),

 к
ак

 р
аз
р
ы
в
 х

ао
са

 (
п
а-

р
ал

о
ги

ч
ес

к
и
й
 р
аз
р
ы
в
 –

 д
о
м
и
н
а
н
та

 –
 А

.А
. У

х
то

м
с
к
и
й
),

 р
аз
р
ы
в-
за
м
ы
ка
н
и
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П
р
о
д
о
лж
ен
и
е 
т
а
б
л.

 1
1  

 

О
сн

о
в
н
ы
е 
п
р
и
н
ц
и
п
ы

 л
и
н
ей

н
о
го

 у
п
р
ав

л
ен

и
я 

О
сн

о
в
н
ы
е 
п
р
и
н
ц
и
п
ы

 н
ел

и
н
ей

н
о
го

 у
п
р
ав

л
ен

и
я 

5.
 Л

о
ги

ч
ес
к
о
е 
п
р
о
ти

во
р
еч

и
е 

(п
ар

ад
о
кс

) 
в 
уп

р
ав

л
ен

ч
ес
к
о
м

 р
еш

ен
и
и
 –

 
п
р
и
зн

ак
 е
го

 н
еэ
ф
ф
ек

ти
вн

о
ст
и
. Х

ао
с 

– 
эт
о
 о
ш
и
б
ка

, к
ат
ас
тр

о
ф
а.

 Н
ал

и
-

ч
и
е 
х
ао

са
 т
р
ак

ту
ет
ся

 к
ак

 «
п
о
л
о
м
к
а»

 с
и
ст
ем

ы
, 
ее

 в
ы
х
о
д
 и

з 
п
о
д
 к
о
н
-

тр
о
л
я.

 С
и
ст
ем

а 
у
п
р
ав

л
яе

тс
я 
д
ет
ер

м
и
н
и
р
о
ва

н
н
ы
м
и
, 
а 
н
е 
ве

р
о
ят
н
ы
м
и
 

о
тн

о
ш
ен

и
ям

и
. 
С
о
ц
и
ал

ьн
ы
й
 и

д
еа
л
 –

 д
и
кт

ат
у
р
а,

 к
аз
ар

м
а.

 О
ш
и
б
ки

 в
 

п
р
о
ц
ес
се

 м
ы
ш
л
ен

и
я 
и
 у
п
р
ав

л
ен

и
я 
н
ег
ат
и
вн

ы
 и

 н
ед

о
п
у
ст
и
м
ы

 

5.
 

П
р
о
ти

в
о
р
еч

и
е 

(п
ар

ад
о
к
с)

, 
д
о
л
я
 х

ао
са

 н
ео

б
х
о
д
и
м
а 

д
л
я 

п
о
-

л
у
ч
ен

и
я 

эф
ф
ек

ти
в
н
о
го

 у
п
р
ав

л
ен

ч
ес

к
о
го

 р
еш

ен
и
я.

 Х
ао

с 
н
ео

б
-

х
о
д
и
м

 с
и
ст

ем
е,

 в
 т
о
м

 ч
и
сл

е 
и
 д

л
я
 г
ен

ер
ац

и
и
 н

о
в
о
й
 и

н
ф
о
р
м
а-

ц
и
и
. 
П
р
и
н
ц
и
п
 п

ар
ад

о
к
са

л
ьн

о
й
 к

р
еа

ти
в
н
о
ст

и
 –

 н
аи

б
о
л
ее

 э
ф

-
ф
ек

ти
в
н
ы
е 
р
еш

ен
и
я 
п
ар

ад
о
к
са

л
ьн

ы
. 
С
о
ц
и
ал

ьн
ы
й
 и

д
еа

л
 –

 с
е-

те
в
о
е 
гр

а
ж
д
а
н
с
к
о
е 
о
б
щ
ес

тв
о
. 
О
б
р
ат

н
ая

 с
в
я
зь

 в
м
ес

то
 н

еу
д
ач

и
 

(в
о
зм

о
ж
н
о
ст

ь 
о
ш
и
б
к
и
 з
ак

л
ад

ы
в
ае

тс
я
 в

 с
тр

ат
ег
и
ю

 у
п
р
ав

л
ен

и
я
).

 
О
ш
и
б
к
а 
к
ак

 н
о
в
ая

 в
о
зм

о
ж
н
о
ст

ь 
6.

  
У
п
р
ав

л
ен

и
е 

– 
эт

о
 
н
а
у
к
а 

и
 
и
ск

у
сс

тв
о
 
р
еш

ен
и
я
 
п
р
о
б
л
ем

 
(Р

. 
А
к
о
ф
ф

, 
Д

. 
Д
ер

н
ер

 и
 д
р
.)

. Р
еш

ен
и
е 
п
р
о
б
л
ем

 к
ак

 и
зб

ав
л
ен

и
е 
о
т 
н
е-

га
ти

в
н
о
го

 э
ф
ф
ек

та
 (

«р
ет

р
о
ц
ел

ь
»

).
 К

р
и
те

р
и
й
: 
о
п
ти

м
ал

ьн
о
е 

р
еш

е-
н
и
е 
п
р
о
б
л
ем

ы
. 
О
тд

ел
ен

и
е 
м
ы
ш
л
ен

и
я
 (
со

зн
ан

и
я 
су

б
ъ
ек

та
) 
о
т 
б
ы

-
ти

я
 (
п
р
ак

ти
ч
ес

к
и
х
 д
е
й
с
т
в
и
й

) 
–

 т
е
й
л
о
р
и
зм

 в
 у
п
р
ав

л
ен

и
и
. Н

ек
л
ас

-
си

ч
ес

к
и
й
 т
и
п
 р
ац

и
о
н
ал

ьн
о
ст

и
 

6.
 

 У
п
р
ав

л
ен

и
е 

– 
эт
о
 н

ау
к
а 

и
 и

ск
у
сс

тв
о
 д

о
ст

и
ж
ен

и
я
 ц

ел
ей

, 
со

о
тв

ет
ст

в
у
ю
щ
и
х
 в

о
зм

о
ж
н
ы
м

 с
о
ст

о
ян

и
ям

 (
ат

тр
ак

то
р
ам

) 
си

с-
те

м
ы

. 
Д
о
ст

и
ж
ен

и
е 
ц
ел

ей
 к
ак

 д
о
с
ти

ж
ен

и
е 
п
о
зи

ти
в
н
о
го

 э
ф
ф
ек

-
та

, 
(п
о
зи

ти
в
н
ая

 ц
ел

ь)
. 
К
р
и
те

р
и
й
: 
н
е 
ст

о
л
ьк

о
 о

п
ти

м
ал

ьн
о
е 
р
е-

ш
ен

и
е,

  
ск

о
л
ьк

о
 о

п
ти

м
ал

ьн
ая

 ц
ел

ь.
 В

к
л
ю
ч
ен

и
е 

м
ы
ш
л
ен

и
я
 в

 
б
ы
ти

е 
(у
п
р
ав

л
ен

и
е)

. П
о
ст

к
л
ас

си
ч
ес

к
и
й
 т
и
п
 р
ац

и
о
н
ал

ьн
о
ст

и
 

7.
 С

л
у
ч
ай

 к
ак

 в
о
зм

о
ж
н
о
ст

ь,
 н
еп

о
зн

ан
н
ая

 з
ак

о
н
о
м
ер

н
о
ст

ь,
 (
н
ек

о
н
ст

-
р
у
к
ти

в
н
ая

 р
о
л
ь)

: 
к
и
та

й
ск

ая
 с
тр

ат
аг
ем

а 
№

 1
2 

«у
в
ес

ти
 о

в
ц
у
 л

ег
к
о
й
 

р
у
к
о
й
» 

– 
в
о
сп

о
л
ьз
о
в
ат

ьс
я 

п
о
д
в
ер

н
у
в
ш
и
м
ся

 
сл

у
ч
ае

м
, 

п
р
о
м
ах

о
м

 
п
р
о
ти

в
н
и
к
а 

(X
. ф

о
н
 З
ен

ге
р
) 

7
. 
С
л
у
ч
а
й

 к
а
к
 н

е
о
б
х
о
д
и
м
о
с
т
ь
 (
к
о
н
ст

р
у
к
ти

в
н
ая

 р
о
л
ь)

 п
ер

ев
о
-

д
а 
н
еу

ст
о
й
ч
и
в
о
й
, 
н
ер

ав
н
о
в
ес

н
о
й
 с

и
ст

ем
ы

 в
 н

о
в
о
е 

ст
аб

и
л
ьн

о
е 

к
ач

ес
тв

о
 (
И

.С
. Д

о
б
р
о
н
р
ав

о
в
а)

. К
р
еа

ти
в
н
ы
й
 п
о
и
ск

 (
к
о
н
ст

р
у
и
р
о
-

в
ан

и
е)

 «
сл

у
ч
ая

» 
8

. И
м
п
л
и
ц
и
тн

ы
е 
Н
Э

40
 к
ак

 о
б
ъ
ек

ти
в
н
ы
й
 р
ез
у
л
ьт

ат
 р
аз
в
и
ти

я
 с
и
ст

е-
м
ы

. 
О
п
ти

м
ал

ьн
о
е 
у
п
р
ав

л
ен

ч
ес

к
о
е 
в
о
зд

ей
ст

в
и
е 
н
е 
о
б
р
аз
у
ет

 п
о
б
о
ч
-

н
ы
х
 (
в
 т
о
м

 ч
и
сл

е 
о
тд

ал
ен

н
ы
х
) 
Н
Э

 

8
. И

м
п
л
и
ц
и
тн

ы
е 
Н
Э

 к
ак

 с
у
б
ъ
ек

ти
в
н
ы
й
 р
ез
у
л
ьт

ат
 с
ам

о
о
р
га

н
и
-
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ц
и
и
 к
у
м
у
л
я
ти

в
н
ы
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о
б
о
ч
н
ы
х
 р
ез
у
л
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о
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ст
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м
о
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ф
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в
н
о
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у
п
р
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ен

ч
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к
о
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в
о
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ей
ст

в
и
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ть
 

п
р
и
ч
и
н
а 
б
у
д
у
щ
и
х
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и
м
п
л
и
ц
и
тн

ы
х
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р
о
б
л
ем
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9.

 
П
р
и
н
ц
и
п
 е

д
и
н
ст
ве

н
н
о
ст
и
 р

еш
ен

и
я 

(к
о
н
в
ер

ге
н
тн

о
е 
м
ы
ш
л
ен

и
е)
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ги
п
о
те
за

 о
 с
у
щ
ес
тв

о
ва

н
и
и
 е
д
и
н
ст
ве

н
н
о
го

 п
р
ав

и
л
ьн

о
го

 р
еш

ен
и
я.

 З
а-

д
ач

и
 к
о
н
ве

р
ге
н
тн

о
го
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и
п
а 
и
м
ею

т 
ж
ес
тк

у
ю

 с
тр

у
кт

у
р
у,

 о
тв

ет
 д

о
л
ж
ен

 
б
ы
ть
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ы
ве

д
ен

 и
з 

и
сх

о
д
н
о
й
 и

н
ф
о
р
м
ац

и
и
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«Н
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ел
и
ва

н
и
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о
тв

ет
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К
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д
ая

 п
р
о
б
л
ем
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и
м
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т 

ед
и
н
ст
ве

н
н
о
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р
еш

ен
и
е,
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о
л
и
ч
ес
тв
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вы
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-
во

в
» 
со

о
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ет
ст
в
у
ет
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о
л
и
ч
ес
тв

у
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о
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ет
о
в
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(X
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р
те
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-И
-Г

ас
се
т)
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. П

р
и
н
ц
и
п
 м

н
о
ж
ес

тв
ен

н
о
ст

и
 р
еш

ен
и
й
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д
и
в
ер

ге
н
тн

о
е 
м
ы
ш
л
е-

н
и
е)

 –
 в

 н
ер

ав
н
о
в
ес

н
ы
х
 и

 н
еу

ст
о
й
ч
и
в
ы
х
 с
и
ст

ем
ах

 к
о
н
к
р
ет

н
ы
х
 

р
еш

ен
и
й
 м

н
о
ж
ес

тв
о
. 
Ч
и
сл

о
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в
ы
зо

в
о
в
» 

о
п
ер

еж
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т 
ч
и
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о
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в
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о
в
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и
м
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б
о
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р
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и
ем
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1
0

. С
у
щ
ес

тв
у
ю
т 
ан

ал
о
ги

ч
н
ы
е 
п
р
о
б
л
ем

ы
 –

 н
ез
н
ач

и
те

л
ьн

о
е 
и
сх

о
д
-

н
о
е 
о
тл

и
ч
и
е 
н
е 
в
л
и
я
ет

 н
а 
в
ы
в
о
д
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р
ез
у
л
ьт

ат
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еш

ен
и
я
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о
 п

р
я
м
о
й
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о
ги

и
 э

ф
ф
ек
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в
н
ы
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р
и
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 а
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о
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о
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ч
к
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р
и
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о
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н
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о
б
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н
и
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л
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и
л
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н
о
 н
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н
о
в
ес
н
ы
х
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и
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ез
н
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л
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о
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и
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о
д
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о
е 
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ст
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и
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ед
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р
и
н
ц
и
п
и
ал

ьн
ы
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ен
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 и
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л
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д
у
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и
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л
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и
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м
о
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н
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ьн

ы
х
 у
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о
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 а
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о
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и
 н
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ф
ф
ек

ти
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ы
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р
и
н
ц
и
п
 

п
о
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о
б
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р
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л
ьн
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ст
и
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М

ан
д
ел
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р
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б
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к
о
н
еч

н
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аз
н
о
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о
б
р
аз
н
о
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к
о
н
еч

н
о
м
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и
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л
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ы
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и
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и
ц
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р
и
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о
л
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и
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 о
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и
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ем
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б
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те
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у
ч
ш
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н
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ч
ал

а 
в
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п
р
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п
о
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м
 и

д
еи
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в
к
л
ю
ч
ен

и
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ел

ан
и
е 

п
о
л
у
ч
и
ть

 
д
о
п
о
л
н
и
те

л
ьн

у
ю

 и
н
ф
о
р
м
ац

и
ю

 и
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о
н
я
ть
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р
о
б
л
ем
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 в
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о
л
н
о
й
 м

ер
е,

 
в
ед

ет
 к
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р
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ти
п
и
за
ц
и
и
 е
е 
в
и
д
ен

и
я
 (
Д
ж

. Ц
ез
ер

ан
и
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. П

р
и
н
ц
и
п
 о
гр

ан
и
ч
ен

н
о
й
 д
л
я 
р
еш

ен
и
я 
и
н
ф
о
р
м
ац

и
и
 –

 с
о
б
и
р
ай

те
 

в 
о
сн

о
вн

о
м

 т
у
 и
н
ф
о
р
м
ац

и
ю

, к
о
то

р
ая

 в
аж

н
а 
д
л
я 
д
о
ст
и
ж
ен

и
я 
ц
ел

и
, 

а 
н
е 

вы
яс

н
ен

и
я,

 в
 ч

ем
 п

р
о
б
л
ем

а.
 У

яс
н
и
те

 с
в
о
и
 к

о
н
еч

н
ы
е 

ц
ел

и
 

п
ер

ед
 с
б
о
р
о
м

 и
н
ф
о
р
м
ац

и
и
. Ч

то
 б
ы

 В
ы

 с
та
л
и
 д
ел

ат
ь 
с 
и
н
ф
о
р
м
ац

и
-

ей
, 

ес
л
и
 
б
ы

 
вл

ад
ел

и
 
ею

 
в 

п
о
л
н
о
м

 
о
б
ъ
ем

е?
 И

щ
и
те

 
ко

н
ц
еп

т-
и
н
ф
о
р
м
ац

и
ю

 
и
 
эк

о
н
о
м
и
ю

 
м
ы
ш
л
ен

и
я:

 
н
аи

б
о
л
ее

 
эк

о
н
о
м
и
ч
н
о
е,

 
аб

ст
р
ак

тн
о
е 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

ф
ак

то
в 

(Э
. 
М

ах
, 
А
ве

н
ар

и
ус

).
 Т

р
ет
ья

 
п
ар

ад
и
гм

а:
 о
тк

аз
 (
х
о
тя

 б
ы

 ч
ас
ти

ч
н
ы
й
) 
о
т 
п
о
ст
р
о
ен

и
я 
о
б
щ
и
х
 т
ео

-
р
и
й
, 
а 

со
ср

ед
о
то

ч
ен

и
е 

н
а 

ч
ас
ти

ч
н
о
м

 о
б
ъ
яс

н
ен

и
и
 д

и
н
ам

и
ки

, 
н
а-

п
р
и
м
ер

, п
си

х
о
ан

ал
и
з 

3.
 Ф

р
ей

д
а 
ка

к 
м
ет
о
д
и
ка

, а
 н
е 
те
о
р
и
я.

 «
О
тк

аз
 

о
т 
п
о
л
н
о
ты

 ф
и
зи

ч
ес
ко

й
 к
ар

ти
н
ы

 м
и
р
а 
н
е 
яв

л
яе

тс
я 
п
р
и
н
ц
и
п
и
ал

ь-
н
ы
м

» 
А

. Э
й
н
ш
те
й
н
. И

д
еи

 –
 н
е 
во

п
р
о
сы

. В
ам

 н
е 
н
у
ж
н
о
 м

н
о
го

 и
н
-

ф
о
р
м
ац

и
и
 д

л
я 

то
го

, 
ч
то

б
ы

 в
ы

 н
ач

ал
и
 п

р
ед

л
аг
ат
ь 

и
д
еи

. 
Л
у
ч
ш
е 

п
ус

ть
 и

д
еи

 м
н
о
ж
ат
ся

, 
о
тс
ек

ая
сь

, 
и
з-
за

 н
ед

о
ст
ат
ка

 и
н
ф
о
р
м
ац

и
и
, 

ч
ем

 с
д
ер

ж
и
ва

ю
тс
я 
и
зб
ы
то

ч
н
о
ст
ью

 и
н
ф
о
р
м
ац

и
и
 

12
. П

р
ям

о
е 
ф
и
зи

ч
ес

к
о
е 

(в
ещ

ес
тв

ен
н
о
-п

о
л
ев

о
е)

 в
о
зд

ей
ст

в
и
е 
эф

ф
ек

-
ти

в
н
ее

 и
н
ф
о
р
м
ац

и
о
н
н
о
го

. С
тр

ем
л
ен

и
е 
р
аз
р
еш

и
ть

 в
се

 п
р
о
ти

в
о
р
еч

и
я 

п
р
ям

ы
м

 ф
и
зи

ч
ес

к
и
м

 в
о
зд

ей
ст

в
и
ем

, 
«п

р
и
н
ц
и
п
о
м

 л
о
м
а»

. 
И
н
ф
о
р
м
а-

ц
и
о
н
н
о
е 

в
о
зд

ей
ст

в
и
е 

в
 о

сн
о
в
н
о
м

 в
 ф

о
р
м
е 

к
о
м
ан

д
 –

 и
н
ф
о
р
м
ат

и
в
-

н
о
ст

ь 
и
 о

гр
ан

и
ч
ен

н
о
ст

ь,
 к

о
н
тр

о
л
ь 

за
 в

ы
п
о
л
н
ен

и
ем

 н
е 

о
б
яз
ат

ел
ен

 
(«
б
ал

л
и
ст

и
ч
ес

к
о
е 
р
еш

ен
и
е»

, 
«м

ет
о
д
и
зм

» 
и
 т

.д
. Д

. Д
ер

н
ер

).
 п
р
и
н
ц
и
п
 

о
р
га
н
и
за
ц
и
и
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
я)

 и
н
ф
о
р
м
ац

и
и
 

(«
св

ер
тк

а»
):

 э
к
о
н
о
м
н
о
е 

л
о
ги

ч
н
о
е 
п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 
и
н
ф
о
р
м
ац

и
и
 

12
. К

о
св

ен
н
о
е 
и
н
ф
о
р
м
ац

и
о
н
н
о
е 
во

зд
ей

ст
ви

е 
эф

ф
ек

ти
вн

ее
 п
р
ям

о
-

го
 ф

и
зи

ч
ес
к
о
го

 (
п
р
и
н
ц
и
п
 Ш

ан
б
и
н
 У

б
и
н
).

