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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование и разработка актуальных организационно-управленческих мер в 

экономической политике региона обеспечивает повышение уровня развития  

организаций любого масштаба, в том числе субъектов малого бизнеса. Рост доли 

данного макросегмента экономики в структуре валового регионального продукта 

гарантирует интенсивное развитие рынка, формирование конкурентной среды. 

Малый бизнес получает дополнительные конкурентные преимущества 

благодаря быстрой адаптации и функционированию в большинстве сфер 

регионального рынка, оперативному реагированию на конъюнктурные рыночные 

изменения, специализации на определенном сегменте рынка. Для обеспечения 

устойчивого развития малого бизнеса региона требуется система управления, 

обеспечивающая реализацию программ поддержки малого бизнеса. Актуальность 

темы исследования определила совокупность вопросов, требующих изучения. 

Первая группа вопросов. Систематизация теоретических подходов в 

понимании термина «малое предпринимательство», «малый бизнес». В качестве 

методологического вопроса уточняется понятие: «малый бизнес». Для этого 

необходимо уточнение критериев отнесения экономических субъектов к данной 

категории в российском законодательстве и зарубежной практике. 

Вторая группа проблемных вопросов. Формирование единого подхода к 

определению системы управления конкурентоспособностью малого бизнеса 

региона и  его государственная поддержка.  Недостаточная научная 

разработанность и практическая значимость проблемы в современных условиях 

обусловили постановку цели и задач работы. 

Третью группу вопросов определяет обоснование рекомендаций 

взаимодействия предприятий малого бизнеса и институтов власти в решении 

задачи повышения экономического потенциала региона. 
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Цель работы – развитие теоретических положений и методических 

рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического 

механизма управления  поддержки малого бизнеса региона. 

Цель  исследования определила постановку следующих задач: 

 Провести содержательный анализ экономической категории «малый 

бизнес», уточнить понятие «конкурентоспособность малого бизнеса» и 

проанализировать современные теоретико-методологические подходы к 

разработке конкурентных стратегий и управлению конкурентоспособностью;  

 охарактеризовать состояние и развитие малого бизнеса в Челябинской 

области.  

 Разработать организационно-экономический механизм поддержки малого 

бизнеса региона;  

 оценить перспективы развития Челябинской области за счет повышения 

конкурентоспособности малого бизнеса.  

Объектом исследования является малый бизнес Челябинской области, 

государственная поддержка и факторы, определяющие уровень его 

конкурентоспособности. 

Предмет исследования – организационно-экономический механизм 

государственной  поддержки малого бизнеса региона. 

В теоретическую и методологическую основу исследования заложены 

основополагающие тезисы научных трудов отечественных и зарубежных ученых 

(ИванченкоВ.Р., Лапуста М.Г., Савкина Р.В., Салихова Я.Ю., Овчинников В.В., 

Якушев А.А., Меркушов В.В., Салихов С.У., Печаткин В.В., Саблина В.А., 

Андреев В.Е., Ушвицкий Л.И., Парахина В.Н., Ларина Н.И., Макаева А.И.), 

посвященные вопросам конкурентоспособности, малого бизнеса, формированию 

государственных механизмов, способствующих развитию малого бизнеса в 

регионе, исследования по оценке уровня его конкурентоспособности.  

Нормативно-правовую базу работы составили законы и законодательные акты 

Российской Федерации. 
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Исследование проводилось с применением данных официальных публикаций в 

периодической печати по исследуемой проблеме, материал о ежегодных 

международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференций. 

С целью решения поставленных задач использованы непараметрический метод 

статистического анализа – метод «Паттерн» и методика интегральной оценки [8], 

которые позволили оценить конкурентоспособность малого бизнеса Челябинской 

области и регионов Урала. 

Информационно базой исследования явились справочные материалы 

Федеральной службы государственной статистики, территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, 

данные периодической печати, материалы сети Интернет, личные исследования 

автора. 

Достоверность и обоснованность научных результатов обеспечивается: 

–применением теоретических и методических принципов фундаментальных и 

прикладных работ отечественных и зарубежных исследователей для разрешения 

вопросов становления механизма управления конкурентоспособностью малого 

бизнеса региона с целью усиления экономического потенциала региона. 

Научная новизна работы состоит в развитии научно-методических принципов, 

сопряженных с модернизацией организационно-экономического механизма 

государственной поддержки, способствующего развитию малого 

предпринимательства  Челябинской области. 

Практическая значимость проведенного исследования обусловлена 

достигнутым уровнем разработанности проблемы.  
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1 МАЛЫЙ БИЗНЕС: СУЩНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Малый бизнес в Российской экономике 

 

Одним из наиболее важных компонентов экономики любой страны является 

малый бизнес. В особенности во времена экономических реформ или в кризисных 

моментах, когда он становится важнейшим инструментом поддержания 

стабильности социально-экономической сферы [28].  

В определенной степени малый бизнес предопределяет степень 

экономического потенциала страны, выступает наиболее массовой формой 

деловой жизни. 

Лапуста М.Г. [36] выделяет такие преимущества малого предпринимательства, 

как стремительная адаптация к данным условиям хозяйствования, высокая 

степень свободы действий в принятии и выполнении принимаемых решений, 

оперативность и эластичность. При осуществлении деятельности малый бизнес 

несет сравнительно низкие расходы, в особенности – на управление. Кроме того, 

занятие предпринимательством открывает большие возможности для личности 

реализовать свои планы, идеи, мысли, проявить способности. Более низкая сумма 

первоначального капитала и возможности оперативно вносить необходимые 

изменения в ассортимент товара и процесс производства в соответствии с 

требованиями рынка и относительно также являются преимуществом малого 

бизнеса. 

Согласно информации Росстата, по данным на первое января 2015 года в 

Российской Федерации функционировало 4,5 млн. субъектов малого бизнеса, на 

них было занято больше 18 млн. человек (что составляет 25% от общего числа 

занятых в экономике). 

Индивидуальные предприниматели и микропредприятия по количеству 

хозяйствующих субъектов составили основу малого бизнеса –53,5% и 41% 
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соответственно. Малые предприятия составили 5,2 %, а средние – 0,3 % от общего 

количества субъектов малого бизнеса. В секторе индивидуального 

предпринимательства и на микропредприятиях работают 55% всех занятых в 

сегменте малого бизнеса [64]. 

По своему вкладу в ВВП страны (23,6%) малый и средний бизнес России 

значительно уступает развитым зарубежным странам, в которых указанный 

показатель составляет 60% –70%.  

Рассмотрев вышеперечисленные показатели, Правительство Российской 

Федерации поставило задачу: долю вклада малого предпринимательства в ВВП 

страны увеличить к 2020 г. до величины не менее 40% [57]. 

Развитие малого бизнеса является одним из наиважнейших направлений 

развития экономики страны, потому как собственно малый бизнес имеет 

важнейшее значение для гарантии стабильности экономического роста, развития 

пластичности и адаптированности национальной экономики к изменяющимся 

внешним и внутренним условиям. 

В условиях санкций, введенных некоторыми зарубежными странами в 

отношении России, существенно возросла роль малого и среднего 

предпринимательства в обеспечении населения товарами промышленных 

предприятий, материалами и сырьем.  

Присутствие в экономике стабильного развитого сектора малого бизнеса 

позволяет увеличить процент занятого населения, что в условиях существующего 

экономического кризиса особенно актуально. 

Как правило, именно в области малого бизнеса разрабатываются и внедряются 

новые технологии. Малое предпринимательство учитывает максимально местные 

условия, протискивается в экономически невыгодные для больших предприятий 

отрасли бизнеса, пополняет бюджет существенной частью налоговых 

поступлений. Поскольку малый бизнес имеет немногочисленный управленческий 

персонал и простые организационные формы, он обладает пластичностью к 
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внешним изменениям, мобильностью управления, оперативной реакцией на 

потребности потребителей. 

Малый бизнес оказывает положительное влияние на многие положения, 

характеризующие региональную конкурентоспособность, поскольку оказывает 

существенное влияние на образование конкурентной среды и установление 

рыночного равновесия.  

Для успешного функционирования малого бизнеса принимаются законы. 

Однако, отсутствует единое определение данного понятия, в различных странах 

определения различны, а в законодательстве каждой страны оно, как правило, 

имеет несколько значений.  

По данным Всемирного банка, существует около пятидесяти критериев, в 

соответствии с которыми организацию можно отнести к числу субъектов малого 

бизнеса. [36] 

Принадлежность субъектов предпринимательской деятельности к малым 

предприятиям в Российской Федерации регламентируется Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции от 03.07. 2016 г.) и 

Постановлением Правительства РФ от 04 апреля 2016 г. N 265 «О предельных 

значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской 

деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства».  

В соответствии с  законодательными актами, малыми предприятиями 

являются  организации со штатом до ста человек и доходом, полученным от 

осуществления предпринимательской деятельности не более 800 млн. рублей в 

год. Произошло увеличение второго показателя в два раза, и изменение срока, в 

течение которого организация, превысившая лимиты по выручке и численности 

работников, все равно считается малым предприятием. Ранее этот срок составлял 

два года подряд, с 2016 года – три года. Данные изменения приведут к росту 

количества предприятий, которые войдут в реестр получателей государственной 
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поддержки, что, по нашему мнению, приведет к более интенсивному развитию 

малого бизнеса. 

В Америке и ряде стран Европейского союза при систематизации организаций  

учитываются финансовые показатели (выручка, оборот) и штат. 

Помимо информации о количестве сотрудников и оборота (выручки) 

существуют и другие возможные показатели для группировки организаций по 

размеру: 

– отрасль функционирования; 

– размер капитала предприятия; 

– валюта сбережений; 

– форма собственности организации; 

– наличие отдельных самостоятельных подразделений; 

– стоимость основных средств; 

– дата создания организации; 

– натуральные показатели деятельности предприятия (количество зданий, 

помещений, автомобильного транспорта, торговых площадей, количество 

торговых точек, магазинов, пунктов обслуживания и т. д.); 

– доля участия в других компаниях и участие других предприятий в данной 

компании; 

– участие в международном бизнесе. 

Для подробного сравнительного анализа различных критериев определения 

предприятия малого бизнеса рассмотрим отдельные показатели. 

Оборот предприятия – стоимость реализованных товаров собственного 

производства, работ и услуг, выполненных силами организации, а также выручка 

от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную 

стоимость, акцизов и других аналогичных платежей). То есть по существу это 

валовой доход, который предприятие получило за определенный период своей 

деятельности.  
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Показатель «выручка» (как правило, от сбыта продукции), обычно не 

существенно отличается от оборота предприятия и является основной его частью.  

Данные показатели способствуют наиболее точному определению статуса 

малого предприятия. Однако, на наш взгляд, случаются ситуации, в которых они 

могут дать некорректные сведения о размере предприятия, так как не принимают 

во внимание величину натуральных показателей деятельности организации, 

обязательства предприятия и обязательства третьих лиц перед ним. 

Количественный состав персонала – показатель, наиболее часто используемый 

для малого предприятия. Основное преимущество его в том, что 

государственному органу определить данный показатель не составляет большого 

труда даже при условии плохого качества ведения учета. Тем не менее, имеет 

данный критерий и недостаток: количество сотрудников на 

высокоавтоматизированном производстве будет низким, а показатель дохода 

будет высоким. В связи с данными обстоятельствами, данный критерий в 

большинстве случаев используется как дополнительный контролирующий 

признак малого предприятия в комплексе с другими показателями. Показатель 

количества работников важен с социальной точки зрения, поскольку указывает на 

количество человек, занятых в работе.  

Не менее точный и важный показатель размера организации – валюта баланса. 

Валюта баланса – это итог (сумма) по всем компонующим счетам бухгалтерского 

баланса. Активы равны сумме обязательств и капитала. Более крупные 

организации, в большинстве случаев, будут отличаться более внушительным 

собственным капиталом, иметь большой объем привлеченных средств, высокую 

стоимость основных средств, кредиторскую и дебиторскую задолженность, что 

приводит к повышению показателя «валюта баланса».  

Включается в показатель пассива баланса и дает некоторое представление о 

величине организации размер капитала предприятия. Составляющими данного 

критерия являются: собственный капитал организации, средства, привлеченные от 

выпуска акций и кредиты. Для отраслей, требующих больших вложений 
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показатель пассива баланса будет верно отражать размер бизнеса, а в иных 

отраслях может оказаться недостаточным. В состав показателя актива баланса 

входит стоимость основных средств и дает определенное представление о 

величине бизнеса. Наиболее точно отражает размер предприятия данный 

показатель для крупных промышленных предприятий, в которых требуются 

большие инвестиции в оборудование для производства товара. Однако, при 

определении размеров деятельности в сфере услуг он может оказаться менее 

точным. 