 П
о
 м

ер
е 

п
ер

ех
о
д
а 

к
 

б
о
л
ее

 в
ы
со

ки
м

 у
р
о
вн

ям
 и

ер
ар

х
и
и
 ф

и
зи

ч
ес
к
о
е 

вз
аи

м
о
д
ей

ст
ви

е 
см

ен
яе

тс
я 
и
н
ф
о
р
м
ац

и
о
н
н
ы
м

 и
 с
о
п
р
о
во

ж
д
ае
тс
я 
во

зн
и
к
н
о
в
ен

и
ем

 и
 

эв
о
л
ю
ц
и
ей

 к
о
д
а,

 я
зы

ка
, т

ех
н
о
л
о
ги

й
 к
о
м
м
у
н
и
ка

ц
и
й
. Н

еэ
ко

н
о
м
н
о
е 

и
зб
ы
то

ч
н
о
е 

и
н
ту

и
ти

вн
о
е 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

и
н
ф
о
р
м
ац

и
и
 

(«
вз
р
ы
в
 

во
вн

у
тр

ь»
, (

«б
ар

о
к
ко

 к
р
еа
ти

вн
о
ст
и
» 

– 
Е

. К
н
яз
ев

а)
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П
р
о
д
о
лж
ен
и
е 
т
а
б
л.

 1
1  

 

О
сн

о
в
н
ы
е 
п
р
и
н
ц
и
п
ы

 л
и
н
ей

н
о
го

 у
п
р
ав

л
ен

и
я 

О
сн

о
в
н
ы
е 
п
р
и
н
ц
и
п
ы

 н
ел

и
н
ей

н
о
го

 у
п
р
ав

л
ен

и
я 

14
. С

о
зн

ат
ел

ьн
о
е 
эл

и
м
и
н
и
р
о
в
ан

и
е 
р
аз
н
о
о
б
р
аз
и
я,

 м
еш

аю
щ
ег
о
 у
ст

о
й
-

ч
и
в
о
ст

и
 
си

ст
ем

ы
: 

м
ен

ьш
е 

р
аз
н
о
о
б
р
аз
и
я
, 

б
о
л
ьш

е 
у
ст

о
й
ч
и
в
о
ст

и
. 

М
ак

си
м
и
за
ц
и
я 
и
н
ф
о
р
м
и
и
, 
о
п
ти

м
и
за
ц
и
я
 д

и
сс

и
п
ац

и
и
, 
м
и
н
и
м
и
за
ц
и
я 

р
аз
н
о
о
б
р
аз
и
я 

14
. 
Э
л
и
м
и
н
и
р
о
в
ан

и
е 

о
д
н
о
о
б
р
аз
и
я,

 с
к
о
в
ы
в
аю

щ
ег
о
 р

аз
в
и
ти

е,
 а

 
н
е 
о
б
ес

п
еч

и
в
аю

щ
ег
о
 у

ст
о
й
ч
и
в
о
ст

ь 
си

ст
ем

ы
: 
б
о
л
ьш

е 
р
аз
н
о
о
б
-

р
аз
и
я
, 
м
ен

ьш
е 

у
ст

о
й
ч
и
в
о
ст

и
. 
М

ак
си

м
и
за
ц
и
я 

эн
тр

о
п
и
и
, 
м
и
н
и
-

м
и
за
ц
и
я 
д
и
сс

и
п
ац

и
и
, с

о
х
р
ан

ен
и
е 
д
о
ст

ат
о
ч
н
о
го

 м
н
о
го

о
б
р
аз
и
я 

1
5

. П
о
д
д
ер

ж
а
н
и
е 
п
о
р
я
д
к
а 
в
 с
и
ст

ем
е 
тр

еб
у
ет

 в
н
еш

н
и
х
 в
о
зд

е
й
с
т-

в
и
й

 (
в
н
еш

н
и
й

 п
о
р
я
д
о
к
) 
и
 и
зо

л
яц

и
и
 (
за
к
р
ы
ты

е 
си

ст
ем

ы
).

 Д
л
я 
п
о
д
-

д
ер

ж
ан

и
я 
п
о
р
яд

к
а 
н
у
ж
н
ы

 з
ат

р
ат

ы
 с
р
ед

ст
в
 и

 э
н
ер

ги
и
. 
Ж

и
зн

ь 
–

 э
то

 
б
о
р
ьб

а 
за

 п
о
р
я
д
о
к
 и

 с
и
м
м
ет
р
и
ю

 (
С

. 
Б
и
р
).

 Л
о
ги

ч
н
о
ст

ь 
–

 э
то

 с
та

-
б
и
л
ьн

о
ст

ь,
 
р
ав

н
о
в
ес

н
о
ст

ь,
 
и
ер

ар
х
и
ч
н
о
ст

ь.
 

«Ж
ел

ез
н
ы
й
 
за
н
ав

ес
»,

 
си

ст
ем

а 
се

к
р
ет

н
о
ст

и
, з

ап
р
ет

 н
а 
в
ы
ез
д
 з
а 
гр

ан
и
ц
у
 –

 п
р
и
м
ер

ы
 и
зо

л
я-

ц
и
и
. 
П
р
и
р
о
д
у
 н

у
ж
н
о
 о
х
р
ан

ят
ь 
о
т 
ч
ел

о
в
ек

а.
 Э

к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и
й
 и
д
еа

л
 –

 
за
п
о
в
ед

н
и
к
. 

Т
о
та

л
и
та

р
н
о
е 

о
б
щ
ес

тв
о
. 

И
зо

л
я
ц
и
я
, 

к
о
н
к
у
р
ен

ц
и
я
 

–
 

о
сн

о
в
а 

п
о
р
яд

к
а.

 
«В

о
й
н
а 

в
се

х
 п

р
о
ти

в
 в

се
х
» 

(Г
о
б
б
с 

«Л
ев

и
аф

ан
»)

. 
О
тс

у
тс

тв
и
е 
ф
у
зн

о
ст

и
 б
и
зн

ес
-п

р
о
ц
ес

со
в
 –

 «
за
к
р
ы
ты

е 
си

ст
ем

ы
» 

15
. 
П
о
д
д
ер

ж
а
н
и
е 

п
о
р
я
д
к
а
 з
а
 с

ч
ет

 с
а
м
о
о
р
га

н
и
за

ц
и
и

, 
с
а
м
о
-

р
а
зв

и
т
и
я
. 
И
зо

л
я
ц
и
я
 о
ст

ан
ав

л
и
в
ае

т 
р
аз
в
и
ти

е 
и
 р
аз
р
у
ш
ае

т 
си

с-
те

м
у
 (

о
тк

р
ы
ты

е 
си

ст
ем

ы
).

 И
зо

л
яц

и
я 

си
ст

ем
ы

 п
р
и
в
о
д
и
т 

к
 е

е 
д
ег
р
ад

ац
и
и
 –

 у
м
ен

ьш
ен

и
ю

 р
аз
н
о
о
б
р
аз

и
я
 и

 д
ез
о
р
га

н
и
за
ц
и
и
 –

 
у
в
ел

и
ч
ен

и
ю

 в
н
у
тр

ен
н
ей

 э
н
тр

о
п
и
и
. 
З
д
о
р
о
в
о
е 

го
су

д
ар

ст
в
о
 о

т-
к
р
ы
то

 п
о
то

к
ам

 т
о
в
ар

о
в
, 
к
ап

и
та

л
о
в
, 
и
н
ф
о
р
м
ац

и
и
. 
И
зо

л
яц

и
я 

в
 

н
ау

к
е 
в
ед

ет
 к

 з
ас

то
ю

. 
С
ет

ев
о
е 
о
б
щ
ес

тв
о
. 
П
ар

тн
ер

ст
в
о
 (
ал

ья
н
-

сы
, 
х
о
тя

 б
ы

 ч
ас

ти
ч
н
ы
е 
и
 в

р
ем

ен
н
ы
е 

–
 Л

. 
Э
сс

ек
с,

 М
. 
К
ас

ей
).

 
«О

д
и
н
 з
а 
в
се

х
 и

 в
се

 з
а 
о
д
н
о
го

» 
(Д

ю
м
а)

. П
р
и
н
ц
и
п
 п
а
н
ет

р
а
ц
и
и
 –

 
у
ч
ет

 ф
у
зн

о
ст

и
 (

fu
zz

y)
 п
р
о
ц
ес

со
в
 д
и
ф
ф
у
зи

и
, т

р
ан

сф
у
зи

и
, э

ф
ф
у
-

зи
и
, 
в
и
р
у
сн

о
ст

и
 и

 и
н
тр

у
зи

в
н
о
ст

и
. 
Т
ен

д
ен

ц
и
я 

за
м
ен

ы
 к

о
н
ц
ен

-
тр

ац
и
и
 д
и
ф
ф
у
зи

ей
 (Э

. Т
о
ф
ф
л
ер

) 
1

6
. О

ц
ен

к
а
 п
о
л
у
ч
ен

н
ы
х
 в
а
р
и
а
н
т
о
в
 р
е
ш
е
н
и
я
 о
с
у
щ
ес

тв
л
я
е
тс

я
 

п
у
т
е
м

 п
о
и
с
к
а
 д
о
в
о
д
о
в
 «
за

»
 н
а
й
д
е
н
н
о
е
 р
еш

е
н
и
е 

16
. П

р
и
н
ц
и
п
 к
р
и
ти

ч
ес
к
о
й
 р
ац

и
о
н
ал

ьн
о
ст
и
 –

 п
р
и
 о
ц
ен

к
е 
п
о
л
у
ч
ен

-
н
ы
х
 
ва

р
и
ан

то
в 

п
о
л
ьз
у
й
те
сь

 
м
ет
о
д
о
м

 
«о

б
р
ащ

ен
и
я»

 
(г
ен

ер
ац

и
и
 

ан
ти

р
еш

ен
и
й
).

 
О
д
и
н
 
п
р
и
н
ц
и
п
и
ал

ьн
ы
й
 

«м
и
н
у
с»

 
п
ер

ев
еш

и
ва

ет
 

ты
ся

ч
у 

п
р
и
н
ц
и
п
и
ал

ьн
ы
х
 «

п
л
ю
со

в
» 

– 
н
е 
и
щ
и
те

 п
о
д
тв

ер
ж
д
ен

и
я,

 
и
щ
и
те

 о
п
р
о
ве

р
ж
ен

и
е!

 (
К

. 
П
о
п
п
ер

, 
И

. 
Л
ак

аш
с)

. 
С
р
. 
М

. 
П
о
л
ян

и
 –

 
ф
и
д
у
ц
и
ар

н
о
ст
ь 
зн

ан
и
я 

17
. П

р
и
н
ц
и
п
 «
л
у
ч
ев

о
й
» 
к
о
н
ц
ен

тр
ац

и
и
 р
ез
у
л
ьт

ат
а.

 В
о
зм

о
ж
ен

 р
ез
у
л
ь-

та
т 
б
ез

 п
о
те

р
ь 

17
. П

ри
н
ц
и
п
 «
д
и
аг
он

ал
ьн

ой
» 
ко

ор
д
и
н
ац

и
и
 («

д
и
аг
он

ал
ьн

ос
ть

» 
ко

-
н
еч

н
ог
о 
п
ол

ез
н
ог
о 
р
ез
ул

ьт
ат
а 
ви

рт
уа
ль

н
ой

 к
ор

п
ор

ац
и
и
 «
ко

м
п
ен

са
-

то
р
н
ы
й
 м
ен

ед
ж
м
ен

т»
 Л

. Н
и
ку

ли
н
) 
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18
. В

н
у
тр

ен
н
яя

 э
ф
ф
ек

ти
в
н
о
ст

ь 
к
ак

 д
и
ск

о
н
ти

р
о
в
ан

н
о
е 
о
тн

о
ш
ен

и
е 

р
ез
у
л
ьт

ат
а 
к
 з
ат

р
ат

ам
, и

гн
о
р
и
р
о
в
ан

и
е 
п
о
те
р
ь 
и
 у
п
у
щ
ен

н
о
й
 в
ы
го

д
ы

 
18

. К
р
ос
с-
эф

ф
ек
ти

вн
ос
ть

 к
ак

 д
и
ск
он

ти
р
ов

ан
н
ое

 о
тн

ош
ен

и
е 
ре
зу
ль

-
та
та

 к
 с
ум

м
е 
за
тр
ат

 и
 у
п
ущ

ен
н
ой

 в
ы
го
д
ы

. П
р
и
 п
ои

ск
е 
р
еш

ен
и
я 
п
р
о-

б
л
ем

 
ор

и
ен

ти
р
уй

те
сь

 
н
а 

б
уд

ущ
ее

 
(С

-ц
ел

и
),

 
и
щ
и
те

 
ка
к 

м
ож

н
о
 

б
ол

ьш
е 

«и
д
еа
л
ьн

ы
х
» 

р
еш

ен
и
й
 

(И
Р
), 

со
от
ве
тс
тв
ую

щ
и
х 

С
-ц
ел
ям

. 
П
од

ум
ай

те
, к

ак
 н
ай

ти
 о
п
ти

м
ал
ьн

ы
е 
п
ут
и
 д
ос
ти

ж
ен

и
я 
ц
ел
и
, к

ог
д
а 
В
ы

 
н
ач

и
н
ае
те

 в
се

 с
 «
н
ул

я»
. К

ак
 м

ож
н
о 
б
ы
ло

 б
ы

 у
си

ли
ть

 В
аш

е 
р
еш

ен
и
е 

ч
ер

ез
 н

ек
от

ор
ое

 в
р
ем

я?
 П

о 
м
ер

е 
р
еа
ли

за
ц
и
и
 н

ы
н
еш

н
и
х 

р
еш

ен
и
й
 

п
ол

ьз
уй

те
сь

 б
уд

ущ
и
м
и
 р
еш

ен
и
ям

и
 д
ля

 н
ам

еч
ен

н
ы
х
 С

-ц
ел

ей
. 
М
ак

-
си

м
ал

ьн
о 
п
р
и
б
ли

ж
ай

те
 с
ег
од

н
яш

н
ее

 р
еш

ен
и
е 
к 
и
д
еа
лу

. П
ом

н
и
те

 о
 

п
ра
ви

ле
: 

0,
8G

LO
B

+0
,2

LO
C

! У
ст
уп

и
те

 в
 т

ак
ти

ч
ес
ко

м
 (
ло

ка
ль

н
ом

) 
р
ез
ул

ьт
ат
е,

 в
ы
и
гр
ав

 в
 с
тр

ат
ег
и
ч
ес
ко

м
 (
п
р
и
н
ц
и
п
 (
н
аи

м
ен

ьш
ег
о 
д
ей

-
ст
ви

я»
 М

. П
ла

н
ка

) 
19

. 
О
п
ти

м
ал

ьн
о
ст

ь 
к
ак

 м
ак

си
м
ал

ьн
ая

 э
ф
ф
ек

ти
в
н
о
ст

ь 
п
р
и
 о

п
р
ед

е-
л
ен

н
ы
х
 (
в
н
у
тр

ен
н
и
х
 и

 в
н
еш

н
и
х
) 
у
сл

о
в
и
ях

, 
в
 «

р
у
сл

ах
» 

н
а 

о
п
р
ед

е-
л
ен

н
о
м

 о
тр

ез
к
е 
в
р
ем

ен
и
 (
го

р
и
зо

н
те

) 

19
. 

П
р
и
н
ц
и
п
 
м
ак

си
м
ал

ьн
о
й
 
эф

ф
ек

ти
в
н
о
ст

и
-д
и
в
ер

ге
н
тн

о
ст

и
 

(m
a

x 
Э
Д

 –
 Р

. 
О
ст

ер
р
ай

х
 –

 м
н
о
го

 р
аз
л
и
ч
н
ы
х
 в

о
зм

о
ж
н
о
ст

ей
 с

 
в
ы
со

к
о
й
 в
ер

о
ят

н
о
ст

ью
 у
сп

ех
а)

 в
 «
д
ж
о
к
ер

ах
» 

20
. 
Э
ф
ф
ек

ти
в
н
о
ст

ь 
п
о
л
н
о
го

 «
к
о
н
еч

н
о
го

» 
л
и
н
ей

н
о
го

 «
б
ал

л
и
ст

и
ч
е-

ск
о
го

» 
р
еш

ен
и
я.

 Л
и
н
ей

н
о
е 
р
еш

ен
и
е 
к
ак

 «
ст

р
ел

а»
 п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ьн

о
-

ст
и
 д
ей

ст
в
и
й
 

20
. 
П
р
и
н
ц
и
п
 п

о
ст

о
я
н
н
ы
х
 и

 с
в
о
ев

р
ем

ен
н
ы
х
 у

со
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
а-

н
и
й
 (
то

ч
еч

н
ы
х
 р
ез
о
н
ан

сн
ы
х
 в
о
зд

ей
ст

в
и
й
) 

–
 п
о
в
ы
ш
ен

и
е 
ж
и
зн

е-
сп

о
с
о
б
н
о
с
ти

 р
еш

ен
и
й
 –

 з
ап

л
ан

и
р
у
й
те

 «
то

ч
к
у
 в
о
зв
р
ат

а»
 к

 п
р
о
-

б
л
ем

е.
 
Ф
о
р
м
и
р
у
я 

се
го

д
н
яш

н
ее

 
р
еш

ен
и
е,

 
о
р
и
ен

ти
р
у
й
те

сь
 
н
а 

сл
ед

у
ю
щ
и
е 

ш
аг
и
. 
В
н
о
си

те
 к

о
р
р
ек

ти
р
о
в
к
и
 д

о
 т

о
го

, 
к
ак

 п
р
о
-

и
зо

й
д
ет

 с
б
о
й
. Н

ел
и
н
ей

н
о
е 

(ц
и
к
л
и
ч
ес

к
о
е 
р
еш

ен
и
е)

 
2

1
. П

р
и
н
ц
и
п
 с
у
п
ер

п
о
зи

ц
и
и
 у

п
р
а
в
л
е
н
и
я
. 
Р
ез
у
л
ьт

ат
 л
и
н
ей

н
о
 (
п
р
я-

м
о
 п
р
оп

ор
ц
и
он

ал
ен

) 
за
тр

ач
ен

н
ы
м

 у
си

л
и
я
м

. Б
о
л
ьш

е 
в
р
ач

ей
 –

 б
о
л
ьш

е 
зд

о
р
о
в
ы
х
. 
Б
о
л
ьш

е 
м
и
л
и
ц
и
и
 –

 б
о
л
ьш

е 
п
о
р
я
д
к
а.

 С
в
о
й
ст

в
а 
си

ст
ем

ы
 

яв
л
яю

тс
я 
су

м
м
о
й
 с
в
о
й
ст

в
 е
е 
ч
ас

те
й
. 
Б
о
л
ьш

е 
п
л
ан

о
в
о
ст

и
 –

 б
о
л
ьш

е 
о
р
га

н
и
зо

в
ан

н
о
ст

и
 

2
1

. П
р
и
н
ц
и
п
 н

ел
и
н
ей

н
о
ст

и
 у
п
р
ав

л
ен

и
я.

 В
 п

р
о
ц
ес

се
 с
ам

о
о
р
га

-
н
и
за
ц
и
и
 у

 р
еш

ен
и
я 

п
о
яв

л
я
ю
тс

я 
н
о
в
ы
е 

св
о
й
ст

в
а,

 к
о
то

р
ы
е 

н
е 

св
о
д
ят

ся
 к

 п
р
о
ст

о
й
 с
у
м
м
е 
св

о
й
ст

в
 р
еш

ен
и
й
 э
то

й
 с
и
ст

ем
ы

. 
Т
и
-

п
о
л
о
ги

ч
ес

к
и
 
п
р
ав

и
л
ьн

о
 
о
р
га
н
и
зо

в
ан

н
о
е 

м
ал

о
е 

в
о
зд

ей
ст

в
и
е 

(р
ез
о
н
ан

сн
о
е 

в
о
зд

ей
ст

в
и
е)

 м
о
ж
ет

 б
ы
ть

 г
о
р
аз
д
о
 б

о
л
ее

 э
ф
ф
ек

-
ти

в
н
о
, 
ч
ем

 с
и
л
ьн

о
е 
в
о
зд

ей
ст

в
и
е,

 п
р
и
м
ен

ен
н
о
е 
н
е 
в
 т
о
 в
р
ем

я 
и
 

н
е 
в
 т
о
м

 м
ес

те
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П
р
о
д
о
лж
ен
и
е 
т
а
б
л.

 1
1  

 

О
сн

о
в
н
ы
е 
п
р
и
н
ц
и
п
ы

 л
и
н
ей

н
о
го

 у
п
р
ав

л
ен

и
я 

О
сн

о
в
н
ы
е 
п
р
и
н
ц
и
п
ы

 н
ел

и
н
ей

н
о
го

 у
п
р
ав

л
ен

и
я 

22
. 
М

о
ти

в
ац

и
о
н
н
ая

 о
гр

ан
и
ч
ен

н
о
ст

ь,
 и

н
ф
о
р
м
ат

и
в
н
о
ст

ь.
 О

р
и
ен

та
-

ц
и
я
 н

а 
о
б
щ
и
е 
ц
ен

н
о
ст

и
, 
л
и
н
ей

н
о
е 
ст

и
м
у
л
и
р
о
в
ан

и
е.

 В
н
еш

н
и
й
 с
ти

-
м
у
л
, 
сд

ер
ж
и
ва

ю
щ
ая

 с
и
л
а 

(п
о
н
я
ти

е 
д
и
н
ам

и
ч
ес

к
о
й
 м

о
д
ел

и
, 
ан

ал
и
з 

си
л
) 

 

22
. 
З
аи

н
те
р
ес
о
ва

н
н
о
ст
ь,

 
п
о
б
у
ж
д
ен

и
е 

(Л
. 

Э
сс
ек

с,
 
М

. 
К
ас
ей

).
 

П
р
и
н
ц
и
п
 
за
и
н
те
р
ес
о
ва

н
н
о
ст
и
 

(ч
ел

о
в
еч

ес
к
о
го

 
ф
ак

то
р
а)

. 
Д
ай

те
 

ка
ж
д
о
м
у
, к

то
 в
о
в
л
еч

ен
 в

 п
р
о
ц
ес
с 
п
р
и
н
ят
и
я 
р
еш

ен
и
й
 и

 к
о
го

 з
ат
р
а-

ги
ва

ю
т 
р
еш

ен
и
я 

(к
то

 з
аи

н
те
р
ес
о
ва

н
 в

 п
ер

ем
ен

ах
),

 в
о
зм

о
ж
н
о
ст
ь 

вн
ес
ти

 с
во

й
 в
кл

ад
 в

 р
аз
р
аб

о
тк

у 
и
 р

еа
л
и
за
ц
и
ю

 р
еш

ен
и
й
. 
Н
е 
п
ы

-
та
й
те
сь

 п
р
ео

д
о
л
ев

ат
ь»

 с
о
п
р
о
ти

вл
ен

и
я,

 в
ы
зо
ви

те
 и

н
те
р
ес

 к
 п

о
л
у
-

ч
ен

и
ю

 
р
ез
у
л
ьт
ат
а.

 
У
й
д
и
те

 
о
т 

и
н
ф
о
р
м
ат
и
вн

о
ст
и
, 
п
ер

ей
д
и
те

 
к
 

у
б
еж

д
ен

и
ю

, 
во

в
л
еч

ен
и
ю

. 
«Ф

о
р
м
а 
сл

ед
у
ет

 з
а 
л
ю
д
ьм

и
» 

(г
л
ав

н
ы
й
 

п
р
и
н
ц
и
п
 р

еи
н
ж
и
н
и
р
и
н
га

 б
и
зн

ес
-п
р
о
ц
ес
со

в 
– 
М

. 
Р
о
б
со

н
, 
Ф

. 
У
л
-

л
ах

).
 Ч

ел
о
ве

к 
ка

к 
со

зд
ат
ел

ь 
и
н
ф
о
р
м
ац

и
и
. 
Н
ев

о
сп

о
л
н
и
м
о
ст
ь 
и
н
-

те
л
л
ек

ту
ал

ьн
ы
х
 п
о
те
р
ь.

 Д
и
ф
ф
ер

ен
ц
и
ал

ьн
ы
й
 п
о
д
х
о
д
, н

ел
и
н
ей

н
о
е 

ст
и
м
у
л
и
р
о
ва

н
и
е,

 п
р
и
 о

д
н
о
вр

ем
ен

н
о
м

 р
ас
ш
и
р
ен

и
и
 с
и
ст
ем

ы
 ц

ен
-

н
о
ст
ей

. 
П
ар

ал
л
ел

ьн
ы
й
 «

Т
ян

и
та
л
ка

й
» 

– 
о
д
н
о
вр

ем
ен

н
о
ст
ь,

 п
ар

ал
-

л
ел

ьн
о
ст
ь 

во
зд

ей
ст
ви

я.
 В

н
у
тр

ен
н
и
е 

п
р
о
ти

во
р
еч

и
я 

(в
н
у
тр

ен
н
и
й
 

м
о
ти

ва
ц
и
о
н
н
ы
й
 к
о
н
ф
л
и
кт

),
 с
ам

о
о
р
га
н
и
за
ц
и
я 

23
. 
В

 о
сн

о
в
е 
у
п
р
ав

л
ен

и
я 
си

ст
ем

ам
и
 л
еж

и
т 
и
зу

ч
ен

и
е 
о
б
р
ат

н
ы
х
 с
в
я-

зе
й
 и

 ц
ел

ен
ап

р
ав

л
ен

н
о
е 
п
о
в
ед

ен
и
е,

 у
п
р
ав

л
ен

и
е 

«и
зв
н
е»

 (
Ф

. 
Т
ей

л
о
р
, 

А
. Ф

ай
о
л
ь,

 Г
. Э

м
ер

со
н
) 

–
 с
уб

ъ
ек

т-
о
б
ъ
ек

тн
ы
е 
о
тн

о
ш
ен

и
я 

(к
и
б
ер

н
ет
и
-

к
а)

 

23
. 

В
 о
сн

о
в
е 
у
п
р
ав

л
ен

и
я
 л
еж

и
т 
п
о
зн

ан
и
е 
м
ех

ан
и
зм

о
в
 э
в
о
л
ю

-
ц
и
и
, 

са
м
о
о
р
га
н
и
за
ц
и
и
 
и
 
са

м
о
р
аз
в
и
ти

я
 
си

ст
ем

, 
у
п
р
ав

л
ен

и
е 

«и
зн

у
тр

и
» 

(П
. 
Д
р
у
к
ер

, 
Ф

. 
Я
н
се

н
 и

 д
р
.)

 –
 с
у
б
ъ
ек

т-
су

б
ъ
ек

тн
ы
е 

о
тн

о
ш
ен

и
я 
к
и
б
ер

н
ет

и
к
а 

–
 2

) 
24

. 
Д
е
т
а
л
и

 в
а
ж
н
е
е
 ц

е
л
о
с
т
н
о
с
т
и

 –
 и
д
е
а
л
 п

о
л
н
о
т
ы

 с
и
с
т
е
м
ы

 
24

. 
Ц
е
л
о
с
т
н
о
с
т
ь
 з
а
 с

ч
е
т
 д

е
т
а
л
е
й

 –
 и

д
е
а
л
 с

и
с
т
е
м
н
о
й

 ц
е
л
о
-

с
т
н
о
с
т
и

 
2.

 О
н
т
о
ло
ги
ч
е
с
к
и
е
 п
р
и
н
ц
и
п
ы

: 
1

. 
О
б
ъ
е
к
т
и
в
и
р
у
е
м
о
с
т
ь
 
б
ы
т
и
я
. 

К
о
н
к
р
ет
н
ы
й
 
и
н
ф
о
р
м
ац

и
о
н
н
ы
й
 

к
ар

к
ас

 п
р
о
б
л
ем

ы
, 
а 

н
е 

ее
 п

ер
еж

и
в
ан

и
е,

 о
ж
и
в
л
яю

щ
ее

 п
р
о
б
л
ем

у
 

сн
ар

у
ж
и
 в

ас
, 
а 

н
е 

в
н
у
тр

и
. 
М

ат
ер

и
ал

ьн
о
ст

ь,
 с

та
ц
и
о
н
ар

н
о
ст

ь 
(с
о
-

ст
о
я
н
и
е 

–
 а
тр

и
б
у
ти

в
н
о
ст

ь)
. 
Б
ы
ти

е 
–

 о
п
р
ед

ел
ен

и
е 
со

зн
ан

и
я.

 П
о
в
е-

д
ен

и
е 

и
 о

к
р
у
ж
ен

и
е 

о
п
р
ед

ел
яю

т 
у
б
еж

д
ен

и
я,

 ф
о
р
м
и
р
у
ю
т 

си
ст

ем
у
 

ц
ен

н
о
ст

ей
 

1. 
 Н

ео
б
ъ
ек

ти
в
и
р
у
ем

о
ст

ь 
б
ы
ти

я 
(п
р
о
б
л
ем

а 
н
аб

л
ю
д
ат

ел
я,

 м
ы
ш

-
л
ен

и
е 

б
ы
ти

я 
– 

п
о
эт
и
ч
ес
к
о
е 

м
ы
ш
л
ен

и
е,

 
м
ет
аф

ор
ы

). 
Х
ор

ош
и
й
 

м
ен

ед
ж
ер

 н
е 

за
н
и
м
ае
тс
я 

уп
р
ав

л
ен

и
ем

 (
вк

л
ю
ч
ен

и
е 

в 
си

ту
ац

и
ю

)  
Р
. Ф

ар
со

н
. 
С
уб

ъ
ек
т 

&
 с
р
ед

а.
 В

и
р
ту

ал
ьн

о
ст
ь,

 д
и
н
ам

и
ч
н
о
ст
ь 

(п
р
о
-

ц
ес
с 

–
 р
ел

яц
и
о
н
н
о
ст
ь)

. 
И
д
ен

ти
ф
и
ка

ц
и
я,

 у
б
еж

д
ен

и
я 

о
п
р
ед

ел
яю

т 
п
о
в
ед

ен
и
е.

 С
и
ст
ем

а 
о
п
р
ед

ел
ен

н
ы
х
 ц
ен

н
о
ст
ей

 (
б
о
л
ьш

е 
п
о
р
о
го
во

го
 

зн
ач

ен
и
я)

 ц
ен

н
о
ст
ей

 ф
ор

м
ул

и
р
уе

т 
п
ов

ед
ен

и
е 
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2
. Х

а
о
с
 п

ер
в
и
ч
е
н

, 
п
о
р
я
д
о
к
 в
то

р
и
ч
ен

. П
о
р
я
д
о
к
, к

ак
 ц
ел

ь,
 п
р
и
в
н
о
-

си
тс

я
 и
зв
н
е.

 Х
ао

с 
в
о
зн

и
к
ае

т 
са

м
 п
о
 с
еб

е.
 Х

ао
с 
в
н
еш

н
ег
о
 м

и
р
а 
п
р
о
-

ти
в
о
ст

о
и
т 

п
о
р
яд

к
у
 
си

ст
ем

ы
, 
ст

р
ем

яс
ь 

ег
о
 
н
ар

у
ш
и
ть

. 
Э
н
тр

о
п
и
я
 

в
о
зр

ас
та

ет
 (
С

. Б
и
р
) 

2.
 П

о
р
я
д
о
к
 п

ер
в
и
ч
ен

 х
а
о
с 
в
то

р
и
ч
ен

. 
В
се
м
у 
в 
м
и
р
е 
и
зн

ач
ал

ьн
о
 

п
р
и
су

щ
е 
у
п
о
р
яд

о
ч
ен

и
е.

 Э
во

л
ю
ц
и
я 
п
о
д
ч
и
н
ен

а 
ве

д
у
щ
и
м

 п
ар

ам
ет

-
р
ам

 п
о
р
яд

ка
. П

о
р
яд

о
к
 –

 р
аз
н
о
о
б
р
аз
и
е,

 о
р
га
н
и
зо
ва

н
н
о
е 
в 
ст
р
ук

ту
-

р
у.

 У
м
ен

ьш
ен

и
е 
эн

тр
о
п
и
и
 

3
. 
С
тр

у
к
т
у
р
а
 и

с
с
л
ед

у
е
м
о
й

 с
и
с
т
е
м
ы

 з
а
д
а
е
т
с
я
 и

зв
н
е
 к

а
к
 ц

е
л
ь
, 

л
ю
б
ы
е 
ц
е
л
и
 в

 с
и
с
те

м
е 
д
о
с
т
и
ж
и
м
ы

. 
В
о
зм

о
ж
н
ы
е 
со

ст
о
ян

и
я 
си

ст
е-

м
ы

 н
е 
за
в
и
ся

т 
о
т 
ее

 в
н
у
тр

ен
н
ей

 с
тр

у
к
ту

р
ы

. П
о
р
яд

о
к
 м

о
ж
ет

 в
о
зн

и
к
-

н
у
ть

 т
о
л
ьк

о
 и

з 
п
о
р
яд

к
а,

 п
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

–
 р
еш

а
ю
щ
и
й
 э
та

п
. 
Н
ет

 н
и
-

ч
ег
о
 н
ев

о
зм

о
ж
н
о
го

. Д
о
ст

и
ж
ен

и
е 
л
ю
б
о
й
 ч
ет

к
о
 о
п
р
ед

ел
ен

н
о
й
 ц
ел

и
 –

 
в
о
п
р
о
с 

у
си

л
и
й
 и

 в
р
ем

ен
и
. 
Д
о
ст

и
ж
ен

и
е 
л
о
к
ал

ьн
о
й
 к

л
ю
ч
ев

о
й
 ц

ел
и
 

в
аж

н
о
 с
ам

о
 п
о
 с
еб

е.
 П

л
ан

 –
 за

к
о
н
. П

л
ан

о
в
ая

 э
к
о
н
о
м
и
ка

 э
ф
ф
ек

ти
вн

ее
 

ст
и
х
и
й
н
о
й
, р

ы
н
о
ч
н
о
й
 

3.
 В

оз
м
ож

н
ы
е 
со

ст
оя

н
и
я 
си

ст
ем

ы
 (
ц
ел

и
) 
об

ус
л
ов

л
ен

ы
 е
е 
вн

ут
р
ен

-
н
ей

 с
тр

ук
ту

р
ой

. 
Д
ос

ти
ж
и
м
ы

 н
е 
ка

ки
е 
уг
о
д
н
о 
со

ст
оя

н
и
я,

 а
 т
о
л
ьк

о
 

оп
р
ед

ел
яе
м
ы
е 
св

ой
ст
ва
м
и
 с
ам

ой
 с
и
ст
ем

ы
, с

тр
ук

ту
р
ой

 е
е 
ор

га
н
и
за

-
ц
и
и
 (
У

. М
ат
ур

ан
а,

 Ф
. В

ар
ел

а)
. П

р
о
ч
и
е 
р
еш

ен
и
я 
б
уд

ут
 л
и
б
о 
н
ед

ос
-

ти
ж
и
м
ы

, 
ли

б
о 

н
еу

ст
о
й
ч
и
вы

. 
С
и
ст
ем

а 
м
о
ж
ет

 м
ен

ят
ь 

св
о
и
 ц

ел
и
, 

п
ер

ех
о
д
и
ть

 в
 т

оч
ке

 б
и
ф
ур

ка
ц
и
и
 и

з 
об

ла
ст
и
 п

р
и
тя
ж
ен

и
я 

од
н
о
го

 
ат
тр

ак
то

р
а 
в 
об

ла
ст
ь 
п
р
и
тя
ж
ен

и
я 
д
р
уг
о
го

. 
Д
ос

ти
ж
ен

и
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МЕТОДОЛОГИЯ «ШЕСТЬ СИГМ» В СИСТЕМЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССОВ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 
«Шесть Сигм» (Шесть σ) – современный подход к совершенство-

ванию качества работы компании, являющийся последовательным 
развитием Комплексного управления качеством (TQM – от англ. Total 
Quality Management). 

Система «Шесть σ» была разработана компанией Motorola, и полу-
чила широкое распространение во всем мире. Такие крупнейшие миро-
вые компании как General Electric, Sony, Honda, Texas Instruments, ис-
пользуют «Шесть σ» для непрерывного улучшения своей работы [1, 2]. 

Проанализируем, какие особенности системы «Шесть σ» позво-
лили компаниям, ее внедрившим, получить такие ощутимые результа-
ты и почему «Шесть σ» побеждают там, где проиграл TQM. На наш 
взгляд, таких особенностей можно выделить три. 

Четкие цели и критерии успеха, как для внедрения самой системы 
«Шесть σ», так и для каждого проекта в отдельности.  

Использование методики «Шесть σ» в качестве измерительного 
инструмента означает наличие не более 3,4 дефекта на миллион воз-
можностей в любом процессе, продукции или услуге. 

Число 3,4 достигается при предположении, что допустимые тех-
ническими условиями ограничения находятся в пределах шести стан-
дартных отклонений от заданного значения, при этом среднее значе-
ние показателя может сдвигаться в пределах 1,5 стандартного откло-
нения до того, как нужно будет предпринимать усилия по дополни-
тельному управлению процессом. Этот результат получается в итоге 
интегрирования с одной стороны под кривой нормального распределе-
ния за пределами 4,5 стандартных отклонений, что и дает площадь 
около 3,4 на 1 000 000. 

Гораздо более важным, чем чисто техническое определение кон-
цепции «Шесть σ», является понимание ее как упорядоченный количе-
ственный подход по улучшению механизма оценки производственной 
деятельности, процесса оказания услуг или финансовых процессов. 
Этот подход позволяет управлять в целом процессом отбора нужных 
процессов, основываясь на их способности улучшить показатели дея-
тельности, а также определять и обучать тех сотрудников, от которых 
зависят результаты бизнес-деятельности. 
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Данный подход является статистической концепцией измерения 
процесса в параметрах числа дефектов. Греческая буква «сигма» (σ) в 
статистике означает параметр измерения, который также называют 
среднеквадратическим (стандартным) отклонением. Когда эта буква 
используется в бизнесе, она указывает число дефектов (брака) на вы-
ходе процесса и помогает понять, насколько данный процесс отлича-
ется от совершенного. Достижение уровня «Шесть σ» означает, что в 
ходе анализируемого процесса появляется только 3,4 дефекта на мил-
лион возможных; другими словами, работа осуществляется почти 
безупречно. Для сравнения, уровень 3 сигма равен 93,3% или 66807 
дефектов на миллион. [2] 

Методологию «Шесть σ» можно определить как комплексный 
подход к совершенствованию предприятий, нацеленный на поиск и 
устранение причин ошибок и дефектов в производственных процессах 
путем сосредоточения внимания на выходных параметрах этих про-
цессов, которые имеют значение для потребителей. Применительно к 
совершенствованию управления предприятием эта методология наце-
лена на выбор надлежащих критериев оценки производственных про-
цессов, определение проектов их совершенствования, правильный 
подбор их исполнителей, на успешную реализацию выбранных проек-
тов с использованием существующей системы управления предпри-
ятием, обеспечение устойчивости достигнутых результатов. Иначе 
говоря, если возможно измерить число дефектов в процессе, то можно 
и определить способы, позволяющие их устранить, а значит, выйти на 
уровень качества с практически нулевым браком [5, с. 255]. 