Косвенно указывает на размер предприятия и отрасль, в которой оно 

функционирует. В некоторых областях преобладают преимущественно крупные 

предприятия, а в некоторых, напротив больше мелких фирм. Например, в 

банковской сфере высокие требования к капиталу, поэтому априори банк – это 

крупное предприятие. А, к примеру, занятие репетиторством, искусством, 

переводами, как правило, больших вложений не требует, поэтому данные сферы 

преимущественно представлены малыми компаниями. Естественно, что в любой 

отрасли с течением времени происходит рост предприятий, появляются новые 

организации, и без проведения дополнительного анализа нельзя относить все ее 

предприятия к малым или крупным. При классификации предприятий по размеру 

отрасль, в которой они функционируют, может влиять на значения других 

используемых показателей. Например, в США в одних отраслях к малому 

предприятию относятся компании со штатом до 100, а в других – до 1500 человек. 

Во многих странах одним из критериев, который определяет размер 

предприятия, является дата создания компании. Вновь создаваемые предприятия 

получают дополнительную государственную поддержку. Но наряду с малыми 

предприятиями могут  образовываться и предприятия больших размеров. 

Когда нет иной возможности оценить размер компании используют 

показатели экономической деятельности, которые выражаются в физических 

единицах: количество, площадь, объем выпускаемой продукции, вес, длина. При 

этом требуется оценить каждый вид бизнеса по натуральным показателям, 
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точную и адекватную оценку его размера,  что сложно выполнить при 

использовании одного или двух натуральных показателей. Обычно, показатели 

экономической деятельности используются в странах со слабо развитой 

финансовой системой и поэтому отсутствует возможность применять финансовые 

показатели. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать общий вывод, что для 

классификации малого бизнеса применяются различные критерии. 

Универсального критерия в данном вопросе нет. Недостатки в выборе критериев 

связаны с возможным желанием хозяйствующих субъектов искусственно 

классифицироваться как предприятия малого бизнеса и таким образом получить 

выгодные преимущества. 

На наш взгляд, наиболее оптимальным выходом из данной проблемы является 

возможность использования комплекса критериев, составленных по 

определенным правилам. Нам представляется, что наилучшим набором критериев 

являются физический показатель деятельности организации (количество 

работников) и финансовый показатель (валюта баланса или оборот предприятия). 

Данные критерии  позволяют стимулировать рост  конкурентоспособности 

предприятий малого бизнеса и защищают бюджет государства от умышленного 

снижения доходов. 

Кроме того, отметим, что в США и России используется дополнительный 

третий критерий, позволяющий увеличить точность определения размера 

предприятия. В Российской Федерации этим критерием является доля участия в 

капитале компании, ограничивающая участие крупных организаций и государства 

размером в 25 %. В США этим критерием служит принадлежность предприятия к 

определенному типу бизнеса, определяющая корректирующие коэффициенты 

первых двух показателей – финансового и физического.  

Одним из самых распространенных показателей является форма 

собственности, которая напрямую не определяет размер предприятия, а главным 

образом указывает на то, отвечает ли собственник предприятия своим 



 

3 
 

имуществом по долгам компании и ограничивает количество собственников. 

Однако, поскольку форма собственности организации подвержена меньшим 

изменениям, чем показатели деятельности, и всегда известна, этот показатель 

широко используется. 

Формы собственности, ограничивающие количество собственников и 

предусматривающие ответственность имуществом собственника организации не 

характерны для средних и крупных компаний.  

Анализ достоинств и преимуществ различных критериев определения 

категории малого предприятия позволяет нам считать наиболее оптимальным 

комплексный подход, учитывающий количество работников, оборот предприятия 

и  долю участия в капитале предприятия, крупных компаний и государства.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, малый бизнес – это 

предпринимательская деятельность, которую осуществляют субъекты рыночной 

экономики при определенных условиях, установленных законами или органами 

государственной власти Российской Федерации.  

 

1.2. Проблемы развития малого предпринимательства 

 

Значительная часть трудностей и препятствий на пути становления и развития 

российского малого предпринимательства лежит за рамками самой сферы малого 

предпринимательства. На основании имеющихся статистических и аналитических 

данных можно выделить ряд основных проблем, с которыми сталкиваются в 

своей деятельности представители малого предпринимательства: 

- несовершенство нормативно-правовой базы в сфере малого 

предпринимательства; 

- избыточные административные барьеры в системе государственных, в том 

числе контролирующих органов; 

- отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и материально-

ресурсного обеспечения развития малого предпринимательства; 
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- несовершенство системы налогообложения; 

- неразвитость системы инфраструктурной и информационной поддержки 

малых предприятий; 

- проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого 

предпринимательства. 

Рассмотрим данные проблемы подробнее.  

Несовершенство законодательства, имеющего отношение к регулированию 

системы государственной поддержки малого предпринимательства, является 

одним из главных факторов, препятствующих развитию данного сектора. 

При внесении изменений в законодательство в ходе административной 

реформы, не были учтены интересы малого предпринимательства и особенности 

начинающей формироваться в России инфраструктуры государственной 

поддержки малого предпринимательства.  

Развитие законодательства о государственном контроле (надзоре) за 

финансово-хозяйственной деятельностью субъектов предпринимательства 

предполагает:  

- устранение дублирования контрольных функций государственных органов в 

сфере предпринимательской деятельности, например, дублирования органами 

милиции функций по проверке предпринимательской деятельности, 

осуществляемой специальными органами государственного контроля (надзора); 

- запрещение навязывания платных услуг при проведении государственного 

контроля (надзора), в том числе через использование аффилированных структур;  

- упорядочение процедуры проведения внеплановых мероприятий по 

контролю. 

Важнейшим фактором, порождающим теневую экономическую активность в 

сфере малого бизнеса, является налоговая политика государства, при которой 

выплата всех налогов, существенно снижает рентабельность малого предприятия.  

Несмотря на введение ряда изменений, благотворно влияющих на развитие 

малого бизнеса и способствующих его легализации, система налогообложения 
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малого бизнеса нуждается в дальнейшем совершенствовании. Необходимо с 

учетом инфляционных процессов, происходящих в экономике, увеличить размеры 

показателей, при соблюдении которых малые предприятия имеют право 

пользоваться упрощенной системой налогообложения, а также увеличить размеры 

показателей, при которых субъект малого предпринимательства может 

воспользоваться режимом налогообложения вмененного дохода. 

Одной из проблем развития предпринимательства является проблема 

снижения административных барьеров, что представляет собой не столько 

уменьшение числа материально-правовых требований к занятию 

предпринимательской деятельностью, сколько создание системы прозрачных 

взаимоотношений предпринимателя и соответствующего административного 

органа.  

Вопросы устранения административных барьеров, препятствующих развитию 

предпринимательства, нашли свое отражение в ряде принятых в последние годы 

федеральных законов. Однако данные федеральные законы нуждаются в 

дальнейшем совершенствовании. 

Рынки государственных и муниципальных закупок относятся к 

специфическим категориям рынков. Их основная особенность состоит в том, что в 

качестве покупателя на них выступает институционализированный 

государственный или муниципальный субъект, деятельность которого 

регламентируется, кроме общерыночных ограничений, еще и законодательными 

нормами, предписывающими основные процедуры и механизмы организации 

торгов. Большое значение, особенно в условиях переходной экономики, при 

осуществлении государственных закупок имеют также неформальные нормы и 

институты, которые можно отнести как к вполне легальным обычаям делового 

оборота, так и к институтам теневой экономики. 

Экономическая природа институциональных барьеров обычно ассоциируется с 

деятельностью государства и, следовательно, с эффектом функционирования 

формальных институтов. Однако необходимо учитывать и влияние неформальных 
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норм, правил и механизмов проведения торгов, которые ограничивают или 

затрудняют доступ «нежелательных» субъектов частного бизнеса на рынок 

государственных и муниципальных закупок. 

Данная проблема (устранения административных барьеров при 

государственных и муниципальных закупках) стоит очень остро в нашей стране, 

ежегодно вносятся существенные поправки в Закон «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Финансовая кредитная поддержка предпринимательства в Челябинской 

области, должна реализовываться на наш взгляд в следующих направлениях: 

1. Компенсация затрат, связанных с оплатой стоимости вознаграждения за 

предоставление банковской гарантии, по договорам поручительства. 

Необходимо организовать в Челябинской области отбор субъектов малого и 

среднего предпринимательства для предоставления субсидий на возмещение 

субъектам малого и среднего предпринимательства части стоимости 

вознаграждения за предоставление банковской гарантии, по договорам 

поручительства в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Субсидированию должны подлежать расходы на вознаграждение по гарантиям 

и поручительствам, обеспечивающим обязательства субъектов малого и среднего 

предпринимательства по договорам кредита или лизинга. 

Субсидирование затрат заемщика должны осуществляться единовременно из 

расчета не более 90 процентов произведенных субъектом малого или среднего 

предпринимательства подтвержденных затрат на выплату вознаграждения по 

гарантии или по договору поручительства, но не более четырех пятых ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 

действовавшей на дату предоставления кредита. 
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2. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по договору на присоединение энергопринимающих 

устройств к электрической сети 

Субсидированию должны подлежать расходы субъектов малого и среднего 

предпринимательства по договорам на присоединение энергопринимающих 

устройств к электрической сети, связанные с увеличением электрической 

мощности (единовременной нагрузки) оборудования, используемого в процессе 

деятельности по производству (реализации) товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг. 

Предельный размер субсидии для возмещения затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства не должен превышать 30% от суммы по договору 

о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети. 

3. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по договорам по договорам о технологическом 

присоединении к инженерным сетям и сооружениям. 

Субсидии за счет средств бюджета Челябинской области должны 

предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях 

софинансирования расходов по договору о технологическом присоединении к 

инженерным сетям и сооружениям. Субсидии, на наш взгляд должны 

предоставляться по проектам, предусматривающим заключение субъектами 

малого и среднего предпринимательства договоров подряда на выполнение 

проектных работ по технологическому присоединению к инженерным сетям и 

сооружениям с проектными организациями и/или договоров о технологическом 

присоединении к инженерным сетям и сооружениям с соответствующими 

снабжающими организациями. 

4. Компенсация затрат, связанных с оплатой услуг по прохождению 

обязательной сертификации, необходимой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) законодательством страны-импортера для 

экспорта товаров (работ, услуг) 
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Субсидированию должны подлежать часть затрат по оплате оказанных 

участнику отбора услуг, связанных с выполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-

импортера, в том числе работ по сертификации, регистрации или другим формам 

подтверждения соответствия. 

5. Компенсация затрат по договорам финансовой аренды. 

Субсидия для возмещения затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) 

должна предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в приоритетных сферах поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства - промышленной, инновационной, 

жилищно-коммунальной, сфере бытового обслуживания, молодежной и 

социальной сферах, ремесленничестве, а также субъектам малого и среднего 

предпринимательства, приобретающим транспортные средства в целях 

собственной предпринимательской деятельности, и определяется как сумма, 

обеспечивающая возмещение части затрат субъекта малого или среднего 

предпринимательства на платежи по одному отдельному договору финансовой 

аренды в части средств, составляющих доход лизингодателя за вычетом 

стоимости предмета лизинга. 

Считаем, что перечисленные финансовые меры позволят в кротчайшие сроки 

стимулировать малое предпринимательство развивать производство, и тем самым 

увеличить долю малого бизнеса в экономике Челябинской области. 

Одним из основных показателей неблагополучного развития отдельного 

сектора рынка является участие предпринимателей в теневой, скрытой экономике. 

Нерегулируемый рост теневого сектора предпринимательства не только 

свидетельствует о глубоком кризисе современных экономических отношений, но 

и способствует своему дальнейшему распространению как «удачной» 

альтернативе легальному, но менее прибыльному бизнесу.  
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По разным экспертным оценкам, доля теневого сектора в малом 

предпринимательстве в среднем по России составляет от 30 до 50% реального 

оборота субъектов малого предпринимательства.  

Под теневой экономикой применительно к сектору малого 

предпринимательства понимают обычно ту часть экономики, обороты или доходы 

которой скрыты от официального учета и налогообложения.  

Для России вовлеченность малого предпринимательства в теневую экономику 

стала одной из форм ведения деятельности, возможной в условиях отсутствия 

эффективного правого и экономического регулирования. Функционирование в 

теневом секторе позволяет предпринимателям избегать так называемых 

административных барьеров, т.е. нерациональных форм госрегулирования и 

контроля.  

Одна из основных функций государства является создание необходимых 

условий для устойчивого развития экономических отношений, в том числе общих 

правил деятельности основных участников этих отношений.  

За последние годы был принят ряд нормативных актов, которые существенно 

изменяют налогообложение малого предпринимательства. Но, несмотря на 

предпринятые шаги в области реформирования налоговой системы, внешняя 

среда для предпринимательской деятельности в целом остается неблагоприятной.  

Система налогообложения малого бизнеса нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. Представляется, что законодательное изменение самого 

определения субъекта малого предпринимательства, то есть критериев отнесения 

предприятий к малым и разделение субъектов малого предпринимательства на 

различные уровни (например, микропредприятия и малые предприятия) позволит 

внедрить более эффективную схему налогообложения малых предприятий на 

основе дифференцированного подхода к предприятиям разного уровня.  

С точки зрения эффективного налогообложения, налоговое регулирование 

предполагает стимулирование экономического роста и повышение 
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благосостояния населения, благодаря которым увеличатся и налоговые доходы 

Малое предпринимательство в России: прошлое, настоящее и будущее. 

Одной из ключевых проблем, препятствующих развитию малого 

предпринимательства в России является проблема доступа к источникам 

финансирования. Главную роль в финансово-кредитной поддержке развития 

малого предпринимательства должны играть небанковские институты - 

микрофинансовые организации, в том числе кредитные кооперативы, лизинговые 

компании, фонды. 

Существующая финансово-кредитная система в России все еще плохо 

адаптирована к работе с малым предпринимательством. Несмотря на то, что спрос 

на микрокредиты в настоящее время довольно велик, банковский сектор, как 

правило, не находит для себя привлекательным этот сегмент рынка по нескольким 

причинам.  

Во-первых, это фактор риска - мелкие заемщики, многие из которых не имеют 

постоянного места ведения бизнеса, не могут предоставить залог и не имеют 

надежных поручителей, действительно являются высоко рискованной группой и 

не подходят под законодательно утвержденные банковские требования.  

Во-вторых, большинство банков ориентировано на выдачу крупных кредитов, 

а не микрокредитов, так как процедуры для оформления последних являются 

обременительными и дорогостоящими по сравнению с суммой финансирования, 

которая необходима малым предпринимателям. 

Альтернативные банковским кредитам формы кредитования малого 

предпринимательства в настоящее время развиты в России очень слабо. В 

результате административной реформы большинство фондов поддержки 

предпринимательства испытывают трудности с финансированием своих 

программ, в том числе программ льготного кредитования.  

Сложившаяся ситуация еще раз подтверждает, что положения Федерального 

закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации» носят декларативный характер и для возрождения разрушающейся 
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инфраструктуры поддержки малого предпринимательства необходимо вносить 

изменения в отдельные нормативные правовые акты.  

Одним из новых источников доступа малого предпринимательства к 

финансовым средствам является постепенно развивающийся в России рынок 

микрофинансовых услуг, оказываемых так называемыми микрофинансовыми 

организациями, которые обеспечивают доступ к финансовым и другим услугам 

малым предпринимателям, не имеющим возможности получить банковский 

кредит.  

Поддерживая предпринимательство, они способствуют созданию и 

поддержанию рабочих мест, созданию успешно работающих частных 

предприятий. Формальное определение микрофинансовой деятельности на 

законодательном уровне в России в настоящее время отсутствует.  

Опыт развитых стран, в том числе стран Западной Европы и США, 

свидетельствует об устойчивом сосуществовании на кредитном рынке этих стран 

различных форм финансовых организаций.  

Вместе с тем существующее законодательное регулирование деятельности 

микрофинансовых организаций требует дальнейшего комплексного 

совершенствования. В рамках развития организованных форм сбережений 

актуальной является задача расширения кредитной кооперации как особой формы 

финансового посредничества. 

Важнейшей задачей государства, значимость которой особенно повышается в 

период перехода к рыночной экономике, является также обеспечение 

безопасности предпринимательской деятельности как на федеральном, так и на 

региональном уровне. 

Экономическая безопасность - это состояние, в котором общество может 

суверенно определять пути и формы своего экономического развития. 

Рассматривая ситуацию с развитием малого предпринимательства в 

современной России, следует четко представлять, что в данном случае функции 
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государства по обеспечению экономической безопасности находят свое 

осуществление в двух сферах: внешней и внутренней. 

Внешним аспектом обеспечения безопасности предпринимательской 

деятельности в России является созданный государством комплекс 

международных условий сосуществования с другими странами, доверенностей и 

структур, дающий возможность субъектам малого предпринимательства свободно 

избирать и осуществлять свою стратегию социального и экономического 

развития, не подвергаясь внешнему экономическому и политическому давлению. 

Внутренние же угрозы безопасности предпринимательской деятельности 

связаны в первую очередь с противоправной деятельностью внутренних 

субъектов государства и общества: структур «теневой экономики», 

организованной преступности, отдельных физических и юридических лиц, 

посягающих на экономическую безопасность в различных сферах жизни 

общества. В этих условиях обеспечение экономической безопасности 

представляет собой систему мер, направленных на защиту интересов субъектов 

малого предпринимательства оказывающую, помимо прочего, регулятивное 

воздействие на всю сферу экономики государства и активное противодействие 

внешним и внутренним угрозам, откуда бы они не исходили.  

Таким образом, малый бизнес в России хоть и существует давно, но 

развивается на рыночных принципах хозяйствования сравнительно недавно, в 

сложных социально-экономических и политических условиях. Вследствие чего 

эффективность направлений государственного регулирования 

предпринимательства не высока. В стране по-прежнему сохраняется в 

значительной мере государственно-монополистическая система экономики, 

ориентированная на поддержку крупных финансовых и промышленных структур. 

Малым предприятиям отводится второстепенная, подчиненная роль, а принятые 

меры по поддержке малого бизнеса не всегда достигают поставленных целей.  

Для осуществления государственной политики в отношении малого бизнеса 

необходима продуктивная стратегия социально-экономического развития страны, 
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важной составной частью которой должна стать государственная концепция 

обеспечения безопасности предпринимательской деятельности в России. 

Считаю, что для развития малого и среднего бизнеса в Челябинской области 

необходимо развивать венчурное финансирование. 

Сущность венчурного финансирования заключается в финансировании 

предложений по развитию производственной, коммерческой или иной 

деятельности, необходимой региону и ориентированной на получение прибыли на 

основе существующих или вновь для этого создаваемых малых предприятий 

путем вложения определенной части финансовых или иных ресурсов их 

деятельности без гарантии возвратности (с учетом возможности потери) 

вложенных средств, если финансируемый проект не принесет после 

осуществления ожидаемых результатов. 

Потребность такого рода финансировании обычно возникает у малых 

предприятий при попытке открыть свое дело или приватизировать региональную 

собственность (объекты торговли, сфера услуг, производства и т.д.), при 

реализации проектов, не получивших еще технического или коммерческого 

воплощения. Таким образом, субъектом венчурного предпринимательства могут 

быть как действующие предприятия, так и предприниматели, предполагающие 

открыть собственное дело.  

Под объектами венчурного финансирования понимаются коммерческие идеи и 

проекты в совокупности с их потенциальными исполнителями. Основными 

составляющими деятельности фонда по венчурному финансированию являются: 

1. определение сферы и территории деятельности, сбор информации о 

экономической ситуации, поиск объектов финансирования и формирование банка 

объектов; 

2. формирование высокоэффективной системы пополнения финансовых и 

иных ресурсов, необходимых для осуществления венчурного финансирования и 

последующей поддержке малых предприятий; 
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3. Организационная деятельность, которая заключается в организации и 

проведении экспертиз рынка территории и объектов венчурного финансирования 

с целью отбора наиболее актуальных и перспективных проектов; 

4. Определение необходимого объема финансовых средств для 

финансирования каждого из объектов; 

5. Подготовка и заключение договоров между фондов и финансируемыми 

организациями (предприятиями, частными лицами), вновь создаваемыми с 

участием фонда или уже существующими; 

6. Контроль за соблюдением пунктов и условий договоров, содействии 

предприятиям и предпринимателям в реализации проектов.  

Для осуществления деятельности по венчурному финансированию фондом 

должен формироваться штат специалистов - инспекторов. В их задачу должна 

входить организация и проведение экспертиз, организация подготовки и 

заключение договоров, последующий контроль за выполнением договорных 

обязательств, поиск потенциальных партнеров, установлении контактов с 

местным органами власти, держателями необходимых ресурсов, средствами 

массовой информации и др.  

Разрабатываемая фондом региональная программа развития малого 

предпринимательства будет являться основой и для решения следующей базовой 

задачи - определения системы приоритетов и направлений венчурного 

финансирования. 

Система приоритетов формируется в целях: регулирования распределения 

средств венчурного финансирования в соответствии с текущей политикой фонда в 

отношении малого предпринимательства; повышения эффективности вложения 

средств, выработки критериев отбора проектов, имеющих первостепенное 

значение; снижения степени риска венчурного финансирования, а также затрат по 

подготовке и обслуживанию этой деятельности за счет ее специализации. 

Опыт западных фирм показывает, что наибольший экономический эффект 

дает извлечение учредительного дохода. При этом тактика венчурных фондов 
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сводится к скорейшему извлечению этого дохода, чтобы вновь направить 

возросшие средства на венчурное финансирование. При заинтересованности 

учредителей в продукции фонда или результатах его инновационной 

деятельности представляется целесообразным сохранение контроля со стороны 

фонда за малой фирмой на максимально долгий период. 

Конкурентоспособность малого бизнеса определяется его способностью 

создавать возрастающий объем добавленной стоимости при освоении новых 

рынков, повышая эффективность использования факторов производства, 

обеспечивая инвестиционную привлекательность бизнеса. Поэтому к показателям 

конкурентоспособности малого бизнеса относятся объем и динамика добавленной 

стоимости в расчете на одного занятого.  

Кроме того, к конкурентоспособному сегменту экономики относится 

имеющий существенный по масштабам и быстрорастущий по объему рынок и 

эффективно использующий факторы производства, обеспечивающие высокий или 

растущий уровень рентабельности бизнеса. 

При анализе конкурентоспособности необходимо сравнивать состояние 

сегмента экономики в разные промежутки времени, или сравнивать 

анализируемый сегмент экономики с аналогичными.  

Уровень конкурентоспособности малого бизнеса региона определяется 

интегральной оценкой конкурентоспособности малого бизнеса исследуемого 

региона, сопоставленное с интегральной оценкой конкурентоспособности малого 

бизнеса региона-эталона. 

Анализ современных теоретико-методологических подходов и методик оценки 

конкурентоспособности регионов показал их большое разнообразие и позволил 

определить достоинства и недостатки. 

Характеристика существующих методик оценки региональной 

конкурентоспособности приведена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Характеристика существующих методик оценки региональной 

конкурентоспособности 
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Наименование методики Достоинства методики Недостатки методики 

Методика интегральной 

оценки 

конкурентоспособности 

С.У. Салихова, 

В.В. Печаткина, 

В.А. Саблиной 

1.Доступная информационная 

база. 

2.Наличие апробации. 

1.Большое количество 

показателей, необходимых для 

оценки. 

2. Отсутствие системы оценки 

конкурентоспособности региона. 

3.Сложностьрасчетов. 

Методика комплексной 

многофакторной оценки 

конкурентоспособности 

региона 

В.Е. Андреева 

1.Доступная информационная 

база. 

2. Наличие структурного 

подхода к оценке 

конкурентоспособности 

Региона. 

1.Используются  в основном 

ценовые показатели 

регионального рынка, что говорит 

о субъективности подхода. 

2.Отсутствуют социальные 

показатели. 

3.Необходимость экспертной 

оценки. 

Методика интегральной 

оценки 

конкурентоспособности 

регионов В.В. 

Меркушова 

1.Трехкомпонентная система 

показателей для оценки 

конкурентоспособности. 

2.Полный охват 

экономического развития 

региона. 

3.Доступная информационная 

база. 

1.Отсутствуют показатели 

социальной направленности. 

2.Методика раскрывает только 

общее экономическое развитие. 

Методика интегральной 

оценки 

конкурентоспособности 

регионов 

Л.И. Ушвицкого, В.Н. 

Парахиной 

1.Сформулирована четкая 

концепция оценки 

конкурентоспособности 

региона. 

2.Доступная информационная 

база. 

1.Нет обоснования перечня 

показателей, характеризующих 

конкурентоспособность региона. 

2.Отсуствует системный подход 

при выборе показателей 
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Методика сводной 

оценки 

конкурентоспособности 

регионов Н.И. Лариной, 

А.И.Макаева 

1.Является наиболее близкой 

к популярным страновым 

рейтингам методикой с 

учетом специфики России. 

2.Доступная информационная 

база. 

3.Простота математических 

расчетов 

1. Нет обоснования перечня 

показателей, характеризующих 

конкурентоспособность региона. 

2.Методика ограничена только 

общим экономическим развитием 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что для оценки конкурентоспособности 

малого бизнеса Челябинской области и  регионов-соседей целесообразнее 

использовать методику интегральной оценки В.В. Меркушова [8]. На наш взгляд, 

данная методика дает возможность всесторонне показать уровень экономического 
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потенциала малого бизнеса региона и эффективность его использования.  

Интегральная оценка конкурентоспособности регионов по методике В.В. 

Меркушова представляет собой синтез интегральных показателей 

экономического потенциала, региональной эффективности, конкурентных 

преимуществ и непосредственно уровня конкурентоспособности с помощью 

непараметрических методов статистического анализа. Под 

конкурентоспособностью, с точки зрения данной методики, понимается 

способность региона обеспечивать производство конкурентоспособных товаров и 

услуг в условиях эффективного использования существующих факторов 

производства (экономического потенциала), использования существующих и 

создания новых конкурентных преимуществ, сохранения (повышения) уровня 

жизни при соблюдении международных экологических стандартов.  