В основу идеологии «Шесть σ» заложены интересы потребителей 
продукции и услуг, полагая, что всякая организация обязана знать, 
какие составляющие качества ее продукции имеют значение для обес-
печения удовлетворенности потребителей, окупаемости средств, вло-
женных в нее инвесторами. Это в полной мере соответствует концеп-
ции «клиент-ориентированного» подхода к ведению бизнеса, приме-
няемого все большим количеством организаций и предприятий. 

Для реализации идей и задач необходимо развертывание про-
граммы перестройки корпоративной культуры, нацеленное на непре-
рывное совершенствование организации. Руководители организаций 
должны донести до подчиненных четкое понимание того, что такое 
совершенствование является неотъемлемой составной частью их по-
вседневных обязанностей, обеспечить надлежащую подготовку и обу-
чение специалистов всех уровней, развернуть соревнование между 
ними за повышение качества. Однако качество не является конечной 
целью всех усилий при работе по системе «Шесть σ». Это результат 
промежуточный. Главный критерий успеха – снижение потерь в виде 
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брака и возможных рисков для репутации производителя товаров или 
услуг [4]. 

Таким образом, «цену вопроса» можно выразить через прибыль, 
которую недополучают компании, предпочитающие смотреть на де-
фекты сквозь пальцы. 

В ходе внедрения данного подхода были найдены нетривиальные 
способы мотивации персонала: по аналогии с карате квалификация и во-
влеченность сотрудника в корпоративные проекты «Шесть σ» отражены в 
цветах виртуальных поясов: черных, зеленых, иногда желтых [7, с. 43]. 

На самом деле в рамках концепции «Шесть σ» создается опреде-
ленная инфраструктура, через которую в первую очередь и происходит 
внедрение данного подхода в культуру организации. [3] Перечень лиц, 
кого можно назвать агентами «Шесть σ» выглядит следующим обра-
зом: спонсоры, чемпионы по развертыванию, чемпионы по проектам, 
мастера черного пояса, черные пояса, зеленые пояса. Для многих орга-
низаций и национальных культур терминология методологии «Шесть 
σ» остается чуждой и вызывает неприятие, поэтому встречаются не-
сколько иные наименования агентов, что не меняет их оригинальных 
функций [5, с. 251]. 

В роли «спонсора» выступают руководители, обеспечивающие 
стратегическое согласование запускаемых шестисигмовых проектов и 
следящие за тем, чтобы они были нацелены на решение ключевых 
проблем совершенствования организации. Обычно «спонсором» вы-
ступает генеральный директор компании. 

«Чемпионом по развертыванию» принято называть сотрудника, 
отвечающего за обеспечение работ по внедрению методологии «Шесть 
σ». Он составляет графики обучения и подготовки персонала, отбирает 
кандидатов на роли «черных поясов», распространяет информацию о 
ходе проекта и его результатах. 

«Чемпионом по проектам» выступают специалисты, ответствен-
ные за определенные производственные процессы, которые должны 
обеспечивать деловую ориентацию шестисигмовых проектов, пору-
чаемых «черным поясам». Их главной обязанностью является выявле-
ние, отбор и постановка задач для проектов, а также реализацию реко-
мендаций. Стоит отметить, что чемпионами обычно называют всех 
неформальных лидеров, какие применяют методы «Шесть σ» в своей 
повседневной деятельности, и делятся этими идеями при любой удоб-
ной возможности [3]. 

«Мастера черного пояса» выступают в качестве внутренних кон-
сультантов для «Черных поясов», и помогают им преодолевать слож-
ные моменты в процессе выполнения проектов. Они также несут от-
ветственность за проведение оценок состояния организации на осно-
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вании опросов потребителей и с использованием сбалансированных 
контрольных листков, а также за обучение «Черных поясов». «Масте-
ра» обладают наивысшими техническими и организационными уме-
ниями. Мастера черного пояса должны не только знать все, что знают 
черные пояса, но они должны понимать, на чем основаны те или иные 
статистические методы, а также должны быть способны корректно 
применять эти методы в нестандартных ситуациях. Обычно мастера 
черного пояса сами обучают статистическим методам черные и зеле-
ные пояса. 

Специалисты, удостоенные звания «Черный пояс», являются 
главной движущей силой практического применения методологии 
«Шесть σ». Они руководят командами, проводят анализ, являются на-
ставниками для исполнителей проектов и «Зеленых поясов», обучая их 
методам и средствам, применяемым в методологии «Шесть σ». «Чер-
ные пояса» проходят обучение и тренинг по специальной программе, и 
посвящают работе над проектами «Шесть σ» от 50 до 100% своего 
времени [7, с. 44]. 

«Зеленые пояса» овладевают основными методами и средствами, 
применение которых ускоряет выполнение проектов. Они основатель-
но изучают основные методы обеспечения качества и математической 
статистики, графические способы представления процессов, произво-
дят анализ отказов, сбор данных и составление отчетов [5]. 

Таким образом, вышеперечисленные агенты «Шесть сигм» пред-
ставляют собой инфраструктуру, которая обеспечивает деятельность 
по совершенствованию требуемых ресурсов, что является одной из 
отличительных особенностей и преимуществ подхода «Шесть сигм». 
Отсутствие данной инфраструктуры привело к провалу 80% всех про-
ектов внедрения TQM [1]. 

Сторонники методологии «Шесть сигм» убеждены в том, что с ее 
помощью можно увлечь идеями менеджмента качества всех сотрудни-
ков организации. Одним из условий успешного выполнения шести-
сигмовых проектов должна быть удовлетворенность сотрудников вы-
полнением так называемых стратегических работ, под которыми по-
нимают любые действия, не только представляющие ценность для ор-
ганизации и ее потребителей, но также приносящие личное удовлетво-
рение исполнителям [5, с. 257]. 

Процесс «Шесть сигм» в действительности становится культурой 
в себе, мотивируя людей на совместную работу для достижения более 
высоких уровней эффективности и производительности. «Шесть сигм» 
развивают в работниках чувство товарищества и новый уровень дове-
рия, гордости и профессионализма. При правильном применении пре-
имущества «Шесть σ» отражаются в мотивации работников, морали 



215 

гордости, продвижении, карьеры, а также значительном улучшении 
производительности и прибыльности [3]. 

Применение данного подхода помогает компаниям и их подраз-
делениям быстрее оборачивать капитал, сокращать капитальные затра-
ты и высвобождать или делать ненужными новые мощности. Они мо-
гут давать лучшие результаты расходования средств на исследования и 
разработку, ускорять разработку продукции и улучшать удовлетворе-
ние клиента [3]. 

Использование «Шесть σ» быстро и эффективно повышает уро-
вень качества, потому что организации полностью используют пре-
имущества того, что предлагает технология, и потому, что они настаи-
вают на инвестициях в интеллектуальный капитал, наибольшие нема-
териальные активы. Результаты проявляются в продукции и услугах, 
которые становятся быстрее, менее дорогими и лучшего качества. 

Сторонники методологии «Шесть сигм» убеждены в том, что с ее 
помощью можно увлечь идеями менеджмента качества всех сотрудни-
ков организации. Одним из условий успешного выполнения шести-
сигмовых проектов должна быть удовлетворенность сотрудников вы-
полнением так называемых стратегических работ, под которыми по-
нимают любые действия, не только представляющие ценность для ор-
ганизации и ее потребителей, но также приносящие личное удовлетво-
рение исполнителям [5, с. 257]. 

Процесс «Шесть сигм» в действительности становится культурой 
в себе, мотивируя людей на совместную работу для достижения более 
высоких уровней эффективности и производительности. «Шесть сигм» 
развивают в работниках чувство товарищества и новый уровень дове-
рия, гордости и профессионализма. При правильном применении пре-
имущества «Шесть σ» отражаются в мотивации работников, морали 
гордости, продвижении, карьеры, а также значительном улучшении 
производительности и прибыльности [3]. 

Применение данного подхода помогает компаниям и их подраз-
делениям быстрее оборачивать капитал, сокращать капитальные затра-
ты и высвобождать или делать ненужными новые мощности. Они мо-
гут давать лучшие результаты расходования средств на исследования и 
разработку, ускорять разработку продукции и улучшать удовлетворе-
ние клиента [3]. 

Использование «Шесть σ» быстро и эффективно повышает уро-
вень качества, потому что организации полностью используют пре-
имущества того, что предлагает технология, и потому, что они настаи-
вают на инвестициях в интеллектуальный капитал, наибольшие нема-
териальные активы. Результаты проявляются в продукции и услугах, 
которые становятся быстрее, менее дорогими и лучшего качества. 
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Х у а н  Э н ь  
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЕРВОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 
Под резервами проектирования процессов улучшения системы 

менеджмента качества промышленного предприятия следует понимать 
приспособленность ее к проверке, обеспечивающей заданную досто-
верность информации при минимальных затратах труда, времени и 
средств на ее проведение [1]. 

Данное утверждение обусловлено тем, что качество изделий, ус-
луг или других выходящих потоков предприятия определяется тем, 
насколько удовлетворены запросы потребителя, который их использу-
ет, и зависит от эффективности и результативности процессов, обеспе-
чивающих производство этой продукции и его поддержку [2]. 

Улучшение качества достигается за счет улучшения проектирова-
ния технологических процессов. Каждый вид деятельности или эле-
мент работы системы менеджмента качества (СМК) промышленного 
предприятия (ПП) состоит из одного или нескольких процессов. 

Формирование резервов проектирования СМК ПП уменьшает или 
исключает уже возникшую проблему. Превентивные и корректирую-
щие действия исключают причины возникновения проблемы или 
уменьшают их значимость, а следовательно, исключают или умень-
шают вероятность их возникновения в будущем. Таким образом, пре-
вентивные и корректирующие действия улучшают технологический 
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процесс на предприятии и являются критическими для улучшения ка-
чества [3]. 

Проектирование и мониторинг СМК и качества продукции ПП 
необходим для понимания вариабельности (изменчивости) и, тем са-
мым, для решения проблем, а также улучшения результативности и 
эффективности деятельности предприятия. В соответствии с требова-
ниями ИСО 9000:2008 объектами анализа должны быть: продукция 
(для демонстрации ее соответствия); процессы (для обеспечения га-
рантии соответствия СМК); собственно СМК (для ее непрерывного 
улучшения).  

Формирование резервов проектирования СМК ПП включает сле-
дующие организационно-экономические элементы [3]. 

1. Ответственность и руководство в вопросах создания внешних 
условий для непрерывного улучшения качества возлагается на самый 
высокий уровень управленческой администрации. Администраторы 
осуществляют руководство и выполнение обязательств, необходимые 
для создания внешних условий для улучшения качества, за счет собст-
венных действий, постоянного наличия и использования ресурсов [4]. 

2. Ценности, отношение и поведение. В число наиболее важных 
для улучшения качества ценностей, отношений и поведенческих норм 
входят: фокусирование внимания на удовлетворение запросов потре-
бителя как внутреннего, так и внешнего; включение всей системы по-
ставок от поставщика к потребителю в систему улучшения качества; 
демонстрация выполнения своих обязательств, руководящей позиции 
и преданности делу со стороны администрации; подчеркивание того, 
что улучшение качества составляет часть работы каждого сотрудника 
как при коллективной, так и при индивидуальной работе; адресное 
распределение проблем, связанных с улучшением технологического 
процесса; непрерывное улучшение всех технологических процессов; 
установление открытой информационной связи с доступом к данным; 
поощрение коллективной работы и уважение к индивидуальности; 
принятие решений на основе анализа данных [4]. 

3. Цели улучшения качества. Цели улучшения качества должны 
быть установлены для всех подразделений предприятия. Они должны 
быть тесно связаны с общими деловыми целями и обеспечивать направ-
ленность на наиболее полное удовлетворение запросов потребителя, а 
также на повышение эффективности и результативности технологиче-
ского процесса. Цели улучшения качества должны быть определены так, 
чтобы процесс поддавался измерению. Они должны быть доступными 
для понимания, перспективными и значимыми для дела [4]. 

4. Взаимосвязь и коллективная работа. Открытая связь и коллек-
тивная работа снимают организационные и личные барьеры, влияющие 
на эффективность, результативность и постоянное улучшение процес-
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сов. Открытая связь и коллективная работа должны распространяться на 
всю систему поставки, включая поставщиков и потребителей [4]. 

5. Признание заслуг. Признание заслуг поощряет действия, соот-
ветствующие необходимым для улучшения качества ценностям, отно-
шениям и поведенческим нормам. Достигающее своей цели признание 
заслуг подчеркивает совершенствование и рост отдельных сотрудни-
ков и учитывает факторы, влияющие на их работу (т.е. возможности 
организации, внешние условия). Кроме того, признание заслуг подчер-
кивает характеристики коллективной работы и коллективное призна-
ние, а также поощряет частую и неформальную обратную связь [4]. 

6. Обучение и подготовка. Продолжающееся обучение имеет 
большое значение для каждого сотрудника. Программы обучения и 
подготовки важны для создания и сохранения внешних условий, необ-
ходимых для улучшения качества. Все сотрудники предприятия, 
включая администрацию самого высокого уровня, должны быть обу-
чены и подготовлены в соответствии с практикой и методикой систе-
мы качества применительно к соответствующим методам улучшения 
качества. Это включает использование средств и способов улучшения 
качества. Все программы обучения и подготовки должны быть про-
анализированы на соответствие с принципами и методиками системы 
качества [4]. 

7. Потери из-за качества. Возможности уменьшить потери, свя-
занные с качеством, определяют направленность усилий по улучше-
нию качества. Потери из-за качества должны быть соотнесены с вызы-
вающими их процессами. Важно хотя бы оценить те потери из-за каче-
ства, которые плохо поддаются измерению, например, утрату доверия 
потребителя и недостаточное использование человеческого потенциа-
ла. Предприятия должны снижать потери из-за качества за счет ис-
пользования каждой возможности улучшить качество [4]. 

8. Вовлечение всего предприятия. На предприятии с достаточно 
хорошей мотивацией и управлением улучшением качества некоторое 
количество проектов или видов деятельности по улучшению качества 
различной степени сложности будет непрерывно предприниматься и 
осуществляться всеми сотрудниками и на всех уровнях предприятия. 
Проекты и деятельность такого рода станут частью нормальной рабо-
ты каждого сотрудника и будут варьироваться от таких, которые тре-
буют наличия межфункциональных или управленческих коллективов, 
до таких, которые будут выбраны и осуществлены отдельными со-
трудниками или коллективами [4]. 

9. Инициирование проектов или видов деятельности по улучшению 
качества. Проект или вид деятельности должны быть отнесены к како-
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му-то лицу или коллективу, включая его лидера. Необходимо составить 
программу и адекватно распределить ресурсы. Должны быть преду-
смотрены положения о периодическом проведении анализа объема, про-
граммы, распределения ресурсов и наблюдаемого прогресса [4]. 

10. Исследование возможных причин. Целью этого этапа является 
возрастающее понимание природы улучшаемого процесса путем сбо-
ра, оценки и анализа данных. Сбор данных всегда должен проводиться 
в соответствии с тщательно разработанным планом. Важно исследо-
вать возможные причины с наибольшей объективностью, без предвзя-
тых суждений о возможных причинах превентивных или корректи-
рующих действий, тогда решения будут основаны на фактах [4]. 

11. Установление причинно-следственных связей. Важно выявить 
различия между совпадением и причинно-следственной связью. Связь, 
которая обнаруживает высокую степень соответствия с данными, нуж-
дается в проверке и подтверждении на основе новых данных, собран-
ных по тщательно разработанному плану [4]. 

12. Осуществление превентивных и корректирующих действий. 
После установления причинно-следственных связей должны быть раз-
работаны и оценены альтернативные предложения о превентивных и 
корректирующих действиях в отношении выявленных причин. Пре-
имущества и недостатки каждого предложения должны быть провере-
ны сотрудниками предприятия, которые будут вовлечены в осуществ-
ление этих действий. Успех осуществления зависит от сотрудничества 
всех участников [4]. 

13. Подтверждение улучшения. Подтверждающие данные должны 
быть собраны на той же основе, что и данные для исследования и уста-
новления причинно-следственных связей. Необходимо также провести 
исследования желательных и нежелательных побочных явлений, кото-
рые могли произойти [4]. 

14. Закрепление достигнутого успеха. Обычно это включает в се-
бя изменение технических условий и/или рабочих или административ-
ных процедур и методик, необходимого обучения и подготовки, а так-
же гарантию того, что эти изменения становятся составляющей частью 
содержания деятельности каждого сотрудника, которого это касается. 
Улучшенный процесс после этого нуждается в контроле на новом 
уровне функционирования [4]. 

15. Продолжение улучшения. Рекомендуется установить приори-
теты и временные пределы для каждого проекта или вида деятельно-
сти по улучшению качества. Временные пределы не должны ограни-
чивать эффективные виды деятельности по улучшению качества [4]. 
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А . А .  П о п о в  
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 
Системные исследования качества продукции и качества состояния 

функционирования предприятий выявили феноменологическую сущ-
ность модели делового совершенства по идентификации процессов про-
ектирования системы менеджмента качества (СМК) промышленного 
предприятия (ПП). Применительно к процессам проектирования СМК 
методика идентификации содержит следующие основные этапы [1]:  

а) 90 оценочных процедур процессов проектирования менедж-
мента качества по руководству, политике и стратегии, управлению 
людьми, ресурсами, собственно процессами, удовлетворение заказчи-
ков, удовлетворенность персонала, влияние на общество и результаты 
бизнеса;  

б) представление относительной важности процессов ПП с целью 
выбора «стартовой» точки для их идентификации при помощи диа-
граммы Парето – особой формы вертикального столбикового графика, 
которая позволяет выявить первоочередные проблемы и выбрать по-
рядок их решения; 

в) построение причинно-следственной диаграммы (диаграммы 
Исикавы) для анализа менеджмента качества ПП. Построение диа-
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граммы Исикавы осуществляется разложением главных факторов, оп-
ределяющих итоговый результат анализируемого резерва, на более 
простые факторы;  

г) оценка результативности 
90

Оп
1

1∑
==

m

iP , где Оп1 – m оценочных 

процедур с количественной мерой «1». 
Анализ результативности процессов проектирования СМК продук-

ции был проведен на примере ОАО «Тамбовполимермаш» (г. Тамбов). 
Оценка СМК ПП происходила по девяти критериям, каждый из 

которых имеет собственный «вес»: 1) Руководство – 10 усл. ед.; 2) По-
литика и стратегия – 8 усл. ед.; 3) Управление людьми – 9 усл. ед.;  
4) Ресурсы – 9 усл. ед.; 5) Процессы – 14 усл. ед.; 6) Удовлетворение 
заказчиков – 20 усл. ед.; 7) Удовлетворенность персонала – 9 усл. ед.; 
8) Влияние на общество – 6 усл. ед.; 9) Результаты бизнеса – 15 усл. ед. 
Каждый критерий анализируется по десяти индивидуальным показате-
лям, которые могут принимать значения в баллах от 0 до 1. Для под-
счета итогового результата по каждому критерию складывают баллы 
показателей каждого из них и умножают на его удельный вес. Оценка 
качества функционирования ПП в целом осуществляется путем сум-
мирования результатов девяти критериев [2]. 

На рисунке 1 представлено поле результативности процессов про-
ектирования применительно к продукции ОАО «Тамбовполимермаш». 
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Рис. 1. Поле результативности процессов проектирования  
качества продукции ОАО «Тамбовполимермаш» 
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Проведенные исследования выявили, что качество функциониро-
вания ОАО «Тамбовполимермаш» составляет 670 баллов из макси-
мально возможных 1000 баллов. Другими словами, уровень процессов 
проектирования менеджмента качества предприятия составляет 67%, 
из необходимых для потребителей 100%, а результативность процесс-
ных технологий составляет 0,3. 

Проведенные исследования позволили идентифицировать резер-
вы повышения качества продукции ПП. В табл. 1 определяется оценка 
состояния дел предприятия в области менеджмента качества и вы-
страивается первоочередной вектор преодоления выявленных проблем 
менеджмента качества. 

Основные положения разработанного механизма формирования и 
развития процессов проектирования качества продукции ПП позволя-
ют подробно и всесторонне анализировать деятельность ПП и опреде-
лять степень ее соответствия модели, установленной премией в облас-
ти качества. Это позволяет осуществить выбор тех резервов делового 
совершенства качества продукции ПП, которые реализуют его мис-
сию, видение и кредо [3]. 

 
1. Шкала результативности процессов проектирования СМК ПП 

 

Бальная 
оценка 

Состояние процессов  
проектирования СМК ПП 

Зрелость СМК 

0…250 Неудовлетворительное  0 

251…500 Низкое  0,5 
501…750 Среднее  0,75 
751…100 Высокое  1 
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М . В .  К о л м ы к о в а  
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ МИССИИ  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 
Миссия системы менеджмента качества (СМК) промышленного 

предприятия (ПП) – это краткое выражение основной цели существова-
ния системы менеджмента качества предприятия, четко сформулиро-
ванная причина ее существования. Миссия в области качества – общие 
намерения и направления деятельности организации в области качества. 
Миссия СМК – основные направления системы менеджмента для руко-
водства и управления организацией применительно к качеству [1]. 

Как показывает опыт, реализация направлений повышения СМК 
ПП осуществляется посредством построения миссии и может прово-
диться, во-первых, на уровне ПП в целом и, во-вторых, на уровне от-
дельного структурного подразделения. Инициатором работ в области 
качества обычно является высшее руководство ПП, однако важно най-
ти поддержку на разных уровнях управления. 

В настоящее время ситуация с развитием миссии СМК в ПП Рос-
сии характеризуется следующими аспектами [2]: 

1. Отсутствует единая концепция, принципы и методология по-
строения и совершенствования систем качества ПП. 

2. Не определены критерии эффективности функционирования 
систем качества ПП, при этом оценка существования и эффективности 
таких систем требуется при проведении аттестации и государственной 
оценке соответствия; 

3. Современный менеджмент качества в соответствии с моделью 
стандартов ISO серии 9000 и в соответствии с принципами TQM стро-
ится на основе процессно-ориентированного подхода, который пред-
полагает выявление, описание и исследование основных рабочих про-
цессов СМК ПП. Однако при относительной упорядоченности рабочих 
процессов в ПП отсутствует четкая классификация и описание, кото-
рое соответствовало бы современным требованиям их организации и 
управления. 

4. Несмотря на то, что стандарты ИСО серии 9000 имеют универ-
сальный характер, их применение в качестве методической основы для 
построения миссии ПП требует адаптации.  

В основе миссии любой СМК ПП лежит так называемый «цикл 
Шухарта-Деминга» – система управления этапами жизненного цикла 
продукции (услуги), позволяющая непрерывно улучшать качество 
производимой продукции (оказываемых услуг) на каждом витке ее 



224 

развития. Исследуя процессы производства и их возможное поведение, 
Уолтер Шухарт, родоначальник статистического управления качест-
вом, пришел к выводу, что на качество продукции и услуг влияют в 
равной или не в равной степени абсолютно все процессы, все струк-
турные подразделения организации (а не только непосредственное 
производство). Поэтому он предложил метод улучшения качества, 
применимый во всех структурах и на всех уровнях жизнедеятельности 
организации. Этот метод был назван «Метод улучшения Шухарта». 
Эдварде Деминг в своих исследованиях активно применял, а также 
пропагандировал этот метод, и сегодня во всем мире его называют 
«Цикл Деминга» PDCA. Цикл обычно представляется графически в 
виде круга, разделенного на четыре квадранта. Сверху по часовой 
стрелке каждый квадрант символизирует одно из четырех последова-
тельных действий: планирование (работы, направленной на очередную 
попытку улучшения процесса или его части), реализация (намеченного 
плана), проверка или изучение (того, что получилось) и, наконец, из-
менение сложившейся практики, если фокус удался, или переход на 
следующий аналогичный цикл в противном случае [3].  

В каждую миссию СМК ПП входит ряд обязательных состав-
ляющих. Любая СМК соответствует принципам менеджмента качества 
(или принципам TQM) и включает в себя ряд этапов [4]: 

а) установление потребностей и ожиданий потребителей и дру-
гих заинтересованных сторон; 

б) разработка политики и целей организации (вуза) в области ка-
чества; 

в) установление процессов и ответственности, необходимых для 
реализации Политики и достижения целей в области качества; 

г) определение необходимых ресурсов для реализации Политики 
и достижения целей в области качества; 

д) разработка методов для измерения результативности и эффек-
тивности каждого процесса; 

е) применение данных этих измерений для определения резуль-
тативности и эффективности СМК; 

ж) определение мер для выявления, предупреждения несоответ-
ствий и устранения их причин; 

з) разработка и применение процесса для постоянного улучше-
ния системы менеджмента качества. 

Миссия СМК, реализуемая в соответствии со стратегией TQM и 
международными стандартами качества ИСО 9000–2008, имеют высо-
кую интенсивность восстановления системы оценки результативности, 
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поскольку они обладают самоконтролем по процедурам модели дело-
вого совершенства (Европейская премия качества). 

Оценка результативности миссии СМК произведена на примере 
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК»), 
которое является одним из крупнейших в России и мире производите-
лей стали и прокатной продукции черных металлов, система менедж-
мента качества которой сертифицирована по стандарту ГОСТ Р ИСО 
9001–2001. 

Проведенные исследования выявили, что результативность СМК 
ОАО «НЛМК» составляет 729 балла (72,9%) из максимально возмож-
ных 1000 баллов – 100% (табл. 1, рис. 1). 

Результаты анализа миссии ОАО «НЛМК» позволяют сделать 
вывод, что СМК предприятия пригодна, адекватна и функционирует 
стабильно и результативно в соответствии с положениями политики 
ОАО «НЛМК» в области качества (табл. 2) [4].  

Полученные данные позволили идентифицировать процессы по-
вышения потребительского качества продукции посредством рейтин-
говой шкалы уровня зрелости СМК, по которой определяется оценка 
состояния дел в области менеджмента качества и выстраивается пер-
воочередной вектор преодоления выявленных проблем менеджмента 
качества: стремление к мировому уровню качества металлопродукции; 
быть лидером в области производства высокотехнологичных видов 
металлопродукции (автомобильный лист, лист с цинковым и полимер-
ным покрытием, электротехническая сталь); гарантирование финансо-
вого благополучия работникам, высокого дохода акционерам и высо-
кой степени социальной ответственности комбината перед обществом.  
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Рис. 1. Диаграмма Парето результативности миссии СМК ПП 
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2. Шкала результативности миссии СМК ПП 
 

Бальная 
оценка 

Состояние функционирования 
миссии ПП 

Зрелость СМК 

0…250 неудовлетворительное 0 

251…500 низкое 0,5 
501…750 среднее 0,75 
751…100 высокое 1 
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Е . А .  П о п о в  

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ 
 РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 
Терминосистема резервов повышения качества продукции про-

мышленного предприятия (ПП) включает ряд определений: резерв – 
индикатор состояния функционирования (жизненного цикла) продук-
ции; резерв качества – информация отображения характеристик инди-
катора состояния функционирования продукции, удовлетворяющих 
требования рыночной конъюнктуры; статический резерв – индикатор 
резервирования (запаса) состояния функционирования продукции; 
статический резерв качества – информация сертифицированного ото-
бражения собственных характеристик продукции, удовлетворяющих 
требования рыночной конъюнктуры; динамический резерв – индика-
тор развития состояния функционирования продукции; индикатор ка-
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чества – количественный измеритель качества продукции; статическое 
качество – качество, присущее продукции; динамическое качество – 
качество, приобретенное продукцией в процессе выполнения операции 
улучшения качества; динамический резерв качества – информации 
отображения характеристик динамического качества продукции, удо-
стоверяющих требования рыночной конъюнктуры; миссия – предна-
значение ПП; видение – целеполагание ПП; кредо – корпоративная 
культура ПП; резервы улучшения качества продукции – информация 
отображения характеристик динамического качества продукции на 
базе формирования партнерских резервов обеспечения состояния 
функционирования концепции 6М (Ml – materials, M2 – man, M3 – ma-
chines, M4 – methods, M5 – metrology, M6 – media) [1]. 

Формирование терминосистемы резервов осуществляется посред-
ством операции идентификации (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Процесс формирования терминосистемы резервов: 
ИРi – i-й источник резерва; ni ,1= ; И – идентификатор; ПРi – i-й резерв; 

ni ,1= ; Кi – i-й компаратор; ni ,1= ; ТСi – i-е требование спецификации; 

ni ,1= ; ЭР – экономический регулятор; PDCA, SDCA – циклы Деминга;  

УВ – управляющее воздействие 



229 

Проведение данной операции предполагает модель идентифика-

ции И (рис. 1) и критерий оценки результативности Кi, ni ,1=  (рис. 1). 

Программа идентификации, содержащаяся в источниках резервов ИРi, 

ni ,1=  выявляет терминосистему резервов по модели, которая органи-

зована феноменологией модели самооценки качества состояния функ-
ционирования ПП по девяти критериям качества, учитывающим вклад 
в динамику качества продукции ПП (табл. 1) [3]. 

 
1. Шкала результативности состояния функционирования  

СМК ПП 
 

Бальная 
оценка 

Состояние функционирования 
терминосистемы 

Зрелость СМК 

0…250 неудовлетворительное 0 

251…500 низкое 0,5 
501…750 среднее 0,75 
751…100 высокое 1 

 
Для снижения уровня искажения информации о резервах их иден-

тификацию сопровождают операторы улучшения качества продукции, 
которые аппроксимируют компоненты критериев качества модели 
идентификации непрерывной переменной Z∈[0,1] с набором реперных 
значений, соответствующих динамике качества ПП по требованиям 
спецификации (рис. 1). При этом компараторы (рис. 1) оценивают ре-
зервы как сгруппированные результаты однородных измерений. Глав-
ное требование к состоянию функционирования экономического регу-
лятора схемы формирования терминосистемы резервов (рис. 1) опре-
деляется предупреждением несоответствия резервов требованиям кон-
тракта. При этом операторы сопровождают турбулентный информаци-
онный поток J по качеству продукции ПП по отображению собствен-
ных характеристик резервов с минимальным риском отклонений ре-
ального поля резервов от идеального: 

J = < P, Пi, C, ПРj, ДЗпрj, ИС, R >,                          (1) 

где Р – множество проблемных ситуаций, которые требуется решить 
для повышения качества продукции и хаордического развития ПП;  

Пi – партнеры, ni ,1= ; n – количество партнеров; С – связи между 

партнерами; ПРj – партнерские резервы, mi ,1= , за счет которых ре-
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шаются проблемы P; m – количество показателей резервов; ДЗпрj – до-

пустимые значения резервов, mj ,1= ; ИС – институциональная среда; 

R – риск отклонения реального поля резервов от идеального. 
Исследование модели кортежа (1) размерности (длины) позволяет 

сформировать множество альтернативных вариантов V = {vj, mj ,1= } 

решения задачи идентификации терминосистемы резервов. Улучшение 
динамического качества продукции ПП путем введения множества 
состояний и функционирования M = {mj, j = 0,1} схемы процессов 
формирования резервов и выбрать вариант оптимальной идентифика-
ции терминосистемы резервов v* ∈ V, где V – множество вариантов, 
при котором риск R(v*) будет минимален. 

Поставленная задача решена на базе феноменологической модели 
делового совершенствования бизнеса ПП. В качестве терминосистемы 
использовались: руководство, политика и стратегия, управление 
людьми, ресурсы, процессы, удовлетворение заказчиков, удовлетво-
ренность персонала, влияние на общество, результаты бизнеса. Это 
позволило сформировать 90 показателей терминосистемы резервов с 

допустимыми значениями ДЗпрj ∈ [0; 0,25; 0,5; 0,75; 1], mj ,1= . Иден-

тификация терминосистемы резервов проводилась по показателям 

ДЗпрj ≠ 1, mj ,1= , m = 90. При этом в случае ДЗпрj = 1, mj ,1= ,  

m = 90 – R(v*) → min. 
Идентификация терминосистемы резервов улучшения качества 

продукции произведена на примере ОАО «Тамбовская кондитерская 
фирма «ТАКФ», система менеджмента качества которой сертифици-
рована по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2001 (рис. 2–3). 
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Рис. 2. Диаграмма Парето терминосистемы резервов улучшения  
динамического качества продукции ПП 
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Проведенные исследования выявили, что качество функциониро-
вания ОАО «Тамбовская кондитерская фирма «ТАКФ» составляет 729 
балла, из максимально возможных 1000 баллов (табл. 2). Другими сло-
вами, уровень качества терминосистемы составляет 72,9% из необхо-
димых для потребителей 100%. 

Идентифицированные резервы терминосистемы улучшения дина-
мического качества продукции реализованы через индикаторы произ-
водства, а также финансовые и социальные индикаторы состояния 
функционирования ОАО «Тамбовская кондитерская фирма «ТАКФ» 
(табл. 3)*. 

Полученные данные позволяют идентифицировать процессы тер-
миносистемы повышения качества продукции ПП посредством рей-
тинговой шкалы уровня зрелости СМК, по которой определяется 
оценка состояния дел ПП в области менеджмента качества и выстраи-
вается первоочередной вектор преодоления выявленных проблем ме-
неджмента качества (см. табл. 1). 
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Рис. 3. Поле терминосистемы резервов улучшения  
качества продукции ПП 

                                                           
* При составлении таблицы использованы статистические данные иссле-

дований А.В. Савушкина. 
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Е .М .  Б а к у м е н к о  

 

ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
Создание интегрированной системы менеджмента (ИСМ) должно 

строиться на принципах, установленных в международных стандартах 
[1]. При этом в качестве базовых целесообразно применять принципы, 
сформулированные в стандартах ИСО серии 9000, в первую очередь 
процессный и системный подходы, принцип постоянного улучшения, а 
также лидерство руководителя и вовлечение персонала. Реализация 
данных принципов, с одной стороны, позволяет гармонизировать тре-
бования отдельных стандартов, а с другой – обеспечивает наибольшую 
интеграцию элементов СМК с элементами других корпоративных 
управленческих подсистем. Классификация последних с позиций фор-
мирования ИСМ представлена в табл. 1. 

Порядок формирования ИСМ может быть аналогичен порядку соз-
дания СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2008. 

Помимо создания стандартизированных систем менеджмента ка-
чества предприятия и организации могут обращаться к так называе-
мым лучшим управленческим практикам (best practice), представляю-
щим собой формализацию уникального успешного практического 
опыта. Согласно идее лучшей практики в любой деятельности суще-
ствует оптимальный способ достижения цели, и этот способ, оказав-
шийся эффективным в одном месте, может оказаться столь же эффек-
тивным в другом. Иными словами, лучшие управленческие системы, 
подходы, процессы и инструменты – это те, которые дали выдающиеся 
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результаты на одном предприятии (организации) и которые могут быть 
адаптированы к деятельности других предприятии (организаций). 

Основные инструменты, методы и подходы из лучших управлен-
ческих практик, применяемых для развития и совершенствования 
СМК организации, приведены в табл. 2. 

 
1. Классификация управленческих подсистем для целей  

формирования интегрированной системы менеджмента организации 
 

Классификационный признак Виды управленческих подсистем 

По отношению к целям (с позиции 
учета стратегией интересов заинте-
ресованных сторон)  

– менеджмент отношений с потребителями 
(CRM, CSI – Customer Satisfaction Index); – 
менеджмент отношений с персоналом 
(HRM, ESI – Employee Satisfaction Index); 
– менеджмент отношений с обществом (SA 
8000, CSR – Corporate Social Responsibility); 
– менеджмент отношений с поставщиками и 
партнерами (MRP, SCM)  

По отношению к целям-средствам 
(материальным, финансовым, ин-
формационным и временным ре-
сурсам)  

– логистика (Enterprise Resource Planning – 
ERP, Material Requirements Planning – MRP);  
– менеджмент оборудования (Total Productive 
Maintenance – TPM);  
– финансовый менеджмент, менеджмент 
затрат (Financial Management – FM, Activity 
Based Costing – ABC);  
– информационные технологии и системы 
(Information Technology – IT);  
– менеджмент времени (Time Management – 
TM, Just-in-Time – JIT)  

По отношению к различным аспек-
там менеджмента  

– стратегический менеджмент (Strategic 
Management – SM);  
– менеджмент проекта (Project Management – 
PM);  
– маркетинговый менеджмент (Marketing 
Management – MM);  
– менеджмент знаний (Knowledge Manage-
ment – K.M, Learning Organizations – LO);  
– инновационный менеджмент (Innovation 
Management– IM);  
– менеджмент бизнес-процессов (Business 
Process Management–BPM);  
– менеджмент коммуникаций (Communication 
Management – CM);  
– менеджмент рисков (Risk Management – 
RM)  
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Выбор того или иного варианта улучшения системы менеджмента 
качества организация осуществляет самостоятельно, исходя из ее со-
стояния, уровня результативности и эффективности функционирова-
ния, а также наличия необходимых ресурсов. При этом на первых эта-
пах функционирования СМК организации, как правило, используют 
типовые варианты и стандартизированные модели ее развития и улуч-
шения. Это позволяет им сравнивать свою систему менеджмента каче-
ства и результаты ее функционирования с результатами других хозяй-
ствующих субъектов в рамках бенчмаркинга. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ  

РИСКАМИ В СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Ключевым элементом успешной деятельности организации явля-
ется круговорот действий и процедур, а вместе с тем возникает угроза 
рисковых ситуаций. Современные тенденции в менеджменте принуж-
дают руководителей учитывать риски на всех стадиях производствен-
ного процесса, и подчеркивают необходимость внедрения методов 
управления рисками в систему менеджмента качества (СМК) органи-
зации.  

Все организации, вне зависимости от того, большие они или ма-
ленькие, в ходе своей деятельности сталкиваются с множеством раз-
личных неопределенностей, которые создаются под воздействием 
внутренних и внешних факторов. Как правило, наибольшую прибыль 
приносят операции с повышенным риском, поэтому остается необхо-
димость расчета максимально допустимого предела.  

Не секрет, что одна из главных задач производства – обеспечение 
и повышение качества выпускаемой продукции. В решении этой зада-
чи важная роль отводится контролю качества на всех этапах производ-
ства. Качество в настоящее время становится стратегией многих орга-
низаций и рассматривается как основная составляющая конкурентного 
преимущества.  
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Обеспечение высокого качества деятельности требует особых 
подходов к разработке и реализации стратегии функционирования 
СМК организации, так как в современных условиях факторы экономи-
ческой нестабильности усложняют вопросы эффективного управления 
организацией [1]. 

Недостаточно исследованы методы вычисления результативности 
риск-мониторинга, что не позволяет вести контроль процессов СМК с 
целью ее непрерывного улучшения. Так же отсутствует технология 
риск-мониторинга функционирующей СМК организации как инстру-
мента экономического анализа, позволяющего своевременно реагиро-
вать и разрабатывать необходимые действия, направленные на регули-
рование деятельности на микро- и макроуровнях управления органи-
зацией[1]. 

Необходимость внедрения методов управления рисками в систе-
му менеджмента качества организации обуславливается несколькими 
важными причинами. Во-первых, это возможность предвидеть риско-
вые ситуации в сфере менеджмента качества, а также возможность 
долгосрочного планирования. Во-вторых, это возможность значитель-
но увеличить производство качественного продукта, а также значи-
тельно расширить сферы влияния путем выхода на новые отечествен-
ные и зарубежные рынки. И в-третьих – это значительное повышение 
прибыли путем наименьших затрат на производство. 

Внедрение методов управления рисками в систему менеджмента 
качества организации достаточно трудоемкая и длительная задача.  
В большинстве случаев сводится к внедрению нескольких этапов:  

− анализ ситуации, которая на данный момент сложилась в ор-
ганизации; 

− обработка полученных данных и разработка необходимых ме-
тодов управления рисками; 

− внедрение методов управления рисками в СМК организации; 
− контроль за выполнением разработанных методов, а также по-

следующий анализ и коррекция (по необходимости) внедренных мето-
дов.  