Непараметрический метод статистического анализа «Паттерн» используется 

для единства интегральных показателей экономического потенциала, 

региональной эффективности, уровня конкурентоспособности и конкурентных 

преимуществ. 

Главным преимуществом использования непараметрических методов является 

то, что он позволяет снизить размерность матриц исходных данных за счет 

«сжатия» базовой информации. При этом для непараметрических методов 

многомерных статистических сравнений отмечена слабая чувствительность к 

искажениям статистических данных, не требуется обеспечение сопоставимости 

единиц измерения частных показателей. Они могут применяться к небольшим по 

объему выборкам. 

На первом этапе, с помощью метода «Паттерн», получим оценки по частным 

показателям, находя значения отношений  фактических значений к наилучшим: 

 

,                                                         (1) 

 

где  – коэффициент i-го объекта по j-му показателю; 
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 – значение j-го показателя по i-му объекту; 

 – наибольшее значение j-го показателя. 

 

На втором этапе работы определим величины интегральных коэффициентов 

по регионам за каждый год: 

 

,                                                         (2) 

 

где  – интегральный коэффициент i-го объекта; 

n – количество показателей. 

 

На третьем этапе работы за каждый год рассчитаем интегральные 

коэффициенты конкурентоспособности каждого объекта как среднюю 

арифметическую простую полученных интегральных коэффициентов. 

Полученные в результате вычислений данные позволят осуществить 

группировку регионов по уровню конкурентоспособности (Укс). Поскольку 

уровень конкурентоспособности Укс может принимать значения от 0 до 1, 

выделим пять групп регионов с равными интервалами: 

1 группа – регионы с высоким уровнем конкурентоспособности   (0,8 <Укс<1); 

2 группа – регионы с весьма высоким уровнем конкурентоспособности(0,6 

<Укс<0,8); 

3 группа – регионы со средним уровнем конкурентоспособности   

(0,4<Укс<0,6); 

4 группа – регионы с низким уровнем конкурентоспособности                       

(0,2 <Укс<0,4); 

5 группа – неконкурентоспособные регионы (0< Укс< 0,2). 

Конкурентоспособность, как категория интегрирующая и динамичная, требует 

адекватного статистического сопровождения. Каждый уровень и тип 

конкурентных преимуществ должен описываться своей системой показателей. 
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На основе имеющихся данных Росстата о развитии малого бизнеса автором 

составлены системы показателей для оценки интегрального коэффициента уровня 

конкурентоспособности субъекта. 

Система показателей экономического потенциала (Тэп), характеризующая 

ресурсные возможности малого бизнеса региона, включает:  

 оборот малых и средних предприятий; 

 численность работников, занятых в различных видах деятельности; 

 сальдированный финансовый результат малых и средних предприятий; 

 инвестиции в основной капитал. 

Система показателей эффективности деятельности малых и средних 

предприятий (Тэф), характеризующая операционные возможности малого бизнеса 

региона, включает:  

–оборот малых и средних предприятий на 1 занятого; 

–сальдированный финансовый результат малых предприятий в процентах к 

предыдущему году; 

– сальдированный финансовый результат в процентах к предыдущему году; 

– отношение сальдированного финансового результата малых и средних 

предприятий к объему инвестиций в основной капитал. 

Система показателей конкурентных преимуществ (Тпреим), характеризующая 

стратегические возможности малых и средних предприятий региона включает:  

 число малых и средних предприятий; 

 объем инвестиций в основной капитал на 1 занятого; 

 оборот оптовой торговли малых и средних предприятий; 

 стоимость контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг, заключенных с субъектами  малого предпринимательства по процедурам, 

проведенным для субъектов малого предпринимательства для государственных 

нужд субъектов РФ; 

 доля малых и средних предприятий  в общем количестве предприятий 

региона; 
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 плотность автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального и местного значения с твердым 

покрытием (на конец года; км дорог на 1000 кв. км территории); 

 оборот розничной торговли малых и средних предприятий; 

 плотность железнодорожных путей на конец года км путей на 10000 кв. км  

территории. 

Таким образом, изученные теоретико-методологические подходы позволили 

выбрать методику оценки конкурентоспособности малого бизнеса, которая 

обеспечит качественный анализ конкурентоспособности малого бизнеса 

Челябинской области и ее ближайших соседних областей: Курганская, 

Свердловская, Оренбургская, Тюменская области, Пермский край, Республика 

Башкортостан, Удмуртская Республика. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Для классификации малого бизнеса применяются различные критерии, 

наиболее оптимальным из которых является применение комплексного набора – 

физического показателя деятельности (количество работников) и финансового 

показателя (валюта баланса или оборот предприятия). 

2. Малое предпринимательство в России развивается в сложных социально-

экономических и политических условиях. Государственная поддержка в большей 

степени ориентирована на крупные финансовые и промышленные структуры. 

3. Сравнение различных методик оценки экономического потенциала региона 

позволили остановится на методике интегральной оценки В.В. Меркушова, 

которая дает возможность всесторонне показать уровень экономического 

потенциала, региональной эффективности, конкурентных преимуществ малого 

предпринимательства при использовании непараметрических методов  

статистического анализа. 
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2 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА ЧЕЛЯБИНСКОЙ     

ОБЛАСТИ  

 

2.1 Оценка экономического потенциала малого бизнеса  

 

Оценка экономического потенциала малого бизнеса за 2014– 2018 годы, 

характеризующая ресурсные возможности малого бизнеса Челябинской области 

была проведена в сравнении с соседними областями  и осуществлялась с 

использованием следующей системы показателей: 

 сальдированный финансовый результат малых и средних предприятий; 

 численность работников, занятых в различных видах деятельности; 

 оборот малых и средних предприятий; 

 инвестиции в основной капитал. 

Проведенная оценка (Приложение А) показала, что по большинству 

важнейших показателей первое место занимает Свердловская область, в их числе: 

оборот малых и средних предприятий, среднесписочная численности работников. 

Самый высокий сальдированный финансовый результат до 2018 года имела 

Тюменская область, ей принадлежит второе место по уровню экономического 

потенциала.  

Республика Башкортостан занимает третье место после Тюменской области, 

обладая достаточно большой среднесписочной численностью работников, 

большими объемом оборота, сальдированным финансовым результатом объемом 

и инвестициями в основной капитал. 

Для получения за каждый год рассматриваемого периода более точной, 

комплексной рейтинговой оценки показателей экономического потенциала малых 

и средних предприятий необходимо произвести расчеты с помощью метода 

«Паттерн». 

В результате произведенных расчетов получены интегральные коэффициенты 

экономического потенциала за 2014 – 2018 годы, представленные Приложении Б. 
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В сравнительной оценке экономического потенциала Челябинская область 

занимает четвертое место после Республики Башкортостан, обладая достаточно 

большим объемом оборота, сальдированным финансовым результатом и объемом 

инвестиций в основной капитал. 

Снижение интегрального коэффициента экономического потенциала за 2014– 

2018 годы по Челябинской области произошло вследствие снижения 

коэффициентов по объему оборота (на 0,121 п.), сальдированному финансовому 

результату (на 0,092 п.), инвестициям в основной капитал (на 0,011 п.), 

среднесписочной численности работников (на 0,177 п.). Одновременно 

произошло увеличение коэффициента по инвестициям в основной капитал на 

0,325 пунктов. 

В рейтинге среди восьми областей Уральского региона в 2018 году по 

сравнению с 2014 годом ранг Челябинской области изменился следующим 

образом: по объему оборота – с 3 на 4 место, по инвестициям в основной капитал 

– с 6 на 3 место. 

За рассматриваемый период не изменилось место Челябинской области по 

сальдированному финансовому результату и среднесписочной численности 

работников (4 место). 

Таким образом, по величине интегральных коэффициентов экономического 

потенциала малого бизнеса к первой группе регионов относится Свердловская 

область. Значения ее коэффициентов находятся в интервале от 0,8 до 1. Ко второй 

(с интервалом коэффициентов от 0,6 до 0,8)– Тюменская область и Республика 

Башкортостан, к третьей (с интервалом коэффициентов от 0,4 до 0,6) – 

Челябинская область и Пермский край, к четвертой (с интервалом от 0,2 до 0,4). 

В целом, по всем четырем показателям экономического потенциала малых и 

средних предприятий Челябинская область с 2015 года стабильно находилась на 4 

месте. 
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2.2 Оценка эффективности деятельности малого бизнеса  

 

Оценка эффективности деятельности малого и среднего бизнеса за 2014 - 2018 

годы, характеризующая операционные возможности малого бизнеса региона, 

осуществлялась по следующим показателям (Приложение В): 

–оборот малых и средних предприятий на 1 занятого, 

– отношение сальдированного финансового результата малых и средних 

предприятий к объему инвестиций в основной капитал 

–сальдированный финансовый результат малых предприятий в процентах к 

предыдущему году, 

–сальдированный финансовый результат  средних предприятий в процентах к 

предыдущему году. 

Оценка эффективности деятельности малого бизнеса за 2010 – 2014 годы 

(Приложение В) указывает на то, что по показателю «Оборот малых и средних 

предприятий на 1 занятого» (рисунок 4а) Челябинская область находится на 

четвертом месте. 

По показателю «Отношение сальдированного финансового результата малых и 

средних предприятий к объему инвестиций в основной капитал» Челябинская 

область занимает  третье место. 

По показателю «Сальдированный финансовый результат  малых предприятий 

в процентах к предыдущему году»  результат аналогичный – Челябинская область 

на четвертом месте. 

Следует отметить нестабильность показателей эффективности деятельности 

малого бизнеса по регионам. В результате произведенных расчетов получены 

интегральные коэффициенты за 2010 – 2014 годы, представленные в таблице Г.1 

(Приложение Г). 

В течение всего анализируемого периода (2014 - 2018гг.) произошло снижение 

интегрального коэффициента эффективности деятельности малого бизнеса в 

Челябинской области, на 0,174 пункта. 
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Расчеты интегральных коэффициентов показали, что за анализируемый период 

лидирующую позицию по эффективности устойчиво (за исключением 2014 и 2018 

годов) занимала Тюменская область, за ней следовала Свердловская область. В 

2018 году на 1 место по эффективности деятельности малого бизнеса вышла 

Свердловская область, на 2 место – Тюменская область,  

Челябинская область, занимавшая по эффективности деятельности малого 

бизнеса в 2014 году 2 место, в результате влияния экономического кризиса в 2017 

году переместилась на 8 место, а в 2018 году – на 5 место. 

В 2014-2018 годы малым бизнесом Челябинской области относительно 

рассматриваемых регионов были ухудшены позиции по показателю «Отношение 

сальдированного финансового результата малых и средних предприятий к объему 

инвестиций в основной капитал», в результате этого область переместилась с 1 

места на 5 место. В эти же годы был значительно снижен показатель 

«Сальдированный финансовый результат малых предприятий в процентах к 

предыдущему году», по этому показателю область переместилась со второго 

места на восьмое. 

В 2014 – 2018 годах по показателю «Сальдированный финансовый результат 

средних предприятий в процентах к предыдущему году» Челябинская область 

переместилась со второго места на пятое, хотя коэффициент за этот период 

увеличился на 0,393 п. 

Таким образом, по величине интегральных коэффициентов эффективности 

деятельности малого бизнеса Челябинская область относится  к третьей (с 

интервалом коэффициентов от 0,4 до 0,6) группе.  

Малый бизнес Челябинской области за 2014-2018 годы ухудшил  свои 

позиции, переместившись в рейтинге со второго на пятое место. 
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2.3  Оценка конкурентных преимуществ малого бизнеса 

 

Оценка конкурентных преимуществ, характеризующая стратегические 

возможности малого бизнеса региона проводилась с использованием следующей 

системы показателей:  

 объем инвестиций в основной капитал на 1 занятого; 

 доля малых и средних предприятий  в общем количестве предприятий 

региона; 

 число малых и средних предприятий; 

 оборот оптовой торговли малых и средних предприятий; 

 оборот розничной торговли малых и средних предприятий; 

 стоимость контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг, заключенных с субъектами  малого предпринимательства по процедурам, 

проведенным для субъектов малого предпринимательства для государственных 

нужд субъектов РФ; 

 плотность автомобильных дорог общего пользования  федерального, 

регионального или межмуниципального и местного значения  с твердым 

покрытием (на конец года; км дорог на 1000 кв. км территории); 

 плотность железнодорожных путей на конец года км путей на 10000  кв. км  

территории. 

Проведенная оценка конкурентных преимуществ малого бизнеса регионов за 

2014– 2018 годы (Приложение Д) показала, что по трем из них первое место 

принадлежит Тюменской области: доля малых и средних предприятий  в общем 

количестве предприятий региона, оборот розничной торговли малых и средних 

предприятий, стоимость контрактов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, заключенных с субъектами  малого предпринимательства по 

процедурам, проведенным для субъектов малого предпринимательства для 

государственных нужд субъектов РФ. 
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По двум показателям конкурентных преимуществ лидерство принадлежит 

Свердловской области: число малых и средних предприятий, оборот оптовой 

торговли малых и средних предприятий.  

Челябинская область, обладает самой большой густотой железных дорог среди 

соседних регионов, занимает второе место по плотности автомобильных дорог 

общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и 

местного значения с твердым покрытием и третье место по количеству малых и 

средних предприятий, обороту оптовой торговли малых и средних предприятий. 

 

В результате расчета интегральных коэффициентов конкурентных 

преимуществ с помощью метода «Паттерн» (формула (1)) было установлено, что 

самое высокое значение оценки конкурентных преимуществ в 2018 году, как и в 

предыдущие годы, было зафиксировано в Свердловской области (0,703), и самое 

низкое  –  в Курганской области (0,333), что видно из таблицы Е.1(Приложение 

Е). 

В течение всего анализируемого периода в большинстве регионов произошло 

повышение интегральных коэффициентов конкурентных преимуществ. 

Наибольшее повышение отмечено в Челябинской области  и в Республике 

Башкортостан   (соответственно на 0,075 и 0,074п.).  

Челябинская область в течение 2014 – 2016 годов  занимала пятое место в 

рейтинге конкурентных преимуществ после Удмуртской Республики, 

переместившись затем на четвертое место, что явилось следствием 

положительной динамики по всем коэффициентам. 
\ 
 

Таким образом, по величине интегральных коэффициентов конкурентных 

преимуществ Челябинская область относится к  третьей группе (с интервалом 

коэффициентов от 0,4 до 0,6). 
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2.4 Оценка уровня конкурентоспособности малого бизнеса  

 

На заключительном этапе анализа был по формуле (2) определен уровень 

конкурентоспособности малых предприятий Челябинской области и регионов-

соседей, при этом использованы интегральные коэффициенты экономического 

потенциала, региональной эффективности, конкурентных преимуществ. По 

результатам оценки конкурентоспособности за каждый год вместе с 

интегральными коэффициентами конкурентоспособности определен ранг 

регионов (Приложение Ж). 

Анализ данных таблицы 5 позволяет определить рейтинг регионов по уровню 

конкурентоспособности малого бизнеса. 
 

На четвертом месте по уровню конкурентоспособности находится 

Челябинская область. При этом интегральный коэффициент 

конкурентоспособности по Челябинской области снизился за анализируемый 

период на 0,036 п.  
 

У Челябинской области значения всех интегральных коэффициентов 

максимально приближены друг к другу, несколько ниже только уровень 

экономического потенциала. Тем не менее, у Челябинской области уровень 

эффективности деятельности малого бизнеса выше (0,516), чем у Республики 

Башкортостан (0,502). А по уровню конкурентных преимуществ Республика 

Башкортостан обошла Челябинскую область (соответственно 0,557 и 0,605). Эти 

регионы имеют относительно близкий уровень конкурентных преимуществ. 

Вместе с тем в Республике Башкортостан значительно выше экономический 

потенциал, что и оказывает влияние на разницу этих регионов по уровню 

конкурентоспособности. 

В соответствии с методикой В.В Меркушова осуществлена группировка 

регионов по уровню конкурентоспособности малых и средних предприятий 

(Приложение И). 

Анализ таблицы И.1 показал следующее: 
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– высоким уровнем конкурентоспособности малого бизнеса обладает 

Свердловская область; 

– достаточно высокий уровень конкурентоспособности имеет  Тюменская об-

ласть; 

– средний уровень конкурентоспособности имеет большинство регионов: 

Челябинская, Оренбургская области, а также Пермский край, Республика 

Башкортостан, Удмуртская Республика; 

– Курганская область попала в разряд регионов с низким уровнем 

конкурентоспособности; 

–неконкурентоспособных регионов среди восьми рассмотренных субъектов 

Урала не обнаружено. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. По величине интегральных коэффициентов экономического потенциала 

малого бизнеса Челябинская область попала в третью группу регионов (со 

средним уровнем конкурентоспособности). 

В целом, по всем четырем показателям экономического потенциала малого 

бизнеса Челябинская область с 2015 года стабильно находилась на 4 месте. 

2. По величине интегральных коэффициентов эффективности деятельности 

малого бизнеса – аналогичный результат показала Челябинская область, 

расположившись  в  третьей группе (со средним уровнем 

конкурентоспособности). Малый бизнес Челябинской области за 2014-2018 годы 

ухудшил свои позиции, переместившись в рейтинге со второго на пятое место. 

3. По величине интегральных коэффициентов конкурентных преимуществ 

первую группу регионов с высоким уровнем конкурентоспособности не попал ни 

один регион.. К третьей (со средним уровнем конкурентоспособности) относится 

большинство регионов. В том числе и Челябинская область.  
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4. Большинство регионов имеют средний уровень конкурентоспособности 

малого бизнеса.  

3  МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  МАЛОГО БИЗНЕСА 

 НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Основные направления государственной поддержки малого бизнеса 

Челябинской области 

 

Механизм формирования и реализации поддержки малого и среднего 

предпринимательства может осуществляться под воздействием определенных 

задач, поставленных перед самим государством. Согласно «Стратегии развития 

малого бизнеса до 2030 года» поддержка малого предпринимательства является 

одним из приоритетных направлений развития [4].  

Одной из целевых программ является программа поддержки субъектов малого 

предпринимательства. На территории Челябинской области, к примеру, на 

сегодняшний день действует государственная программа «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Челябинской области на 2016 - 2020 годы», 

утвержденная Правительством Челябинской области [5]. Её основной целью 

является создание условий для обеспечения роста благосостояния населения за 

счет развития экономики Челябинской области опережающими темпами. 

            Исходя из обозначенной цели задачами государственной политики в 

рамках реализации государственной программы являются: 

 создание благоприятного предпринимательского климата; 

 развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 создание условий для опережающего развития субъектов деятельности в 

сфере промышленности Челябинской области; 

 стимулирование экономики Челябинской области через развитие 

международных и межрегиональных связей, координацию выставочно-
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ярмарочной и конгрессной деятельности и повышение эффективности управления 

процессами регионального развития; 

 совершенствование системы регионального стратегического управления; 

 модернизация и диверсификация экономики моногородов Челябинской 

области. 

Общий объем финансирования государственной программы на весь период 

реализации (2016 – 2020 гг.) составляет 5 921 494,45 тыс. рублей. Источником 

финансирования мероприятий государственной программы являются средства 

областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников. 

В части финансирования инвестиционных проектов субъектов малого 

предпринимательства Программа предусматривает деление на подпрограммы, в 

частности «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области на 2016 - 2020 годы, в рамках которой субъектам малого 

предпринимательства выделено из областного бюджета 165000 тыс. руб. в 2018 

году, 162750 тыс. руб. в 2019 году. Из федерального бюджета выделено 102214,40 

тыс. руб. в 2018 году, 75429,30тыс. руб. в 2019 году. 

Форма предоставления средств представлена в подпрограмме «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016 

- 2020 годы». Одной из форм государственной поддержки является субсидия – 

предоставление денежных средств на безвозвратной и безвозмездной основе с 

условием строго-целевого её использования. Исполнителем пунктов программы 

является Министерство экономического развития Челябинской области. Средства 

бюджета на финансирование программы включаются в состав расходов 

соответствующего бюджета. 

Объектом финансирования является предприятие – претендент на 

государственную поддержку в рамках программы Малого и среднего 

предпринимательства. Предприятие должно отвечать признакам субъекта малого 

предпринимательства: 
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 среднесписочная численность за предыдущий календарный год должна 

составлять не более 15 человек для микропредприятий, не более 100 человек для 

малых предприятий, не более 250 человек для средних предприятий; 

 выручка от реализации за предыдущий календарный год должна составлять 

не более 60 млн. руб. без НДС для микропредприятий, не более 400 млн. руб. без 

НДС для малых предприятий и не более 1000 млн. рублей для средних 

предприятий; 

 суммарная доля участия юридических лиц, не являющихся субъектами 

малого предпринимательства, не должна превышать 25 % уставного капитала; 

 суммарная доля РФ, субъектов РФ и предприятий других организационно-

правовых форм не должна превышать 25 % уставного капитала. 

Для получения финансирования предприятие-претендент на господдержку 

составляет бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта [6; 7]. 

Инвестиционный проект должен быть признан приоритетным в плане развития 

экономики региона. По данным за 2017 год субсидия предоставлялась на 

компенсацию уплаченных предприятием банку процентов в размере ¾ ключевой 

ставки Банка России. Однако претендент должен пройти по конкурсу, где 

анализируется наполнение предприятием госбюджета (отношение суммарно 

уплаченных налогов за предыдущий год к запрашиваемой сумме субсидии 

должно отвечать внутренним нормам ведомства). Так же анализируется динамика 

среднесписочной численности за предыдущие 2 года. 

Помимо предоставления финансовых ресурсов государство выступает для 

участника инвестиционного проекта, признанного приоритетным гарантом прав 

субъекта инвестиционной деятельности. Согласно Федеральному Закону №39-ФЗ 

от 25 февраля 1999 года «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой 

в форме капитальных вложений» субъекту инвестиционной деятельности на срок 

реализации проекта помимо иных прав гарантируется стабильность налоговой 

нагрузки, утвержденной на день начала его реализации, независимо от 
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дальнейших изменений налогового законодательства, предусматривающего её 

повышение [2]. 

Также источниками финансирования инвестиционных проектов на льготных 

условиях могут выступать банки партнеры местной организации «Фонд 

содействия кредитованию малому предпринимательству», призванном оказывать 

поддержку малым и средним предприятиям, в том числе в части получения 

кредитных средств на льготных условиях. В числе банков-партнеров фонда с 

весомыми объемами кредитования состоят: ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» и т.д. [10]. 

Компаниям, которым не хватает средств для обеспечения залога банки-

партнеры предоставляют услуги поручительства при условии их регистрации и 

фактического местонахождения в Челябинской области не менее полугода. Фонд 

работает на площадке Центра поддержки предпринимательства (МФЦ 

«Территория бизнеса». 

Основным банком, оказывающем содействие малому и среднему бизнесу 

является АО «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (АО «МСП Банк») [11]. Его партнерами в регионах 

выступают банки ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Челиндбанк» и 

другие. Стоимость льготного кредитования для субъектов малого 

предпринимательства в среднем составляет 6-13 % годовых. 

Банк сотрудничает с субъектами малого и среднего предпринимательства 

рамках программ господдержки. Одним из продуктов партнерства «МСП Банка» с 

другими банками является предоставление субъектам малого 

предпринимательства гарантий разного вида под занимаемые у банков-партнеров 

финансовые ресурсы на реализацию инвестиционного проекта. В частности, в 

партнерстве со «Сбербанком России» под инвестиционный кредитный продукт 

«Бизнес-Инвест» «МСП Банк» выдает поручительство на 50 % от занимаемой 

суммы, остальные 50 % должно обеспечить залогом предприятие. 



 

3 
 

Гарантийные продукты предоставляются в рамках соглашений, заключенных 

АО «МСП Банк» с банками-партнерами, и направлены на повышение 

доступности банковского кредитования для субъектов малого 

предпринимательства в условиях недостаточности залогового обеспечения. 

Стоимость предоставления банком гарантии составляет 0.75 % от суммы гарантии 

на весь срок получения кредита [11]. 

Для отбора предприятий, попадающих под гарантию «МСП-Банка» 

существует ряд критериев: 

 опыт работы у одного и более участников (с долей 10 % и более) не менее 

трех лет в сфере, к которой относится проект, либо опыт реализации 

инвестиционного проекта, в котором достигнут запланированный показатель 

NPV, характеризующий превышение суммы дохода от проекта над суммарными 

затратами с учетом ставки дисконтирования, а также показатель IRR, 

определяемый как ставка дисконтирования, при которой NPV=0 при соблюдении 

запланированного срока окупаемости. 

 отсутствие у заемщика (с долей участия 25 % и более) просроченной 

задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджет РФ; 

 отсутствие в отношении заемщика (с долей участия 25 % и более) дела о 

несостоятельности (банкротстве); 

 наличие у заемщика текущих договоров со сторонними инвесторами, в том 

числе банками, подтверждающих обязательства сторонних инвесторов по 

обеспечению той доли проекта, которая не обеспечена самим заемщиком; 

 на дату выдачи кредита на реализацию проекта у заемщика имеется 

обеспечение исполнения обязательств по возврату других кредитов в виде 

безотзывной банковской гарантии или залога в той части, которая не обеспечена 

банковской гарантией; 

Проекты должны соответствовать следующим критериям: 
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 полная стоимость проекта в виде суммы затрат, понесенных заемщиком, 

сторонними инвесторами, банками на реализацию проекта составляет от 30 млн. 