Необходимость внедрения методов управления рисками с СМК 
практически во всех организациях является очевидной, и не вызывает 
никаких сомнений и споров. Большинство новых подходов к управле-
нию пытаются предусмотреть развитие и разработку этих направле-
ний. Следует сказать, что подобные модели время от времени сменяют 
друг друга. 

Кроме того, насущная необходимость внедрения методов управ-
ления рисками в СМК обуславливается в настоящее время влиянием 
ряда факторов, которые характеризуются наличием очевидных по-
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требностей организации всеми способами развивать и совершенство-
вать уже сложившуюся в организации систему общего менеджмента. 
Потребность в грамотном управлении можно органично объединить в 
единую систему менеджмента. 

Система менеджмента, с одной стороны – это комплексное реше-
ние для смягчения рисков, с другой стороны – это основа для построе-
ния системы управления рисками, т.е. часть системы управления рис-
ками [4]. 

Внедрение подходов риск-менеджмента в системы менеджмента 
качества, расширение методологии систем менеджмента элементами 
управления рисками способствует более эффективному функциониро-
ванию этих систем в организациях за счет большей «гибкости» подхо-
дов и ориентированности на требования процессов производства [4]. 

Применение методов и подходов управления рисками в СМК ор-
ганизации позволяет найти оптимальный баланс между действиями, 
направленными на получение прибыли, и действиями, направленными 
на обеспечение безопасности, таким образом, способствуя необходи-
мой и достаточной защищенности деятельности организации. А при-
быль и безопасность – это основные факторы, которые интересуют 
руководителя-собственника любой организации [4]. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЗАТРАТАМИ  
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
В современных условиях хозяйствования процесс принятия 

управленческих решений стратегического характера базируется на 
информации о затратах и финансовых результатах деятельности орга-
низации. Не является исключением и управление затратами в рамках 
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системы менеджмента качества организации. Одним из эффективных 
инструментов в управлении затратами организации является система 
учета стандарт-кост, в основе которой лежит принцип учета и контро-
ля затрат в пределах установленных норм и нормативов и по отклоне-
ниям от них [1]. 

Метод нормативного определения затрат возник в начале XX в.  
в США. Это был один из принципов научного менеджмента, предло-
женных Ф. Тейлором, Г. Эмерсоном и другими инженерами, которые 
дали толчок развитию системы нормативного учета затрат. Они при-
меняли стандарты, чтобы выявить «единственный наилучший путь» 
использования труда и материалов. Стандарты обеспечивали инфор-
мацией для планирования хода работ так, что потребление материалов 
и труда сводилось к минимуму. 

Термин стандарт-кост состоит из двух слов: «стандарт», который 
означает количество необходимых производственных затрат (матери-
альных и трудовых) для выпуска единицы продукции или заранее ис-
численные затраты на производство единицы продукции или оказания 
услуг, а слово «кост» – это затраты, приходящиеся на единицу продук-
ции. Таким образом, стандарт-кост в полном смысле слова означает 
затраты по стандарту. Эта система направлена, прежде всего, на кон-
троль за использованием прямых издержек производства, а смежные 
калькуляции – для контроля накладных расходов. 

Система стандарт-кост удовлетворяет запросы производителей и 
служит мощным инструментом для контроля производственных за-
трат. На основе установленных стандартов можно заранее определить 
сумму ожидаемых затрат на производство и реализацию изделий, ис-
числить себестоимость единицы изделия для определения цен, а также 
составить отчет об ожидаемых доходах будущего года. При этой сис-
теме информация об имеющихся отклонениях используется руково-
дством для принятия оперативных управленческих решений. 

В основе системы стандарт-кост лежит предварительное (до на-
чала производственного процесса) нормирование затрат по статьям 
расходов: 

− основные материалы; 
− оплата труда основных производственных рабочих; 
− производственные накладные расходы (заработная плата 

вспомогательных рабочих, вспомогательные материалы, арендная пла-
та, амортизация оборудования и др.); 

− коммерческие расходы (расходы по сбыту, реализации про-
дукции). 

Предварительно исчисленные нормы рассматриваются как твердо 
установленные ставки, с тем, чтобы привести фактические затраты в 
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соответствие со стандартами путем умелого руководства предприяти-
ем. При возникновении отклонений стандартные нормы не изменяют, 
они остаются относительно постоянными на весь установленный пе-
риод, за исключением серьезных изменений, вызываемых новыми эко-
номическими условиями, значительным повышением или снижением 
стоимости материалов, рабочей силы или изменением условий и мето-
дов производства. Отклонения между действительными и предпола-
гаемыми затратами, возникающие в каждом отчетном периоде, в тече-
ние года накапливаются на отдельных счетах отклонений и полностью 
списываются не на затраты производства, а непосредственно на фи-
нансовые результаты организации. 

Схематически система учета стандарт-кост выглядит следующим 
образом: 

1. Выручка от продажи продукции. 
2. Стандартная себестоимость продукции. 
3. Валовая прибыль (п. 1, 2). 
4. Отклонения от стандартов. 
5. Фактическая прибыль (п. 3, 4). 
Калькуляция, рассчитанная при помощи стандартных норм, явля-

ется основой оперативного управления производством и затратами. 
Выявляемые в текущем порядке отклонения от установленных стан-
дартных норм затрат подвергаются анализу для выяснения причин их 
возникновения. Это позволяет администрации оперативно устранять 
неполадки в производстве, принимать меры для их предотвращения в 
будущем. 

Следует отметить, что система стандарт-кост в зарубежной практи-
ке не регламентирована нормативными актами, в связи с чем не имеет 
единой методики установления стандартов и ведения учетных регист-
ров. Даже внутри одной компании действуют различные нормы: базис-
ные, текущие, идеальные, прогнозные, достижимые и облегченные. 

При установлении норм широко используются физические (коли-
чественные) стандарты, позволяющие измерить в натуральном выра-
жении расход материала, количество рабочей силы и объем услуг, не-
обходимых для производства данного изделия. Эти физические стан-
дарты затем умножают на коэффициенты в денежном исчислении и 
получают стандартные стоимостные нормы. 

В связи с тем, что накладные расходы охватывают множество от-
дельных статей, часть которых трудно или нецелесообразно измерять 
точно, стандарты накладных расходов даются в денежной оценке без 
указания количественных норм. Исключение составляют важнейшие 
составные части накладных расходов (например, непроизводственная 
заработная плата), по которым в некоторых случаях могут устанавли-
ваться количественные стандарты. 
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В условиях рыночной экономики цены на материалы подвержены 
непрерывным колебаниям в зависимости от спроса и предложений, 
поэтому стандарты на материалы устанавливаются большей частью 
либо исходя из уровня цен, которые действуют в момент разработки 
стандартов, либо исходя из определения средних цен, которые будут 
преобладать в течение периода использования норм. Соответственно 
стандарты ставок заработной платы по операциям технологического 
процесса часто являются средними расценками. 

Нормы расхода материалов и производственной заработной пла-
ты устанавливаются обычно в расчете на одно изделие. Для контроля 
за накладными расходами разрабатываются сметные ставки за опреде-
ленный период, исходя из намеченного объема продукции. Сметы на-
кладных расходов носят постоянный характер, однако при колебаниях 
объема производства для контроля за накладными расходами создают-
ся переменные стандарты и скользящие сметы. 

В основе установления скользящих смет накладных расходов ле-
жит классификация затрат в зависимости от величины объема выпуска 
на постоянные, переменные и полупеременные. Последние, в свою 
очередь, разбиваются на постоянные и переменные составные элемен-
ты. В результате сметная ставка (норма) накладных расходов опреде-
ляется как сумма переменной их части по заранее установленным 
нормам на единицу объема выпуска и постоянных издержек. 

Для исчисления стандартной себестоимости продукции норма-
тивные затраты на материалы, рабочую силу и накладные расходы 
суммируются.  

Главное в стандарт-косте – контроль за наиболее точным выявле-
нием отклонений от установленных стандартов затрат, что способст-
вует совершенствованию и самих стандартов затрат. При отсутствии 
же такого контроля применение стандарт-коста будет иметь условный 
характер и не даст надлежащего эффекта. 

Принципы этой системы являются универсальными, поэтому их 
применение целесообразно при любом методе учета затрат и способе 
калькулирования себестоимости продукции. 

Вместе с тем этой системе присущи свои недостатки. На практике 
очень трудно составить стандарты согласно технологической карте 
производства. Изменение цен, вызванное конкурентной борьбой за 
рынки сбыта товаров, а также инфляцией, осложняет исчисление 
стоимости остатков готовых изделий на складе и незавершенного про-
изводства. Стандарты можно устанавливать не на все производствен-
ные затраты, в связи с чем на местах всегда ослабляется контроль за 
ними. Более того, при выполнении производственной компанией 
большого количества различных по характеру и типу заказов за срав-
нительно короткое время исчислять стандарт на каждый заказ практи-
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чески невозможно. В таких случаях вместо научно обоснованных 
стандартов на каждое изделие устанавливают среднюю стоимость, 
которая является базисом для определения цен на изделие. 

Несмотря на эти недостатки, руководители фирм и компаний ис-
пользуют систему учета стандарт-кост как мощный инструмент кон-
троля за издержками производства и калькулирования себестоимости 
продукции, а также для управления, планирования и принятия необхо-
димых управленческих, технических, организационных и других ре-
шений. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что норматив-
ный метод учета затрат и система стандарт-кост не являются тождест-
венными понятиями. Однако идея обеих систем едина – установление 
нормативов (стандартов), выявление и учет отклонений с целью обна-
ружения и устранения проблем в производстве и реализации продук-
ции. В настоящее время происходит процесс реформирования отечест-
венной системы бухгалтерского учета. Она все больше стала соответ-
ствовать требованиям рыночной экономики и международным стан-
дартам финансовой отчетности.  

Достаточно широко используется метод анализа затрат на качест-
во – FMEA-анализ (Failure Mode and Effects Analysis). FMEA-анализ 
представляет собой технологию анализа возможности возникновения 
дефектов и их влияния на потребителя. FMEA-анализ проводится для 
разрабатываемых товаров и процессов с целью снижения риска потре-
бителя от потенциальных дефектов. 

FMEA-анализ в настоящее время является одной из стандартных 
технологий анализа качества изделий и процессов, поэтому в процессе 
его развития выработаны типовые формы представления результатов 
анализа и правила его проведения. 

Данный вид функционального анализа используется как в комби-
нации с функционально-стоимостным и функционально-физическим 
анализом, так и самостоятельно. Он позволяет снизить затраты и 
уменьшить риск возникновения дефектов. 

FMEA-анализ, в отличие от ФСА, не только анализирует прямо 
экономические показатели, в том числе затраты на недостаточно высо-
кое качество, а позволяет выявить именно те дефекты, которые обу-
славливают наибольший риск потребителя, определить их потенци-
альные причины и выработать корректирующие действия по их устра-
нению еще до того, как эти дефекты проявятся и таким образом преду-
предить затраты на их исправление. 

Обычно FMEA-анализ проводится для новой продукции или про-
цесса. FMEA-анализ процессов может проводиться для: 

− процесса производства продукции; 
− процесса эксплуатации товара потребителем. 
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FMEA-анализ процесса производства обычно производится у из-
готовителя ответственными службами планирования производства, 
обеспечения качества или производства с участием соответствующих 
специализированных отделов изготовителя и, при необходимости, по-
требителя. Проведение FMEA-анализа процесса производства начина-
ется на стадии технической подготовки производства и заканчивается 
своевременно до монтажа производственного оборудования. Целью 
FMEA-анализа процесса производства является обеспечение выполне-
ния всех требований по качеству процесса производства и сборки пу-
тем внесения изменений в план процесса для технологических дейст-
вий с повышенным риском. 

FMEA-анализ бизнес-процессов обычно производится в подраз-
делениях, выполняющих данный бизнес-процесс. В проведении анали-
за, кроме представителей этих подразделений, принимают участие 
представители службы обеспечения качества, представители подраз-
делений, являющихся внутренними потребителями результатов биз-
нес-процесса и подразделений, участвующих в выполнении этапов 
бизнес-процесса. Целью этого вида анализа является обеспечение ка-
чества выполнения запланированного бизнес-процесса. Выявленные в 
ходе анализа потенциальные причины дефектов и несоответствий по-
зволят определить причину неустойчивости системы. Выработанные 
корректирующие мероприятия должны обязательно предусматривать 
внедрение статистических методов, в первую очередь для тех опера-
ций, где выявлен повышенный риск. 

Этапы проведения FMEA-анализа: 
1. Построение компонентной, структурной, функциональной и 

потоковой моделей объекта анализа; 
Если FMEA-анализ проводится совместно с функционально-

стоимостным и функционально-физическим анализом, используются 
ранее построенные модели. 

2. Исследование моделей. 
В ходе исследования моделей определяются: 
• Потенциальные дефекты для каждого из элементов компонент-

ной модели объекта. 
Такие дефекты обычно связаны или с отказом функционального 

элемента (его разрушением, поломкой и т.д.), с неправильным выпол-
нением элементом его полезных функций (отказом по точности, про-
изводительности и т.д.) или с вредными функциями элемента. 

В качестве первого шага рекомендуется перепроверка предыду-
щего FMEA-анализа или анализ проблем, возникших за время гаран-
тийного срока. Необходимо также рассматривать потенциальные де-
фекты, которые могут возникнуть при транспортировке, хранении, а 
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также при изменении внешних условий (влажность, давление, темпе-
ратура). 

• Потенциальные причины дефектов. 
Для их выявления могут быть использованы диаграммы Исикавы, 

которые строятся для каждой из функций объекта, связанных с появ-
лением дефектов. 

• Потенциальные последствия дефектов для потребителя. 
Поскольку каждый из рассматриваемых дефектов может вызвать 

цепочку отказов в объекте, при анализе последствий используются 
структурная и потоковая модели объекта. 

• Возможности контроля появления дефектов. 
Определяется, может ли дефект быть выявленным до наступления 

последствий в результате предусмотренных в объекте мер по контро-
лю, диагностике и др. 

Проводится ряд экспертных оценок. 
• Определяются следующие параметры: 
а) параметр тяжести последствий для потребителя (проставляет-

ся обычно по 10 балльной шкале; наивысший балл проставляется для 
случаев, когда последствия дефекта влекут юридическую ответствен-
ность); 

б) параметр частоты возникновения дефекта (проставляется по 
10 балльной шкале; наивысший балл проставляется, когда оценка час-
тоты возникновения составляет 1/4 и выше); 

в) параметр вероятности необнаружения дефекта (является 10-
балльной экспертной оценкой; наивысший балл проставляется для 
«скрытых» дефектов, которые не могут быть выявлены до наступления 
последствий); 

г) параметр риска потребителя (показывает, в каких отношениях 
друг к другу в настоящее время находятся причины возникновения 
дефектов; дефекты с наибольшим коэффициентом приоритета риска 
подлежат устранению в первую очередь). 

Результаты анализа заносятся в специальную таблицу. Выявлен-
ные «проблемные места» подвергаются изменениям, т.е. разрабатыва-
ются корректирующие мероприятия. 

Часто разработанные мероприятия заносятся в последующую 
графу таблицы FMEA-анализа. Затем пересчитывается потенциальный 
риск после проведения корректировочных мероприятий. Если не уда-
лось его снизить до приемлемых пределов, разрабатываются дополни-
тельные корректирующие мероприятия и повторяются предыдущие 
шаги. 

По результатам анализа для разработанных корректирующих ме-
роприятий составляется план их внедрения. Для этого определяется: 
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− в какой временной последовательности следует внедрять эти 
мероприятия и сколько времени потребуется на проведение каждого 
мероприятия, через сколько времени после начала его проведения про-
явится запланированный эффект; 

− кто будет отвечать за проведение каждого из этих мероприя-
тий и кто будет конкретным его исполнителем; 

− где (в каком структурном подразделении) мероприятия долж-
ны быть проведены; 

− из какого источника будет производиться финансирование 
проведения мероприятия. 

Таким образом, FMEA-анализ позволяет проанализировать воз-
можности возникновения дефектов, а также выявить степень их влия-
ния на потребителей. 

Система JIТ зародилась в Японии в середине 70-х гг. XX в. в ком-
пании «Тойота» и в настоящее время с большим успехом применяется 
во многих промышленно развитых странах. Для обозначения этой сис-
темы в Японии применяется термин «канбан», означающий «карточ-
ка», или «визуальная система записи». Термин «JIТ» является просто 
английским выражением, принятым в японских деловых кругах и, 
возможно, не имеющим японского эквивалента. 

Суть системы JIT сводится к отказу от производства продукции 
крупными партиями. Взамен этого создается непрерывно-поточное 
предметное производство, при этом снабжение производственных це-
хов и участков осуществляется столь малыми партиями, что по суще-
ству превращается в поштучное. Данная система рассматривает нали-
чие товарно-материальных запасов как зло, существование которого 
затрудняет решение многих проблем. Требуя значительных затрат на 
содержание, большие материальные запасы отрицательно сказываются 
на нехватке финансовых ресурсов, маневренности и конкурентоспо-
собности предприятия. С практической точки зрения главной целью 
системы JIТ является уничтожение любых лишних расходов и эффек-
тивное использование производственного потенциала предприятия. 

Система JIT является более увязанной со спросом, нежели тради-
ционный метод «выбрасывания продукции на рынок». При этой сис-
теме действует принцип: производить продукцию только тогда, когда 
в ней нуждаются, и только в таком количестве, которое требуется по-
требителям. Спрос сопровождает продукцию через весь производст-
венный процесс. При каждой операции производится только то, что 
требуется для следующей операции. Производственный процесс не 
начинается до тех пор, пока с места последующей операции не посту-
пит сигнал о необходимости приступить к производству. Детали, узлы 
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и материалы доставляются только к моменту их использования в про-
изводственном процессе. 

Система JIT предусматривает уменьшение размера обрабатывае-
мых партий, практическую ликвидацию незавершенного производства, 
сведение к минимуму объема товарно-материальных запасов и выпол-
нение производственных заказов не по месяцам и неделям, а по дням и 
даже по часам. В этих условиях упрощается система производственно-
го учета, так как появляется возможность осуществления учета мате-
риалов и затрат на производство на одном объединенном счете. Кроме 
того, при применении этой системы часть затрат предприятия из раз-
ряда косвенных переходит в разряд прямых. Например, в условиях 
организации производства по системе JIT рабочие производственных 
линий, занятые выпуском продукции, обязаны производить также тех-
ническое обслуживание, ремонт и наладочные работы, которые при 
традиционных условиях осуществляются другими рабочими и отно-
сятся к категории косвенных затрат. Это, в свою очередь, увеличивает 
точность исчисления себестоимости единицы продукции. 

Управление стоимостью отличается от производственного учета 
тем, что под этим в данном случае понимается регулирование уровня 
затрат независимо от того, имеют ли они непосредственное влияние на 
товарно-материальные запасы или финансовую отчетность, или нет. 
Применение принципов JIT упрощает процесс учета производствен-
ных затрат и помогает менеджерам регулировать и контролировать 
расходы. Такое упрощение приводит к лучшему качеству производст-
ва, лучшему обслуживанию и лучшей оценке стоимости. 

Традиционно система производственного учета имеет тенденцию 
становиться все более сложной с множеством счетно-учетных опера-
ций и отчетных данных. Упрощение же этого процесса преобразовы-
вает систему производственного учета в систему управления стоимо-
стью. При системе учета JIT учет материалов и незавершенного произ-
водства ведется на одном объединенном счете. В этих условиях ис-
пользование обособленного счета для контроля за складскими запаса-
ми материалов теряет свою актуальность.  

В условиях применения системы учета JIT прямые затраты на оп-
лату труда и заводские накладные расходы на счета производства не 
списываются. Прямой труд рассматривается как дополнительная часть 
общезаводских накладных расходов. Более того, сами заводские на-
кладные расходы вместе с прямыми затратами оплаты труда списыва-
ются непосредственно на себестоимость реализованной продукции.  