руб. до 2000 млн. рублей, где 70 % средств полной стоимости проекта составляют 

капитальные вложения; 

 от 20 % стоимости проекта финансируется самим заемщиком из 

собственных источников без учета средств, полученных по договорам займа; 

 срок предоставления банковской гарантии, выдаваемой дочерним 

обществом, составляет от 2 до 10 лет; 

 объем преференций, полученных от РФ или субъекта РФ по реализуемому 

проекту, а также кредитов, выданных в обеспечения исполнения обязательств по 

возврату которых дочерним обществом, предоставляется банковская гарантия, 

должен быть не более 75 % полной стоимости проекта; 

 при создании юридического лица для реализации проекта, доля в уставном 

капитале должна быть обеспечена имуществом в размере не менее 20% от полной 

стоимости проекта, при том имущество общества должно быть собственным [6]. 

Из вышеперечисленных фактов следует, что воспользовавшись кредитом на 

инвестиционный проект с государственной поддержкой, предприятие имеет 

возможность снизить процентную ставку по кредиту, снизить размер залога, 

предоставляемого в обеспечение займа. Соответственно, шансы на реализацию 

проекта и дальнейшую жизнестойкость предприятия повышаются. Что в свою 

очередь делает возможным вести оперативную деятельность, получать прибыль, 

сохранять рабочие места, делать отчисления в бюджет. Таким образом, 

инвестиции государства в рамках поддержки МСП стимулируют возврат средств 

в бюджет в виде налогов как в краткосрочной так и в долгосрочной перспективе. 

Государственно-частное партнерство также является формой, которая 

призвана поддерживать инициативу предпринимателей с участием государства. 

Данная организационно-правовая форма основана на объединении капитала, 

других ресурсов, делении рисков между государством и частным инвестором, 

основанное на соглашении о государственно-частном партнерства. Данная форма 
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создана для притока в экономику частного капитала, повышения доступности и 

качества товаров, работ, услуг, которые государственные органы власти и 

местного самоуправления уполномочены предоставлять. На сегодняшний день 

данная форма сотрудничества государства и частного бизнеса набирает обороты в 

Российской Федерации. Причиной тому является последующая выгода с обеих 

сторон. 

Государство, заключая контракт с частным сектором, применяет 

инновационные методы для максимального использования капитала и 

управленческого потенциала при реализации проектов рамках определенного 

бюджета и отрезка времени. Государственный сектор при этом обеспечивает 

население товарами, работами, услугами, несет ответственность за их качество, 

улучшая тем самым качество жизни и способствуя экономическому развитию. 

Проекты государственно-частного партнерства реализуются совместно 

государственным и частным сектором на объектах федеральной, региональной и 

муниципальной собственности [3]. 

Методика оценки эффективности проекта государственно-частного 

партнерства основана на определении сравнительных преимуществ проекта по 

таким критериям как финансовая эффективность проекта и его социально-

экономический эффект. Если проект признан эффективным по обоим критериям, 

определяется сравнительное преимущество на основании следующих 

показателей: 

1) чистых дисконтированных расходов средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации при реализации проекта и чистых дисконтированных 

расходов при реализации государственного контракта, муниципального контракта 

(PBV present budget value); 

2) объема принимаемых публичным партнером обязательств в случае 

возникновения рисков при реализации проекта и объема принимаемых таким 

публично-правовым образованием обязательств при реализации государственного 

контракта, муниципального контракта (PRV present risk value). 
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Показатели, используемые для оценки эффективности и определения 

сравнительного преимущества рассчитываются на основе финансовой модели, 

соответствующей требованиям Методики и документов, на основе которых 

оцениваются объемы принимаемых публичным партнером обязательств для 

покрытия возможных рисков. [8; 12]. 

 Стратегической целью поддержки малого предпринимательства является 

формировании в экономике страны крепкого сектора среднего и малого бизнеса, 

обеспечивающего нужды как больших предприятий так и непосредственно 

удовлетворяющего потребности людей. Также данный сектор призван решить 

проблему занятости населения, получения стабильного дохода и пополнения 

бюджетов всех уровней. 

 

3.2 Меры повышения эффективности государственной поддержки малого 

бизнеса Челябинской области 

 

Главная причина недостаточного уровня развития  малого 

предпринимательства заключается в отсутствии целостного подхода при 

формировании организационно-экономического механизма государственной 

поддержки, способствующего развитию малого бизнеса региона. Необходимо 

принимать меры по увеличению доли малого бизнеса в производстве валового 

регионального продукта (ВРП), путем оптимизации финансового механизма 

развития малого предпринимательства. 

Государственная и муниципальная поддержка малого предпринимательства 

остается недостаточной. Требуется разносторонняя поддержка предпринимателям  

без образования юридического лица, малым предприятиям, как наиболее 

зависимым от колебаний рынка и наиболее неустойчивым предпринимательским 

структурам.  

Развитие малого бизнеса в Челябинской области происходит, в основном, в 

отраслях, в которых не требуются значительные капитальные вложения. Это 

сферы торговли, общественного питания, строительства гражданских объектов, 
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мелкий ремонт техники и машин, сельское хозяйство. Очень медленно 

осваивается предпринимателями рынки по производству товаров для населения, 

сфера научно-технических разработок и информации. Это является следствием 

недостаточного внимания к данным проблемам со стороны органов 

государственной власти, недостатком программ, которые позволят обеспечить 

развитие малого научно-технического бизнеса и монополизацией рынка научно-

технических разработок со стороны государственных научно-исследовательских 

институтов, которые сосредоточили у себя практически весь объем 

финансирования научно-исследовательских работ. Эти обстоятельства привели к 

тому, что произошла концентрация государственного сектора в науке и 

отсутствуют внедренческие структуры в сфере материального производства. 

Чтобы реализовать новые инновационные проекты требуется создание широкой 

сети финансовых посредников, которые будут заинтересованы в этом бизнесе. 

Это приведет к развитию малого бизнеса в Челябинской области. 

Обвальная приватизация и передел большей части государственной 

собственности привели к тому, что наиболее информированная часть населения 

приобрела капитал и оказалась в выигрыше. Большинство же потенциальных 

предпринимателей долгие годы занимаются накоплением капитала для своего 

бизнеса. 

Использование методик кредитования малого бизнеса, основанное на учете 

зарубежного опыта и анализе происходящих в Российских регионах 

экономических процессов, обеспечит решение не только проблемы 

финансирования данного сектора экономики, но и окажет значительное влияние 

на увеличение объемов производства валового регионального продукта. Развитие 

малого бизнеса с использованием оптимального организационно-экономического 

механизма будет способствовать снижению уровня безработицы и 

заинтересованности  населения создавать материальные ценности на благо 

общества и для личных целей. 
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Не решенными органами государственного управления остаются   проблемы, 

мешающие развитию инновационного предпринимательства: 

– отсутствие системного подхода к решению проблем малого бизнеса и, как 

следствие, низкий уровень оперативного управления региональными 

госструктурами процессом развития малого бизнеса. Несмотря на наличие 

системы технопарков, не решаются проблемы развития инновационных малых 

предприятий; 

– со стороны государства отсутствует система поддержки научно-

исследовательских разработок в ВУЗах за счет бюджетного финансирования, 

которое закладывалось бы в смету расходов каждого вуза, что, по нашему 

мнению, обеспечило бы равные права российских вузов на финансирование 

инновационных разработок и доведение их до практического внедрения;  

– регистрация прав на интеллектуальную собственность и патентов на 

изобретения осуществляется длительное время. 

Нельзя не отметить, что на уровне муниципальных поселений, особенно 

сельских, работа по развитию  малого бизнеса практически не ведется. В 

одиночку данному сегменту экономики сложно преодолеть организационно-

методические барьеры, социально-экономические и информационно-кадровые 

проблемы. Требуется разработка новых механизмов, методов стимулирования 

развития малого бизнеса, учитывающих интересы предпринимательства, и, 

одновременно интересы Челябинской области. В связи с этим необходимо 

разработать выверенную стратегию развития малого предпринимательства путем 

создания эффективного организационно-экономического механизма 

государственной поддержки, который позволит развить инновационное и 

промышленное направления деятельности малого бизнеса.  

У многих региональных кредитных организаций, как показали исследования, 

отсутствуют разработанные методики определения кредитоспособности 

предприятий малого бизнеса. Помимо этого, риски, связанные с кредитованием 

субъектов малого бизнеса, и низкая рентабельность капитала коммерческого 
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банка при совершении данных операций, становятся причиной отказа 

коммерческих банков кредитовать малый бизнес. Банки, для перестраховки, 

устанавливают повышенные процентные ставки представителям малого бизнеса. 

Те банки, которые выдают кредиты предпринимателям на приемлемых для 

них условиях, сталкиваются с упущенной выгодой. Региональным органам 

государственной власти необходимо разработать эффективный механизм, с 

помощью которого коммерческим банкам будет компенсироваться упущенная 

выгода при кредитовании субъектов малого бизнеса. 

Еще одной из причин, сдерживающих развитие малого предпринимательства, 

является низкая платежеспособность населения. Наличие спроса на товары и 

услуги малого бизнеса – один из главных факторов его развития. И спрос должен 

быть подкреплен платежеспособностью населения, что будет способствовать 

повышению конкурентоспособности малого бизнеса региона. 

Экономический потенциал региона – это совокупность ресурсов и 

предпосылок их использования.  

Главный целевой ориентир регионального развития – повышение уровня 

жизни населения региона. Важно правильно определить способы достижения этой 

цели. Челябинская область обладает своим набором экономических активов, 

уникальным набором компетенций для осуществления инновационной 

деятельности, собственными уникальными субъектами малого бизнеса и 

возможностями на мировом рынке. В условиях существующих санкций и 

импортозамещения необходимо разрабатывать свою организационно-

экономическую модель государственной поддержки  малого бизнеса. 

В современных условиях регионального развития необходимо управлять 

областью, формируя способность постоянного создания рыночных возможностей 

на мировом конкурентном рынке как для Челябинской области в целом, так и для 

системы управления, населения и предпринимательства.  

В процессе реализации экономического потенциала региона возникает 

конкурентное сочетание его составляющих, которое способствует высокой 
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производительности труда, повышению благосостояния населения, 

приспособлению к жестким требованиям рынка, в том числе усиливающимся 

процессам глобализации, формированию эффективной институциональной среды, 

что в конечном счете приведет к повышению конкурентоспособности. 

Таким образом, региональное развитие определяется не только наличием 

высокого уровня конкурентных преимуществ и экономического потенциала 

малого бизнеса, но и методами государственной поддержки, обеспечивающие их 

развитие, а также их системным взаимодействием. 

Следующим шагом в формировании стратегии управления государственной 

поддержкой малого бизнеса Челябинской области  должны стать идентификация 

и оценка экономического потенциала с точки зрения субъектно-функциональных 

составляющих: системы управления, предпринимательства, населения и 

регионального пространства. 

Управление развитием Челябинской областью невозможно без взаимодействия 

и согласования интересов его субъективно-функциональных составляющих. Для 

этого в рамках предложенной модели необходимо сформировать стратегические 

приоритеты регионального развития на основе активизации межсубъектных 

коммуникаций, реализуемых путем внутрирегионального и межрегионального 

взаимодействия (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель управления региональным развитием 

Согласно предложенному подходу будет осуществляться идентификация 

элементов субъектно-функциональных составляющих по следующим признакам 

[15]: 

– элементы субъектно-функциональных составляющих, на которые могут 

повлиять региональные органы управления; 

– элементы субъектно-функциональных составляющих, на которые у региона 

нет рычагов воздействия, но они оказывают влияние на развитие региона  

–элементы субъектно-функциональных составляющих, которые имеют 

прямую зависимость от региона. 

Учитывая роль и вклад выделенных групп элементов субъектно- 

функциональных составляющих в региональное развитие, определяются их 

интересы, потребности и ожидания. После чего осуществляется управление 

вовлеченностью субъектно-функциональных составляющих в процессы 

регионального развития.  
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На этом этапе представляется целесообразной последовательная реализация 

четырех моделей взаимного влияния субъектно-функциональных составляющих – 

информирования, социального обучения, совместного планирования и 

согласованного развития. 

Не менее важно в региональном развитии максимальное извлечение выгод от 

интеграции с другими регионами, когда преимущества субъектов интеграции в 

результате объединения кратно усиливают их положительный эффект. При этом 

взаимодействие необходимо осуществлять через следующие этапы вовлечения 

региона в интеграцию: информационный, интерактивный, программно-проектный 

и кластерный. 

На информационном этапе формируется имидж Челябинской области, 

осуществляется продвижение ее продукции и услуг за пределы регионального 

рынка, путем использования средств массовой информации. Активно ведется 

информационная, рекламная, презентационная, форумная, выставочная и 

ярмарочная деятельность, развивается сеть собственных представительств в 

других регионах, преодолевается информационная закрытость и формируются 

предпосылки открытости информационного пространства.  

При прохождении интерактивного этапа формируется единое 

межрегиональное пространство, происходит обмен информацией о производимых 

товарах и оказываемых услугах, проводятся совместные мероприятия в области 

культуры, образования, здравоохранения, выставки, презентации и ярмарки, 

обмен визитами, делегациями. Происходит заключение межрегиональных 

соглашений, которые затрагивают вопросы торгового, культурного, социального, 

научно-технического сотрудничества, совместного развития промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта. Создание условий, позволяющих развивать 

межрегиональные рынки и активизировать  межрегиональные товарные потоки, 

будет способствовать объединению регионов и укреплению интеграции между 

ними.  
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Программно-проектный этап ориентирован на осуществление разработки и 

реализацию совместных инвестиционных проектов и программ, 

межрегионального и федерального значения.  

Кластерный этап направлен на интеграцию регионов на основе создания и 

функционирования межрегионального кластера, который будет объединять два и 

более регионов. Для этого необходимы следующие предпосылки: наличие у 

регионов конкурентных преимуществ, дополняющих друг друга, экономико-

географическая концентрация, относительная близость крупных регионов и 

потенциальные возможности их взаимодействия. В результате функционирования 

таких кластеров появляется сочетание конкуренции с кооперацией, формируется 

пространственно-структурное, стратегическое, функциональное единство 

взаимодействующих регионов, производство востребованной и 

конкурентоспособной продукции.  

Таким образом, предложенный подход к формированию стратегии развития 

Челябинской области на основе межсубъектных системных взаимодействий 

обеспечивает наращивание воспроизводственного потенциала и развитие 

пространственных конкурентных преимуществ малого бизнеса за счет 

активизации инструментов внутрирегионального и межрегионального 

взаимодействия. 

Оценка уровня конкурентоспособности малого бизнеса приведет ре-

гиональные органы власти к более обоснованному подходу при проведении 

корректировки социально-экономической политики, учету профильности и 

специфики конкретного региона и определению на этой основе наиболее 

адекватных рыночным условиям путей повышения конкурентоспособности. 

Анализ развития малого бизнеса в Челябинской области позволил установить 

основные причины, препятствующие его успешному развитию[53]: 

 отсутствует оптимальный механизм кредитования малого бизнеса;  

 несовершенная система налогообложения;  

 имеет место недобросовестная конкуренция в сфере малого бизнеса;  
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 недостаточное количество форм государственной поддержки субъектов 

малого бизнеса;  

 инфраструктура развития малого бизнеса требует усовершенствования;  

 недостаточный объем инвестиций для обеспечения инновационного 

развития малого бизнеса; 

– отсутствует целостность представлений о возможных действенных 

инструментах воздействия, которые бы учитывали территориальные особенности 

Челябинской области с целью определения расположения предприятий малого 

бизнеса и выбора видов экономической деятельности. 

Анализ тенденций развития малого бизнеса Челябинской области позволил 

определить основные проблемы, которые наряду с общеэкономическими 

проблемами возникают при формировании его экономического потенциала 

(рисунок 2). 

Общеэкономическими проблемами формирования потенциала малого бизнеса 

в обобщенном виде, по нашему мнению являются: недостаточный уровень 

инновационного развития малого бизнеса, несбалансированные структурный 

потенциал и территориальное развитие малого и среднего предпринимательства. 

Экономический потенциал Челябинской области может быть представлен 

инновационным; структурным; инвестиционным; финансовым; территориальным 

элементами. 
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Рисунок 2 – Основные проблемы развития малого бизнеса Челябинской области 
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Реализация структурного потенциала Челябинской области связана с 

проблемой недостаточного уровня инновационного развития малого бизнеса, 

наличием проблем при выходе на рынок предприятий малого бизнеса, с 

несовершенством правового регулирования предпринимательской деятельности 

со стороны государственных органов.  

Реализация инвестиционного потенциала Челябинской области происходит в 

условиях слабой работы механизма инвестирования капитала в развитие малого 

бизнеса, когда отсутствует методика оценки факторов инвестиционной 

активности малых и средних предприятий, низкий уровень информированности 

малых и средних предприятий о состоянии предпринимательского климата 

региона. 

Для успешной реализации финансового потенциала Челябинской области 

необходимо сформировать полноценную систему федерального финансирования 

инфраструктуры развития малого бизнеса, достаточную бюджетную 

обеспеченность региона и на этой основе осуществлять финансовую поддержку 

развития малого бизнеса. Так же  необходимо нейтрализовать высокую степень 

инвестиционного риска. 

Обоснование необходимости в разработке новых подходов к управлению и 

повышению конкурентоспособности предпринимательских структур в целях 

активизации их экономического потенциала содержится в Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 г. [65]. 

Органам государственной власти с целью развития малого 

предпринимательства необходимо [31]: 

– проводить оценку текущей рыночной стоимости бизнеса; 

– проводить систематические маркетинговые исследования окружающей 

макросреды (выявление угроз и возможностей), микросреды и внутренней среды 

(оценка сильных и слабых сторон по сравнению с конкурентным окружением); 

– выявлять, детализировать, ранжировать, оценивать и анализировать 

факторы, влияющие на стоимость бизнеса; 
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– увязывать факторы с конкретными показателями работы бизнеса, которые 

являются базовыми при принятии управленческих решений; 

–  разрабатывать стратегические цели по повышению стоимости бизнеса; 

–  принимать управленческие решения по воздействию на стоимостные 

факторы бизнеса; 

–  реализовывать принятые решения; 

– делать промежуточную оценку стоимости бизнеса, анализ, сопоставление с 

целевыми ориентирами, корректировку решений. 

Основные направления государственной поддержки малого 

предпринимательства представлены в таблице 2 [60]. 

 

Таблица 2 – Основные направления государственной малого 

предпринимательства 

 
Наименование направления Характеристика направления 

1 2 

1) Повышение спроса на 

продукцию малых и средних 

предприятий через 

доступность 

государственного и 

муниципального заказа. 

Ключевой проблемой многих малых и средних предприятий 

является невысокий уровень спроса на их продукцию. Один из 

путей решения этой проблемы–обеспечение доступности 

государственного и муниципального заказа для малого бизнеса. 

  

Определенные меры в этом направлении уже сделаны: 

определение квот для малого и среднего предпринимательства 

на осуществление закупок государственными корпорациями и 

естественными монополиями, развитие электронных 

аукционов, которые обеспечивают реальное участие малого 

бизнеса в осуществлении поставок своей продукции для 

государственных и муниципальных нужд. 

  

 

2) Предоставление субсидий 

малым и средним 

предприятиям-экспортерам.  

 

 

Актуальной становится задача повышения 

конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства.  Для повышения спроса на продукцию 

малого бизнеса за счет роста ее конкурентоспособности, малые 

и средние предприятия, экспортирующие свою продукцию, 

целесообразно субсидировать за счет средств бюджетов всех 

уровней. 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 

3) Доступность офисной и 

производственной 

недвижимости. 

Направлением активизации конкурентоспособности малых и 

средних предприятий является обеспечение доступности 

офисной и производственной недвижимости, что актуально 

для 70% субъектов малого бизнеса. В рамках данного 

направления возможно предоставление преимущественного 

права выкупа малыми предприятиями арендуемых 

помещений, формирование перечня имущества для целевого 

предоставления в аренду малому и среднему 

предпринимательству.   

4) Доступность 

технологической 

инфраструктуры 

 Данное направление предусматривает повышение доступа 

для малых и средних предприятий к объектам 

технологической инфраструктуры Сегодня 30% затрат 

малого бизнеса, в общих затратах составляют затраты на 

доступ к технологической инфраструктуре.   

5) Грантовая поддержка 

предпринимателей 

Грантовую поддержку целесообразно предоставлять, прежде 

всего, следующим категориям предприятий:  

инновационные малые предприятия,  

предприятия, осуществляющие модернизацию производства 

и экспорт произведенной продукции,   

начинающие предприниматели. 

6) Распространение 

обучающих программ.  

Прохождение обучающих курсов по основам права, 

налогообложения, бухгалтерского учета должно стать 

обязательным условием для начинающих 

предпринимателей, желающих получить грантовую 

поддержку. Такие программы позволяют «новичкам» лучше 

ориентироваться в основах предпринимательства и повысить 

«устойчивость» малого бизнеса в первые три года 

деятельности, которые являются самими трудными.  

7) Субсидирование затрат на 

уплату процентов за кредиты 

малых и средних 

предприятий. 

 Реализация данного направления требует повышения 

капитализации региональных гарантийных фондов 

поручительств по кредитам малых и средних предприятий; 

формирование сети фондов прямых инвестиций в малые и 

средние предприятия; формирование фондов инвестиций в 

инновационные разработки малых и средних предприятий.  

8) Сокращение 

административной нагрузки 

на бизнес. 

Закон 294-ФЗ «О защите прав предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля» создал условия 

для сокращения внеплановых проверок бизнеса, снижения 

административного давления на предпринимателей, 

обеспечив таким образом дополнительный рост экономики в 

секторе малого бизнеса. Поэтому сейчас стоит задача не 

допустить появления новых административных барьеров. 

9) Дальнейшее развитие 

института «обратной связи» 

с предпринимателями через 

предпринимательские 

объединения  

 

 

Данные институты позволяют преодолеть 

административные барьеры для субъектов малого бизнеса. 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 

10) Популяризация идей 

предпринимательства. 

Необходимо, использовать возможности телевидения, радио, 

Интернета, для проведения работы по популяризации идей 

предпринимательства, для развития интереса у населения к 

самостоятельной деловой активности, для разъяснения 

государственной политики содействия развитию 

предпринимательства, чтобы приблизиться к общемировому 

показателю по количеству граждан, желающих открыть 

собственный бизнес. 

 

Обобщая направления государственной политики в сфере поддержки малого 

бизнеса, отметим следующее:  

1) Для модернизации российской экономики и вхождения ее в пятерку 

крупнейших экономик мира необходимо увеличить число субъектов малого 

бизнеса и их вклад в развитие экономики. 

2) Государственная политика содействия развитию предпринимательства, 

совершенствование законодательства по защите интересов малого бизнеса, 

поддержка общественных организаций предпринимателей откроют новые 

перспективы развития малого бизнеса в России. 

3) Государственная поддержка должна осуществляться по следующим 

направлениям: обеспечение доступности офисной и производственной 

недвижимости, государственного (муниципального) заказа через электронные 

аукционы, поддержка инновационных и экспортно-ориентированных малых и 

средних предприятий, которые производят конкурентоспособную продукцию, 

гранты, обучающие программы. 

Анализ государственных программ поддержки предпринимательства 

Челябинской области позволил разработать административную схему управления 

поддержкой малого бизнеса. Схема, предложенная А.А.Якушевым [57], 

разработана с учетом общепринятых функций управления и организационного 

построения и структуры органов государственного управления, общественных 

организаций. Административная схема управления поддержкой малого бизнеса с 

учетом целевой программы инновационного развития малого и среднего 



 

3 
 

предпринимательства Челябинской области включает следующие индикаторы 

оценки деятельности малых и предприятий средних: 

 увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 1000 человек населения; 

 увеличение доли среднесписочной численности малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятых; 

 увеличение доли оборота малых и средних предприятий; 

 увеличение выпуска товаров субъектами малого и среднего 

предпринимательства.  

Программы государственной поддержки  создания и развития 

предпринимательских структур необходимо встроить в систему управления 

конкурентоспособностью малого бизнеса региона. Эта необходимость 

обусловлена институциональными предпосылками, макроэкономическими 

факторами и особенностями региона [39]. 

 

Рисунок 3 – Административная схема управления поддержкой малого бизнеса 

Челябинской области 
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Данная адаптация приведет к достижению приоритетных целей и решению 

задач регионального развития и обеспечит результативность проводимых 

мероприятий (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАП II.  

 
1. Обобщение концептуальных, стратегических и программных документов 

долгосрочного социально-экономического развития России 

2. Обобщение нормативных и правовых документов по вопросам стратегического и 

бюджетного планирования 

3. Анализ институционального поля конкретного субъекта Федерации 

4. Анализ практики реализации Российской Федерации и обобщение опыта   

других субъектов Федерации и стран 

5. Разработка недостающих нормативных, правовых, методических документов в 

сфере разработки и реализации стандартов конкурентоспособности  субъекта 

Федерации 

6. Разработка дорожной карты программ обеспечения конкурентоспособности   

как нового инструмента стратегического планирования региона 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
 

ЭТАП III.  

 
1. Разработка, согласование и реализацию программ; 

2. Анализ и обобщение практики их использования; 

3. Управление процессами активной адаптации программ; 

4. Раскрытие информации о результатах реализации программ в разрезе  

утвержденных нормативных документов 

 

 

АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

 
 

ЭТАП IV.  

 

 

1. Оценка результативности всех стадиях  реализации 
2. Внесение изменений и дополнений в стандарты по результатам их  

оценки 

3. Общественные слушания и независимая экспертиза реализации стандарта 

4. Раскрытие информации о результатах оценки  в разрезе утвержденной методики 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СТАНДАРТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
 

ЭТАП I.  