В традиционной бухгалтерии при организации закупок многими 
фирмами основное внимание уделяется учету отклонений от цены 
приобретения материалов. Приемлемые отклонения от расчетной це-
ны, как правило, достигаются за счет приобретения большого количе-
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ства материалов с соответствующими скидками или за счет закупок 
низкого качества. В условиях же JIT основной упор делается на каче-
ство, доступность и общую стоимость операций, а не только на уро-
вень закупочных цен. 

На многих предприятиях с традиционной организацией производ-
ства большая часть усилий в области производственного учета тратит-
ся на внедрение нормативов по трудозатратам и накладным расходам, 
а также на определение и учет отклонений от этих нормативов. В ком-
паниях же, работающих по системе JIT, отмечается снижение внима-
ния к учету отклонений по затратам на рабочую силу и накладным 
расходам. Даже те фирмы, которые по-прежнему используют анализ 
отклонений, подчеркивают, что переход на эту систему влечет за со-
бой изменение ракурса внимания. Использование анализа отклонений 
сохраняется на уровне предприятия, но основное внимание с позиций 
абсолютной значимости отклонений для каждого конкретного случая 
переходит на учет вероятных тенденций развития производственного 
процесса. 

Кроме того, традиционные показатели эффективности (как, на-
пример, выполнение норм выработки и коэффициент использования 
оборудования), являющиеся общепринятыми во многих системах про-
изводственного учета, не вписываются в рамки принципов управления 
стоимостью в системе JIT. Причины такого несоответствия заключа-
ются в следующем: 

− все эти показатели стимулируют формирование товарно-
материальных ценностей без учета необходимых в режиме реального 
времени потребностей; 

− следование принципу оценки эффективности преимуществен-
но по нормативным показателям ведет к приоритету объема производ-
ства над объемом реализации и качеством продукции; 

− прямые трудовые затраты у большинства предприятий состав-
ляют от 5 до 15% от величины полных затрат на производство продук-
ции; 

− применение коэффициентов использования оборудования яв-
ляется неприемлемым потому, что оно способствует завышению запа-
сов товарно-материальных ценностей по сравнению с уровнем потреб-
ностей в них. 

В заключение хочется отметить, что потенциальные преимущест-
ва системы JIT многочисленны. Во-первых, ее применение приводит к 
уменьшению уровня запасов, что означает меньше вложений капитала 
в товарно-материальные запасы. Поскольку система требует иметь в 
наличии для немедленного использования минимальное количество 
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материалов, то благодаря этому существенно снижается общий уро-
вень запасов. 

Во-вторых, в условиях применения системы JIT надежность вы-
полнения заказа намного возрастает, поскольку значительно меньше 
времени отводится на закупку и хранение материалов. Сокращение 
цикла выполнения заказа и возрастание уровня качества исполнения 
также способствуют существенному уменьшению потребности в ре-
зервном запасе, который представляет собой дополнительные учетные 
единицы запасов, служащие для предохранения от возможного дефи-
цита. В этих условиях график производства в рамках планово-
производственной перспективы также сокращается. Это позволяет вы-
играть время, необходимое для того, чтобы отреагировать на измене-
ния конъюнктуры рынка. Производство продукции небольшими пар-
тиями благодаря ускоренному переходу в нормальное рабочее состоя-
ние способствует достижению большей гибкости. 

В-третьих, при применении этой системы отмечается улучшение 
качества производства. Когда заказанное количество продукции неве-
лико, источник проблем с качеством легко выявляется и коррективы 
вносятся немедленно. В этих условиях у работников многих фирм на-
блюдается большее понимание значения качества, что, в свою очередь, 
ведет к улучшению качества производства на рабочих местах. 

К другим преимуществам системы JIT можно отнести: 
− уменьшение капитальных затрат на содержание складских по-

мещений для запасов материалов и готовой продукции; 
− снижение риска морального старения запасов; 
− снижение потерь от брака и уменьшение затрат на переделку; 
− уменьшение объема документации; 
− снижение затрат на основные производственные материалы за 

счет повышения их качества. 
Кроме того, система JIT воздействует на характер производствен-

ного учета. В условиях ее применения часть косвенных затрат перехо-
дит в разряд прямых. Такая трансформация понижает частоту исполь-
зования носителей разнородных затрат для распределения затрат меж-
ду видами продукции, тем самым увеличивая точность калькуляции 
затрат. По этой системе происходит преобразование производственно-
го учета в систему управления стоимостью, которая используется для 
обеспечения потребностей менеджеров в принятии эффективных 
управленческих решений о виде, цене, себестоимости, составе и путях 
сбыта продукции, способствуя дальнейшему совершенствованию про-
изводственной и коммерческой деятельности. 

Выживание и эффективная деятельность предприятия в условиях 
рыночной экономики во многом определяются степенью развития 
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управленческого учета. И если финансовый учет нацелен на соответ-
ствие отчетности предприятия внешним по отношению к компании 
требованиям и его формы регламентированы государством, то ведение 
управленческого учета направлено на совершенствование управления 
бизнесом и методов его реализации – предмет выбора топ-менеджеров 
организации. 

Для обеспечения эффективного управления предприятием необ-
ходим интегрированный метод анализа и оптимизации затрат по всем 
статьям его деятельности. Такой метод управленческого учета получил 
в экономической литературе название Cost Management (CM), при ко-
тором акцент был перенесен с подсчета затрат на планирование и ис-
пользование систем их учета. Изменение взглядов на учет в управле-
нии был вполне естественной реакцией на глобальные изменения эко-
номической системы, такие, как бурное развитие информационных 
технологий, изменение характера производства, транснациональная 
конкуренция. 

В 90-е гг. XX в. на основе общей теории СМ был разработан но-
вый метод управленческого учета – Strategic Cost Analysis (SCA – 
стратегический анализ затрат). 

Стратегический анализ затрат – важнейшая часть СМ, базирую-
щийся на термине value chain (цепь образования потребительной стои-
мости), который стал центральным объектом стратегического кост-
менеджмента. 

Согласно методу SCA деятельность фирмы трактуется как цепь 
образования потребительной стоимости (последовательность операций 
по созданию стоимости изделия). Каждое звено цепи рассматривается 
как с позиции ее необходимости в производственном процессе, так и с 
позиции потребляемых ею ресурсов. Затем определяется cost driver 
(кост-драйвер) – управляющий фактор, т.е. параметр, который харак-
теризует стоимость выполнения конкретной операции. Путем контро-
ля кост-драйверов и перестройки цепи образования стоимости предпо-
лагается достичь устойчивого преимущества над конкурентами. 

Такое внимание специалистов в области SCA к работе организа-
ции в условиях острой конкуренции объясняет тот факт, что управ-
ленческий учет в рамках этой теории фактически подчинен целям 
маркетинга. Если при традиционном ценообразовании за основу бе-
рется себестоимость продукции и она воспринимается как данность, 
то практика целевой себестоимости исходит из маркетинговых оце-
нок емкости рынка и конкурентоспособной цены. Исходя из объема 
производства и розничной цены определяется целевая себестоимость. 
Задача стратегического анализа затрат – конструирование такой цепи 
образования стоимости, чтобы реальная себестоимость не превышала 
целевую. 
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Таким образом, стратегия ценового лидерства предполагает под-
держание того же качества продукции (услуг), что и у конкурентов, но 
при более низких затратах и, следовательно, ценах. Ценовое лидерство 
достигается за счет экономии на объемах производства, тщательного 
контроля затрат, минимизации затрат на этапах НИОКР, обслужива-
ния, продаж и рекламы. 

Помимо ценового лидерства SCA предусматривает такой фактор, 
как «уникальность», т.е. продукты «brand-name», дизайн, сервис. 

Возможность следовать той или иной стратегии зависит от того, 
как фирма управляет своей цепочкой образования стоимости (ЦОС) по 
сравнению с конкурентами. Таким образом, анализ ЦОС необходим 
для определения того ее сегмента, где могут быть снижены затраты 
либо повышена потребительная стоимость. Для достижения этой цели 
следует рассматривать ЦОС в масштабе не только одной фирмы, но и 
отрасли, т.е. учитывать процесс образования стоимости от добычи ре-
сурсов до оказания сервисных услуг по ремонту готовой продукции. 
Такой масштаб позволит определить тот участок отраслевой ЦОС, где 
фирма потенциально может реализовать одну из своих стратегий и 
синхронизировать выбор своей стратегии с отраслевым окружением. 

Именно рассмотрение отраслевой ЦОС отличает методологию 
стратегического анализа затрат (или стратегического управления за-
тратами) от анализа в рамках традиционного управленческого учета, 
областью которого являлась лишь технология добавления стоимости 
внутри фирмы. 

Отраслевые показатели, оказывающие сильное влияние на ры-
ночные предложения отдельных предприятий, в случае использования 
SCA успешно поддаются анализу и учету. 

Таким образом, анализ затрат в рамках традиционного управлен-
ческого учета зачастую оказывается неэффективным, так как недооце-
ниваются внешние по отношению к предприятию звенья отраслевой 
ЦОС, что приводит к увеличению затрат и отрицанию выгодных ре-
шений. 

ЦОС разделяет отрасль на отдельные стратегические звенья, по-
этому начальной точкой анализа затрат является определение ЦОС 
отрасли, отнесение затрат, доходов и активов к различным ее звеньям. 
Затем устанавливаются факторы, от которых зависят затраты на каж-
дом звене ЦОС – кост-драйверы. И, наконец, формируется система 
действий, в результате которых фирма может получить конкурентные 
преимущества. 

Звенья отраслевой ЦОС – это основные массивы затрат в бизнес-
процессах, например, закупка сырья, транспортировка и т.д. (естест-
венно, для каждой отрасли они различны). Кост-драйверы для каждого 
звена ЦОС также выделяются отдельно. 
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Диагностика кост-драйверов для понимания характера затрат в 
каждом звене – второй шаг в создании и анализе ЦОС. В отличие от 
традиционного управленческого учета, где единственным кост-
драйвером считается объем выпуска, в стратегическом анализе затрат 
рассматриваются структурные и операционные виды кост-драйверов. 

Структурные кост-драйверы определяются особенностями эконо-
мической политики компании. SCA предлагает пять критериев для 
выбора структурных кост-драйверов:  

− масштаб производства, определяющий объем инвестиций в 
производство, НИОКР, маркетинг;  

− охват – степень вертикальной интеграции; 
− опыт экономический – опыт осуществления предполагаемых 

операций; 
− технологии и их специфика; 
− сложность – широта номенклатуры продукции (услуг). 
Операционные кост-драйверы характеризуют способность фирмы 

успешно реализовывать свою структурную политику. Перечень основ-
ных операционных кост-драйверов содержит: 

− вовлечение персонала в достижение общих целей фирмы; 
− всеобщее управление качеством (TQM – Total Quality 

Management), основанное на следующих принципах: принятие решений 
на фактах; системный и процессный подход; лидерство руководителя; 
вовлечение в процессы улучшения качества всего персонала и т.п; 

− уровень загрузки мощностей; 
− эффективность расположения мощностей; 
− конструкция изделий; 
− связи с поставщиками и потребителями. 
Третий шаг в анализе ЦОС – создание устойчивого конкурентно-

го преимущества. Для каждого звена ЦОС формулируются два ключе-
вых вопроса: могут ли быть снижены затраты на звено при том же 
уровне потребительной стоимости (дохода); может ли быть увеличена 
потребительная стоимость (доход) без увеличения затрат. 

Таким образом, задача состоит в лучшем контроле затрат, чем у 
конкурента, или в реорганизации ЦОС для получения большей потре-
бительной стоимости. 

Метод SCA может предоставлять информацию для стратегиче-
ских решений по таким вопросам, как оценка затрат по изменению 
атрибутов изделий и измерение стоимости «барьеров», которые необ-
ходимо преодолеть конкурентам для создания устойчивого конкурент-
ного преимущества (объем инвестиций). 
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Стратегический анализ затрат в части разработки и оценки ЦОС 
тесно связан с техникой учета и спецификой конкретного предприятия 
и требует профессиональной оценки и анализа его деятельности. 
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ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 
На сегодняшний день единого подхода к определению категории 

«организационное совершенство» не существует. Сущность данного 
понятия, уровни и подходы к достижению совершенства каждая орга-
низация определяет по-своему. В табл. 1 представлены лишь некото-
рые взгляды на содержание данной категории [2]. 
 

1. Подходы к определению совершенства применительно  
к деятельности организации 

 

Автор Содержание понятия 

Аристотель  Совершенство есть не действие, а привычка 
EFQM  Деловое совершенство – передовая практика управ-

ления организацией и достижения результата, осно-
ванная на комплексе основополагающих концепций, 
включающих ориентацию на результат, особое вни-
мание к потребителю, лидерство и постоянство це-
лей, менеджмент на основе процессов и фактов, во-
влеченность персонала, постоянное улучшение и 
инновации, взаимовыгодное партнерство, корпора-
тивную социальную ответственность  

EFQM  Устойчивое деловое совершенство – превосходные 
результаты в работе с точки зрения потребителей, 
сотрудников и общества, достигнутые сотрудниками 
и партнерами с использованием ресурсов и процес-
сов на основе политики и стратегии, сформирован-
ных лидерами организации  
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Продолжение табл. 1 
 

Автор Содержание понятия 

Т. Конти Совершенство – удел немногих, и его достижение 
стоит труда и больших усилий (особенно для руко-
водителей); даже если оно достигнуто, то не навеч-
но, его необходимо достигать каждый день  

Дж. Харрингтон Совершенство – это всестороннее качество  
И. Дальгард,  
С.М. Дальгард-Пак 

Совершенство предполагает осуществление совме-
стной повседневной деятельности. Оно необязатель-
но определяется сравнением системы или достиже-
ний с кем-то еще. Поиски совершенства начинаются 
с того, что мы лучше осуществляем свою деятель-
ность по направлению к росту и улучшению. Со-
вершенство затем должно перейти в способности, 
которыми обладает человек или группа людей  

Дж. Окланд Деловое совершенство базируется на том, что ре-
зультаты для потребителей, цели бизнеса, акцент на 
безопасность и экологию взаимосвязаны в любой 
организации. При этом приоритетными направле-
ниями инвестиций должны быть персонал и время: 
время для реализации новых концепций; время для 
тренинга; время для того, чтобы персонал понял 
преимущества этих концепций и стремился вперед к 
новой или измененной организационной культуре  

К. Дж. Фоли Организационное совершенство – методология 
управления, позволяющая посмотреть на цель дея-
тельности и важнейшие характеристики современ-
ного предприятия с позиции менеджмента качества  

А.А. Томсон, А. 
Дж. Стрикленд 

Совершенство организации – это совершенное ис-
полнение совершенной стратегии  

 

Каждый из авторов подходов, приведенных в табл. 2, предлага-
ет и свою модель достижения совершенства. Сравнительная характе-
ристика некоторых моделей приведена в табл. 2 [1]. 

Согласно подходу, предложенному С.М. Вдовиным и Т.А. Сали-
мовой [2], названные в модели организационного совершенства далеко 
не исчерпывают существующие взгляды на рассматриваемый вопрос. 
Однако можно выделить несколько объединяющих их моментов: 

− все модели базируются на понимании того, что качество раз-
личных объектов является их основой; 
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− в каждой модели в явном или косвенном виде присутствует 
лидерство как «мотор», приводящий в движение деятельность орга-
низации по направлению к совершенству; 

− все модели акцентируют внимание на персонале, его потен-
циале, мотивации и стремлении к достижению совершенства; 

− основной целью внедрения подходов является предвосхище-
ние потребностей разнообразных заинтересованных сторон. 

Таким образом, организационное совершенство – это состояние, 
к которому непрерывно должна стремиться организация в процессе 
своей повседневной деятельности, предполагающее нахождение ба-
ланса между реализацией внутреннего организационного потенциала и 
предвосхищением потребностей и ожиданий потребителей, партнеров, 
собственников, персонала и общества, базирующееся на качестве осу-
ществляемых процессов, системы менеджмента и деятельности орга-
низации в целом. При этом фундаментом для начала движения по пути 
к организационному совершенству должно быть качество во всех его 
проявлениях: от качества продукции и услуг, персонала и процессов до 
качества деятельности организации в целом, а необходимыми усло-
виями достижения организационного совершенства должны быть: 

− желание и стремление организации продвигаться по пути к 
организационному совершенству; осознание бесконечности движения 
к совершенству, необходимости непрерывного обучения, познания 
нового; 

− понимание как со стороны руководителей, так и со стороны 
персонала необходимости постоянных ежедневных действий по раз-
решению возникающих проблем; 

− признание того, что понятие организационного совершенства 
меняется под влиянием времени и появления новых горизонтов разви-
тия; 

− учет того, что, когда речь идет об организационном совершен-
стве, сравнение деятельности организации с другими по различным 
аспектам нередко может быть лишено смысла, – каждая организация 
сама определяет горизонты именно своего совершенства. 
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В . А .  Т о л с т о ш е и н а  
 

ТИПОЛОГИЯ АУТСОРСИНГА КАК ЭЛЕМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
К основным видам аутсорсинга относятся: производственный 

аутсорсинг, IT-аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-процессов, аутсорсинг 
управления знаниями. 

Производственный аутсорсинг подразумевает, что организация 
отдает во внешнее управление весь свой производственный цикл (аут-
сорсинг основного производства) или часть производственной цепочки 
(аутсорсинг вспомогательного производства). Возможен также вариант 
продажи части своих подразделений и дальнейшее взаимодействие с 
ними в рамках аутсорсинга. Примерами являются крупные автокон-
церны, которые сейчас фактически занимается только проектировани-
ем новых автомобилей, сборкой и реализацией продукции. Все проме-
жуточные звенья производства, изготовление деталей и комплектую-
щих отданы сторонним, зачастую небольшим организациям. 

IT-аутсорсинг – лидер нынешнего рынка этого вида услуг. Мно-
гие организации начинают управление именно с того, что снимают с 
себя заботы об обслуживании информационных систем. Этот вид аут-
сорсинга включает: поддержку и обслуживание корпоративной почто-
вой системы, веб-сервера и сайта, хостинг, защиту информации, адми-
нистрирование компьютерных сетей, разработку, внедрение и после-
дующее обслуживание корпоративных программных продуктов, тех-
ническую поддержку и так далее. 

Аутсорсинг бизнес-процессов (Business Process Outsourcing, 
BPO) − одна из разновидностей аутсорсинга, при которой организация 
передаёт аутсорсеру выполнение отдельных процессов, не являющих-
ся основными. Среди них: управления персоналом (Human Resources 
Outsourcing, HRO). Часто передаются процессы, связанные с подбором 
и поиском сотрудников (аутстаффинг (outstaffing), лизинг (staff 
leasing), подбор временного персонала (temporary staffing)); бухгалтер-
ский учет (восстановление, ведение бухгалтерского и налогового уче-
та); маркетинг; реклама; логистика. 

Аутсорсинг управления знаниями (Knowledge Process Outsourc-
ing − KPO) представляет собой результат эволюционного взаимодей-
ствия IT и BPO, и, по сути, является одной из разновидностей аутсор-
синга бизнес-процессов. Однако, принимая во внимание масштабы и 
перспективы развития данного сегмента в мировой экономике, можно 
выделить КРО как отдельный вид аутсорсинга. Сегодня КРО охваты-
вает 1 – 3 млрд. долларов с ростом к концу 2010 г. – 17 млрд. долларов. 
Индия занимает 70% сегмента КРО. Также ожидается присоединение 
России, Китая, Ирландии и Израиля. 
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Н . А .  К у р а н о в а ,  Е . Б .  Г е р а с и м о в а   
 

АНАЛИЗ ПОЛЕЗНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  
АУДИТОРСКОЙ УСЛУГИ НА ЭТАПЕ ТЕНДЕРНОГО ОТБОРА 

 

 
Современная российская экономика основана на выборе. Выбор 

пронизывает все этапы жизненного цикла компании, является связую-
щим звеном любой коммуникации. Конкурентные преимущества как 
естественное продолжение возможности сделать осознанный выбор 
становятся решающими факторами для ведущих игроков на рынке. Не 
исключением является и рынок аудиторских услуг. 