 

1. Определение приоритетов 

2. Разработка публичных институтов, обеспечивающих эффективную адаптацию 

3. Обоснование инструментов адаптации программы повышения                

конкурентоспособности к  региональным условиям 

4. Оценка ресурсов, необходимых для решения поставленных задач 

5. Выявление барьеров реализации программы повышения конкурентоспособности 

6. Формулировка критериев результативности и реализации программы 

как нового инструмента стратегического планирования региона 

 

АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ                                                  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
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Рисунок 4 – Процесс внедрения государственных программ в стратегию 

повышения конкурентоспособности малого бизнеса Челябинской области 

В современных условиях экономического развития требуется уточнить 

взаимодействие и взаимосвязь контуров управления, регулирующих финансово-

денежные потоки, налоговые режимы и финансовую поддержку развития малого 

бизнеса.  

С этой целью предлагается рассмотреть организационно-экономическую 

модель управления конкурентоспособностью малого бизнеса Челябинской 

области (рисунок 5), на основе которой станет возможным осуществление 

перехода к формированию организационно-экономического механизма 

реализации системы управления конкурентоспособностью малого бизнеса в 

Челябинской области [51]. 

Предложенная модель составлена с учетом взаимодействия внешней и 

внутренней среды управления конкурентоспособностью малого бизнеса, 

особенностей организации и реализации финансово-денежных потоков, 

налоговых режимов. 

В обобщенном виде она представляет собой  взаимодействие внешнего и 

внутреннего контуров управления конкурентоспособностью малого бизнеса 

региона. 

Внешний контур управления ограничен управленческими решениями 

Губернатора, Законодательного собрания, Правительства, администрации 

Челябинской области в части экономической политики предпринимательства, его 

экономического развития и нормативно-правового регулирования. 

Предлагаемая организационно-экономическая модель управления 

конкурентоспособностью малого бизнеса позволяет не только реализовать 

функции и принципы развития предпринимательства, но и обеспечить 

эффективность деятельности малого бизнеса. 

Министерство экономического развития Челябинской области, как субъект 

внешнего контура управления, в информационных источниках [66] представляет 
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информацию о мерах защиты экспортной деятельности крупного бизнеса, не 

рассматривая при этом программу поддержки малого бизнеса. 

 
 

Рисунок 5 – Организационно-экономическая модель управления 

государственной поддержкой малого бизнеса Челябинской области 

 

Поэтому, с целью повышения деловой активности малого бизнеса 

Челябинской области и усиления регулирующего воздействия органов 

государственной власти на процесс его развития, необходимо включить новый 

для Челябинской области организационный элемент – Департамент  поддержки 

предпринимательства (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Структурная схема управления государственной поддержкой 

малого бизнеса Челябинской области 

 

В предлагаемом подразделении, система управления которого должна быть 

построена по функциональному признаку и должны функционировать следующие 

подразделения: инновационной экономики, инфраструктурного развития, 

отраслевых и муниципальных программ развития малого бизнеса, товарных 

рынков, экономического анализа и финансовых продуктов, финансово-правовых 

консультаций. 

В результате организационно-экономический механизм управления 

конкурентоспособностью малого бизнеса Челябинской области примет вид, 

представленный на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Организационно-экономическая модель управления 

конкурентоспособностью малого бизнеса Челябинской области 

 

Учет необходимости инновационного роста малого бизнеса Челябинской 

области – концептуальное и логическое завершение разработки организационно-



 

3 
 

экономической модели управления. Поэтому необходимо определить две 

взаимосвязанные подсистемы управления (рисунок 7):  

– подсистему как составную часть общей системы управления 

конкурентоспособностью малого бизнеса региона;  

– подсистему управления непосредственно самим инновационным развитием 

малого бизнеса региона.  

Предлагаемое двухконтурное управление имеет многоступенчатость функций, 

разграничивает их по значимости и приоритетности с учетом современных 

требований. При этом необходимы обеспечение координации действий всех 

структур, которые оказывают поддержку малому бизнесу на уровне региона и 

разработка общей системы отчетности о результативности мер. 

Координационный совет развития малого предпринимательства будет 

координировать работу Департамента поддержки инновационного развития 

предпринимательства. 

Управляющим воздействием при реализации инновационной политики  будут 

обладать Законодательное собрание, Правительство и Администрация области, 

которые будут учитывать региональные, финансово-экономические, правовые и 

нормативные особенности формирования и реализации инновационного 

потенциала. 

Таким образом, предлагаемая организационно-экономическая модель 

управления конкурентоспособностью малого бизнеса региона приведет к 

усилению регулирующего воздействия институтов государственной власти на 

процесс его развития, благодаря чему будут реализованы основные положения 

Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 

года. 

В конечном итоге это приведет к повышению конкурентоспособности малого 

бизнеса региона, что будет способствовать формированию благоприятного 

инвестиционного климата и дальнейшему развитию малого предпринимательства. 
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Внедрение предложенного организационно-экономического механизма 

приведет к развитию малого бизнеса в инновационном и промышленном видах 

деятельности, упростит доступ стартующих предпринимателей к получению 

государственной поддержки, а также – к получению государственных, 

региональных и муниципальных заказов. Будет привлечено внимание 

государственных органов к наиболее насущным вопросам малого 

предпринимательства. Что приведет к  привлечению в малый бизнес 

экономически активного населения, оказанию всех видов государственной 

поддержки предприятиям малого бизнеса, осуществляющим инновационную и 

промышленную деятельность. Повысится качество системы информационного 

обеспечения, станут доступнее современные формы информационной поддержки 

предпринимательства и программы обучения предпринимательству. 

Вклад в достижение цели и задач развития региона, которые отражаются в его 

социально-экономической стратегии, является главным  критерием оценки 

эффективности реализации механизма повышения конкурентоспособности, как 

инструмента стратегического управления региональным развитием. 

Поэтому необходимо при оценке регионального развития идентифицировать 

экономический потенциал субъектно-функциональных составляющих региона: 

системы управления, предпринимательства, населения и регионального 

пространства. При этом экономический потенциал рассматривается как 

характеристика, отражающая имеющиеся ресурсы, а конкурентоспособность – 

результативная характеристика регионального развития, которая отражает 

способность отвечать требованиям рыночной экономики, ожиданиям инвесторов, 

степень его качественного превосходства по сравнению с другими регионами. 

Реализация организационно-экономического механизма повышения уровня 

конкурентоспособности позволит Челябинской области выйти на уровень 

высокоразвитых регионов России и зарубежных государств и даст толчок к 

резкому подъему региональной экономики. Что повысит уровень экономической 



 

3 
 

активности населения, и приведет к полноценному использованию его 

потенциала. 

Переход Челябинской области в категорию регионов, имеющих высокий 

уровень конкурентоспособности малого бизнеса, приведет не только к 

увеличению темпов роста производства валового регионального продукта, но и 

повысит главный социальный показатель региона — уровень жизни населения. 

Увеличение числа предприятий малого бизнеса значительно снизит уровень 

безработицы в Челябинской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования получили развитие теоретические 

положения и методические рекомендации по совершенствованию 

организационно-экономического механизма государственной поддержки малого 

бизнеса Челябинской области. 

С этой целью был проведен содержательный анализ экономической категории 

«малый бизнес», уточнено понятие «конкурентоспособность малого бизнеса» и 

проанализированы современные теоретико-методологические подходы к 

разработке программ государственной поддержки малого бизнеса. 

Проведенный анализ показал, что при отнесении предприятий к категории 

малого бизнеса оптимальным является комплексный подход, учитывающий 

количество работников, оборот предприятия и долю участия в капитале 

предприятия, крупных компаний и государства.  

В результате проведенного изучения трудов российских и зарубежных ученых 

сделан вывод, что малый бизнес – это предпринимательская деятельность, 

которую осуществляют субъекты рыночной экономики при определенных 

условиях, установленных законами или органами государственной власти 

Российской Федерации.  

Интегральная оценка позволила определить уровень конкурентоспособности 

малого бизнеса Челябинской области и соседних регионов. Составлен рейтинг 

регионов, проведена их классификация по уровню конкурентоспособности малого 

предпринимательства.  

Первое место в рейтинге заняла Свердловская область, на втором – Тюменская 

область, Челябинская область вышла на четвертое место. 

Выявлено, что большинство регионов, в том числе и Челябинская область, 

имеют средний уровень конкурентоспособности малого бизнеса. Высоким 

уровнем конкурентоспособности малого бизнеса обладает Свердловская область, 
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достаточно высокий уровень конкурентоспособности имеет Тюменская область. 

Курганская область является регионом с низким уровнем конкурентоспособности. 

Применение теории временных рядов позволило оценить динамику 

показателей экономического потенциала, эффективности деятельности малого 

бизнеса и конкурентных преимуществ определены тенденции развития малого 

бизнеса Челябинской области. По трем показателям экономического потенциала, 

за исключением показателя «среднесписочная численность работников» отмечен 

их рост. Показатели эффективности деятельности малого бизнеса, отличавшиеся 

нестабильностью, имеют отрицательную динамику. Исключение составляет 

показатель «оборот малых и средних предприятий на одного занятого». Но его 

рост объясняется снижением численности работников. По всем показателям 

конкурентных преимуществ цепные и базисные темпы прироста положительные, 

что говорит о стабильности положительной динамики за исследуемый период. 

Отмечен значительный рост показателя «стоимость контрактов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключенных с субъектами малого 

предпринимательства по процедурам, проведенным для субъектов малого 

предпринимательства для государственных нужд субъектов РФ». Но, в сравнении 

с другими рассматриваемыми регионами, этот показатель остается достаточно 

низким (6 место в рейтинге). 

С учетом полученных данных о тенденциях развития разработан 

организационно-экономический механизм государственной поддержки малого 

бизнеса региона. 

На основе анализа государственных программ поддержки 

предпринимательства Челябинской области и общепринятых функций 

управления и организационного построения и структуры органов 

государственного управления, общественных организаций разработана 

административная схема управления поддержкой малого бизнеса. 
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Это позволило рекомендовать встроить в систему управления 

конкурентоспособностью малого бизнеса региона программы государственной 

поддержки создания и развития предпринимательских структур. 

Анализ существующей организационно-экономической модели управления 

конкурентоспособностью малого бизнеса Челябинской области, позволил 

осуществить переход к формированию организационно-экономического 

механизма реализации системы управления конкурентоспособностью малого 

бизнеса в Челябинской области [51]. 

С целью повышения деловой активности малого бизнеса Челябинской области 

и усиления регулирующего воздействия органов государственной власти на 

процесс его развития и повышение конкурентоспособности, предложено 

включить новый элемент в организационно-экономический механизм управления 

конкурентоспособностью малого бизнеса Челябинской области  – Департамент 

поддержки предпринимательства. 

Внедрение нового элемента в механизм управления конкурентоспособностью 

малого бизнеса Челябинской области открыло новые перспективы развития 

Челябинской области за счет повышения конкурентоспособности малого бизнеса.  

Таким образом, в результате проведенного исследования  сформирован новый 

организационно-экономический механизм государственной поддержки малого 

бизнеса, что будет способствовать эффективному функционированию, с точки 

зрения увеличения доли малого бизнеса.  

В процессе исследования получены новые научные результаты, которые 

заключаются в следующем: 

– проведена систематизация теоретических подходов в понимании термина 

«малый бизнес», в качестве методологического вопроса уточнено понятие: 

«малый бизнес», уточнены критерии отнесения экономических субъектов к 

данной категории в российском законодательстве и зарубежной практике. 

– определена система показателей  для интегральной оценки уровня 

конкурентоспособности малого бизнеса региона; 



 

3 
 

– обоснованы рекомендации по взаимодействию предприятий малого бизнеса 

и институтов власти в решении задачи повышения экономического потенциала 

региона. 

– установлено, что, с одной стороны, экономический потенциал выступает 

основой конкурентоспособности, формирует конкурентные преимущества 

региона, что раскрывает конкурентоспособность как результат реализации 

экономического потенциала; с другой стороны, конкурентоспособность является 

важным источником наращивания, фактором формирования экономического 

потенциала; 

– предложена стратегия управления региональным развитием в разрезе 

субъектно-функциональных составляющих региона, включающих региональное 

пространство, систему управления, предпринимательство и население, 

раскрывающая экономический потенциал как его ресурсную составляющую и 

конкурентоспособность – как результативную. В рамках стратегии 

подразумевается реализация комплекса мер, направленных на предотвращение 

оттока ресурсов и создание условий для наращивания объемных характеристик 

элементов экономического потенциала и на качественную их трансформацию, 

рост конкурентных преимуществ территории.  

Таким образом, разработанные в дипломе теоретические положения и 

концептуальные основы государственной поддержки малого бизнеса 

Челябинской области направлены на обеспечение устойчивости, 

сбалансированности и эффективности развития региона на основе наращивания 

его экономического потенциала и повышения конкурентоспособности путем 

воздействия на субъектно-функциональные составляющие: региональное 

пространство, систему управления, предпринимательство и население и 

население. 
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