Клиент, желающий провести аудит финансовой отчетности или 
заказать сопутствующую аудиту услугу, надеется на получение мак-
симальной полезности и эффективности от понесенных затрат, что 
влияет на его мнение уже на этапе выбора аудиторской организации. 
Какую ценность может присовокупить клиент посредством получения 
аудиторского заключения и какая аудиторская организация сможет 
принести наибольшую потребительскую ценность? Этот вопрос явля-
ется решающим при выборе компании, предоставляющей аудиторскую 
услугу. Большинство крупных российских предприятий являются го-
сударственными или имеют существенную долю влияния государства 
в уставных капиталах. Согласно законодательству Российской Феде-
рации для выявления аудиторской компании, способной принести 
максимально отвечающий требованиям набор полезностей, необходи-
мо организовать открытый конкурс. 

На этапе тендерного отбора для участия в конкурсе сравниваются 
конкурентные преимущества того или иного поставщика аудиторской 
услуги. Основными критериями оценки заявок, участвующих в кон-
курсе, являются: 

− цена контракта; 
− сроки (периоды) оказания услуг; 
− качество услуг и квалификация участника конкурса; 
− срок предоставления гарантии качества услуг. 
Из всей совокупности полученных заявок формируется рейтинг. 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по резуль-
татам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется 
до двух десятичных знаков после запятой по математическим прави-
лам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При 
этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 
равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному 
на 100. Сумма значимостей критериев оценки заявок составляет 100%. 
Оценка заявок производится с использованием не менее двух критери-
ев, одним из которых обязательно является критерий «цена контрак-
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та», значимость которого не может быть менее 35%. Качественная ха-
рактеристика услуги не может быть оценена менее чем на 20%, а срок 
предоставления гарантии качества менее чем на 10%. Оставшиеся по-
сле оценки трех вышеназванных критериев проценты относятся к кри-
терию «сроки (периоды) оказания услуг». Чаще всего компании, же-
лающие приобрести аудиторскую услугу, используют именно такое 
распределение процентов (35–20–10–35). Каждый критерий оценива-
ется в отдельности, после чего рассчитывается итоговый рейтинг пу-
тем сложения рейтингов по каждому отдельному фактору умноженных 
на их значимость. Далее каждой заявке присуждается порядковой но-
мер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней ус-
ловий исполнения контракта. Заявке, набравшей наибольший итого-
вый рейтинг, присваивается первый номер. 

Таким образом, наибольшая значимость относится к стоимости и 
срокам оказания услуг – по 35% за каждый фактор, далее следует ка-
чество предоставляемых услуг – 20% и наименее значимым фактором 
является срок предоставления гарантии качества услуги – 10%. На ос-
новании вышеизложенного, невозможно не сделать следующий вы- 
вод – наибольшую ценность для клиента несет в себе услуга, оказанная 
за наименьшую сумму денег, но при этом в кратчайшие сроки. Являет-
ся ли данный подход наиболее целесообразным? Данный вопрос явля-
ется краеугольным для понимания сущности эффективности и полез-
ности аудиторской услуги. Какой результат ожидает получить заказ-
чик – качественно оказанную услугу или наименее затратное подтвер-
ждение материальной корректности своей отчетности в минимально 
возможный срок. Здесь важно четко осознавать какую смысловую на-
грузку с точки зрения полезности несет аудиторское заключение для 
клиента. 

Материальным результатом предоставления аудиторской услуги 
является Аудиторское заключение, которое зачастую не занимает 
больше двух страниц печатного текста. Но данный документ способен 
как укрепить, так и существенно пошатнуть степень доверия к той или 
иной компании, в случае отказа от выражения мнения, либо выдачи 
модифицированного мнения. Что дает безоговорочно положительное 
заключение для компании? 

Основная выгода, которую получает для себя клиент от аудитор-
ской услуги – это независимое, профессиональное подтверждение, 
выдаваемое пользователю услуги. С точки зрения полезности и эффек-
тивности, это подтверждение того, что во всех существенных аспектах 
отчетность, прошедшая аудит, достоверно отражает финансовое поло-
жение фирмы и раскрыта в соответствии с установленными норматив-
но-правовыми актами. Тем не менее, это не все выгоды, которая ауди-
торская компания способна принести клиенту. Было бы крайне неце-
лесообразно рассматривать обязательный аудит финансовой отчетно-
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сти как навязанную государством проверку компании, для этого суще-
ствуют специальные инстанции. Аудиторы же всегда действуют в ин-
тересах предприятия и именно поэтому в последние годы все чаще 
компании заказывают добровольный аудит, а обязательный аудит про-
водят компании, на чью репутацию и профессионализм можно пола-
гаться, что доказывает готовность клиентов поменять устоявшееся 
мнение и признать неоспоримость полезности аудиторской услуги. 

Аудиторская услуга несет в себе дополнительные выгоды, кото-
рые клиент получит по окончании аудита. Несмотря на то, что отчет о 
выполненных аудиторских услугах может быть адресован только од-
ной группе людей, он может давать дополнительную уверенность 
третьим сторонам, положительно отражаясь на деятельности компа-
нии. Иными словами, привлекательность компании для инвестирова-
ния в ее деятельность или налаживания экономических контактов со 
стороны потенциально заинтересованных пользователей после прове-
дения аудита, при условии получения положительного заключения, 
растет в зависимости от степени доверия непосредственно к самой 
фирме, предоставляющей аудиторские услуги. 

Целью аудиторов не является выявление мошенничества со сто-
роны менеджмента клиента, тем более аудиторы не в состоянии вы-
явить посредством проверки финансовой отчетности несущественные 
хищения со стороны работников компании клиента. Тем не менее, су-
ществование независимой проверки может помочь в предотвращении 
ошибок или мошенничества и сократить риск возможности соверше-
ния недобросовестных действий со стороны менеджмента компании. 
Другими словами факт того, что аудиторская услуга будет предостав-
лена, может повлиять на людей, вовлеченных в составление финансо-
вой отчетности в части более тщательного ее составления и сокраще-
ния возможности возникновения ошибок. Таким образом, аудиторская 
услуга может быть рассмотрена как некий сдерживающий фактор. 

Аудиторами в ходе проведения аудиторской проверки вырабаты-
ваются рекомендации о возможности улучшения системы учета и рас-
крытия финансовой информации, которые в совокупности с отчетами 
Отдела внутреннего аудита, отвечающего за сохранность материаль-
ных средств компании, способны значительно модифицировать систе-
му функционирования предприятия.  

Перед началом проверки аудиторы проверяют функционирование 
контроля за процессами на предприятии, что дает дополнительную 
уверенность в том, что была раскрыта высококачественная и надежная 
информация, которая является гарантом эффективного функциониро-
вания предприятия, на которое инвесторы могут полагаться. Аудитор-
ские фирмы добавляют положительные факторы к репутации компа-
ний и даже стран, таким образом, что инвесторы с радостью готовы 
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вложить средства в страну, потому что там существует сильная куль-
тура предоставления аудиторских услуг. 

Аудиторская проверка необходима при составлении компанией 
консолидированной отчетности группы, в соответствии с международ-
ными стандартами, что позволяет впоследствии выйти на качественно 
более высокий международный уровень, и, следовательно, повысить 
прибыльность компании и эффективность производства. 

Все перечисленные факторы, увеличивающие полезность и эф-
фективность аудиторской услуги при должном ее качестве предостав-
ления, позволяют компании максимально увеличить отдачу от опла-
ченной услуги. Любая компания серьезно заинтересована в том, чтобы 
ее рассматривали как ответственного игрока на рынке, а для этого на 
современном этапе развития необходимо использовать все доступные 
возможности увеличения конкурентоспособности. 

Таким образом, аудиторская услуга как один из факторов, спо-
собных увеличить конкурентоспособность клиента, не должна сво-
диться к простой формальности – получению аудиторского заключе-
ния с минимальным вовлечением денежных и временных средств. Тем 
не менее, в устоявшейся системе оценки и сопоставления заявок имен-
но данным факторам присваивается наибольший удельный вес, что, в 
конечном счете, приводит к их решающему значению при выборе ау-
дитора по результатам конкурсного отбора. Здесь крайне важно по-
нять, какой результат интересен клиенту. Быстро и дешево или качест-
венно и на должном уровне? Основная проблема заключается в том, 
что компании, особенно те, акции которых котируются на междуна-
родных биржах, осознают, что им необходим аудитор, способный пре-
доставить высокоэффективную и полезную услугу, но существующая 
методология конкурсного отбора не учитывает данный факт. Следова-
тельно, клиент заранее поставлен перед фактом, что для победы в тен-
дере любой аудиторской организации придется либо значительно со-
кращать сроки предоставления услуги, либо ее стоимость. В совре-
менных условиях выбор сводится преимущественно к сокращению 
сроков, а зачастую сокращению необходимых аудиторских процедур. 
Это напрямую влияет на эффективность аудиторского продукта. 

Для принятия наиболее грамотного управленческого решения не-
обходимо совершенно четко представлять себе механизм оценки того 
или иного фактора, влияющего на победу в открытом конкурсе. Нач-
нем с наиболее весомых составляющих победы.  

В первую очередь, это «цена контракта». Бесспорно, в основе 
всех экономических отношений лежит желание одной стороны приоб-
рести товар, работу или услугу по наиболее низкой цене, тогда так 
поставщик намерен реализовать свою продукции по максимально воз-
можной цене реализации. Понятно, что цена контракта в конечном 
итоге будет усреднена до приемлемой как одной, так и другой сторо-
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ной. При системе открытого конкурса клиент сразу еще в конкурсной 
документации раскрывает максимальную цену контракта – максимум, 
на который он готов согласиться при оплате аудиторских услуг. Соот-
ветственно, регулирующим фактором для поставщика аудиторской 
услуги выступает желание выиграть данный контракт. Бесспорно, су-
ществует рубеж, за который аудиторская организация не перешагнет, 
он складывается и из ожидаемой нормы прибыли по проекту, и из соб-
ственных затрат на вовлечение персонала по проекту. Здесь крайне 
важно понимать, что уменьшение цены должно быть вызвано сокра-
щением желаемой маржи или более эффективным планированием про-
екта, но не должно затрагивать качественную сторону предоставляе-
мой услуги. Поэтому, для клиента немаловажную роль играет репута-
ция аудиторской фирмы, которая является одним из основных активов 
аудитора, наравне с персоналом организации. Именно она отвечает за 
невозможность перешагнуть барьер добросовестного выполнения сво-
ей работы. И именно на этапе предложения цены контракта решается 
возможность отказа от контракта или его принятия по более низкой 
цене.  

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», 
определяется простейшими вычислительными операциями – разница 
между максимальной и предложенной ценой контракта в процентах 
(доля сокращения затрат клиента), умноженная на вес данного факто-
ра. Из вышеизложенного становится понятно, что хотя максимально 
возможное количество баллов за данный фактор и составляет 35, но 
получить такое количество становится возможным только в случае 
проявления благотворительных начал, ведь 35 баллов возможно полу-
чить лишь за бесплатно оказанную услугу. Следовательно, наиболее 
верный залог успеха для аудиторской организации – это не столько 
сокращение цены контракта, сколько сокращение сроков предоставле-
ния услуги. Здесь, в первую очередь, необходимо понять, может ли 
клиент с уверенностью полагать, что за минимально предложенный 
срок ему будет предоставлена столь же качественная услуга. Бесспор-
но, существует гарантия качества предоставления услуги, но данная 
гарантия будет иметь мало смысла, если будет поставлено под сомне-
ние качество проведения всего аудита.  

Соответственно, самым весомым фактором при оценке заявки яв-
ляется фактор «сроки (периоды) оказания услуг». Оценка данного кри-
терия затрагивает сроки оказания услуг, в течение которых участник 
конкурса в случае заключения с ним договора должен оказать услуги. 
Расчет рейтинга производится исходя из совокупности указанных в 
конкурсной документации сроков на различные этапы аудиторской 
услуги. Этапы могут быть различными, например, проверка промежу-
точной отчетности за первый квартал, полугодие, 9 месяцев и выдача 
аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности. Для 
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расчета клиентом устанавливаются максимальные и минимальные 
сроки поэтапного оказания услуги, после чего применяется формула: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ,100

...

...
min
пер

max
пер

min
пер2

max
пер2

min
пер1

max
пер1

пер
max
перпер2

max
пер2пер1

max
пер1 ⋅

−++−+−

−++−+−
=

kk

i
kk

ii

i
FFFFFF

FFFFFF
Rf  

где Rfi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
max
перkF  – максимальный срок поставки по k-му сроку поставки в едини-

цах измерения срока поставки (количество лет, кварталов, месяцев, 

недель, дней, часов) с даты заключения контракта; min
перkF  – минималь-

ный срок поставки по k-му сроку поставки в единицах измерения срока 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с 

даты заключения контракта; i
kFпер  – предложение, содержащееся в i-й 

заявке по k-му сроку поставки, в единицах измерения срока поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты за-
ключения контракта. 

Лучшим условием исполнения договора по данному критерию 
признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком 
оказания услуг по всем срокам оказания услуг. В заявках с суммарным 
сроком оказания услуг, равным менее половины суммарного срока 
оказания, установленным в конкурсной документации, присваивается 
рейтинг по данному критерию, равный 50. 

Таким образом, если аудиторская организация получит уже за 
один фактор 50 баллов, можно практически со стопроцентной уверен-
ностью говорить о ее победе в конкурсе. И даже если клиент осознает 
невозможность оказания услуги в столь короткие сроки, повлиять на 
результаты будет невозможно, договор с победителем заключается на 
указанных в заявке условиях.  

Если такие факторы, как цена контракта и сроки оказания услуг 
рассчитываются с использованием математических формул, базируясь 
на предложенных клиентом максимальной цене контракта, макси-
мальном и минимальном сроках поставки услуги, то показатель «Каче-
ство услуг и квалификация участника конкурса» является качествен-
ной характеристикой. Но по своей сути сведен все к той же количест-
венной оценке. Для расчета данного критерия необходимо определить 
исчерпывающий перечень показателей, характеризующий качество 
оказываемой услуги и квалификацию фирмы-поставщика.  

Для получения итогового рейтинга по заявке вычисляется среднее 
арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами кон-
курсной комиссии по отдельному показателю, после чего сумма дан-
ных средних оценок умножается на соответствующую указанному 
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критерию значимость. При этом сумма значений установленных пока-
зателей может принимать значение от 0 до 100 баллов. Сумма макси-
мальных значений всех установленных показателей составляет 100 
баллов. При проведении открытого конкурса на оказание аудиторской 
услуги чаще всего используются следующие единичные показатели: 

− квалификация сотрудников компании, участие которых пла-
нируется при исполнении договора. Данный фактор чаще всего оцени-
вается путем присвоения конечного количества баллов за наличие ква-
лификационных аттестатов в области аудита с верхним рубежом мак-
симально возможных суммарных баллов; 

− наличие в течение трех последних лет опыта работы сотруд-
ников компании, участие которых планируется при исполнении дого-
вора, в аудите организаций сходной отрасли деятельности с клиентом, 
деятельность которых сопоставима по размерам и масштабу с деятель-
ностью клиента. Данный фактор оценивается путем присвоения ко-
нечного количества баллов за наличие в составе аудиторской команды 
людей, с необходимыми знаниями с верхним рубежом максимально 
возможных суммарных баллов; 

− сведения об опыте работы организации в течение пяти по-
следних лет по проведению аудита отчетности российских организа-
ций, сходной с клиентом отрасли, подготовленной по аналогичным 
стандартам подготовки бухгалтерской отчетности, с учетом сопоста-
вимости годового объема выручки или иного ключевого количествен-
ного фактора деятельности клиента. Данный фактор оценивается пу-
тем присвоения за каждый подобный аудит конечного количества бал-
лов с установленной верхней суммарной границей; 

− наличие рекомендаций от клиентов – российских организаций 
сходной отрасли, которым были оказаны услуги по аудиту бухгалтер-
ской отчетности. Данный фактор оценивается путем присвоения за 
каждую рекомендацию конечного количества баллов с установленной 
верхней суммарной границей. 

В случае если услуга не является аудитом бухгалтерской отчетно-
сти, то базой для сравнения принимаются аналогичные сопутствую-
щие услуги. Таким образом, в данном случае эффективность аудита 
оценивается путем суммирования количественных показателей, что 
лишает данный фактор субъективной оценки, но в то же время не учи-
тывает репутацию компании, что не позволяет в полной мере оценить 
все преимущества предоставленной услуги. 

Последний фактор при оказании аудиторской услуги – это «сроки 
предоставления гарантии качества услуг». В рамках указанного крите-
рия оценивается срок предоставления гарантии качества услуг по при-
нятию на себя обязательств по гарантии качества, при этом такой срок 
должен превышать минимальный срок гарантии качества услуг, уста-
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новленный в конкурсной документации. Для определения рейтинга 
заявки по данному критерию в конкурсной документации устанавли-
ваются: 

− объем предоставления гарантии качества услуг (предмет и ис-
черпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязатель-
ства). Дополнительно объем гарантии может быть установлен в де-
нежном выражении в валюте, используемой для формирования цены 
контракта, в данном случае чаще всего объем устанавливается равным 
размеру начальной (максимальной) стоимости договора; 

− минимальный срок предоставления гарантии качества услуг (в 
годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предостав-
ления гарантии качества, установленный в конкурсной документации; 

− единица измерения срока предоставления гарантии качества 
услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

К возникновению гарантийного обязательства в ходе проведения 
аудита может привести выявление фактов, которые свидетельствуют о 
некачественном оказании услуг. Недостатки в качестве услуг могут 
быть вызваны ошибкой, связанной с применением или неприменением 
законодательных и нормативных актов и официальных разъяснений к 
ним, арифметической ошибкой, ошибкой при проведении консульта-
ций с выдачей письменных рекомендаций и так далее. Соответственно, 
любое из указанных в конкурсной документации действий, влечет за 
собой исполнение гарантийного обязательства со стороны аудитор-
ской организации. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки 
предоставления гарантий качества услуг», рассчитывается как про-
центное превышение срока предложенного аудиторской компанией 
над минимальным сроком установленным клиентом, после чего данная 
величина умножается на соответствующую указанному критерию зна-
чимость. При оценке заявок по данному критерию лучшим условием 
исполнения договора признается предложение в заявке с наибольшим 
сроком предоставления гарантии качества услуг. В целях оценки и 
сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления га-
рантии качества услуг, превышающим более чем на половину мини-
мальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 
установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваива-
ется рейтинг по указанному критерию равный 50 баллам. 

Таким образом, клиент получает минимальную уверенность в 
своей защите при предоставлении некачественной услуги. Минималь-
ную, так как защищенность проецируется только на стоимость кон-
тракта, не затрагивая упущенные выгоды и, например, репутацию кли-
ента.  

Итоговая оценка каждой заявки рассчитывается путем суммиро-
вания взвешенных оценок по всем четырем критериям. Рассчитанная 
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таким образом в отношении каждой заявки сумма рассматривается как 
оценка степени потребительской выгодности, содержащейся в услови-
ях исполнения договора. 

Таким образом, уже на этапе тендерного отбора аудиторской ус-
луге присваивается некоторый балльный рейтинг, измеряющий сте-
пень ее эффективности и полезности непосредственно для клиента. 
Данный подход по своей сути, несомненно, верен. Измерять ценность 
услуги необходимо еще до начала ее оказания, но метод данной оцен-
ки требует детальной разработки, он как не учитывает желания клиен-
та по получению наиболее выгодной во всех отношениях услуги, так и 
не обеспечивает победы наиболее качественной заявки. 
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