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Abstract. In the article the problems of manage-

ment in the service sector and directions of their solu-
tions. The main problems in the management in the 
service sector are the lack of adaptability of the devel-
oped management solutions to the ever-changing 
environment, the existing methods and technologies 
do not allow with sufficient accuracy to predict 
change, to present the results in graphic form, and 
limit the use of the creative potential of the head. The 
key areas to solve problems and improve the man-
agement of the service sector is the introduction of 
modern methods of simulation, cognitive visualization 
options theory in management processes in this area, 
the development of technology and the formation of 
the optimal use of the resource potential of the 
processes in this field. On the basis of these direc-
tions set by the author, and the problem is solved in 

the monitoring field of study with the application of 
mathematical methods, the regularities of providing 
social services-oriented non-profit organizations. The 
results can be used to develop management tools in 
the service sector. 

Keywords. Scope of services aimed to improve 
the management in the field of services, outreach 
services, and monitoring. 
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Аннотация. Раскрыта зависимость между возрастной структурой рабочей силы 

и эффективностью реализации творческого потенциала креативного класса. Изуче-
но влияние уровня урбанизации страны на развитие креативной экономики. Выявлены 
возможности стран с узкой специализацией к переходу в фазу креативного развития 
через традиционные отрасли. Доказано, что уровень технического прогресса в опре-
деленной степени определяется стоимостью отдельных факторов производства.  
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Введение 
На фоне контуров мирового экономиче-

ского кризиса, а также структурных техноло-
гических сдвигов в мировой экономике, ос-
новным трендом экономического развития 
многих стран мира становится креативная 
экономика. В настоящее время лидерами в 
области креативной экономики являются та-
кие страны как США, Великобритания, Авст-
ралия, Япония и страны Европейского союза. 
Сектор креативных индустрии в этих стран 
обеспечивает устойчивый экономический 
рост, высокий уровень занятости и быстрое 
наращивание интеллектуального и техноло-
гического потенциала.  

Для стран с переходной экономикой, в 
том числе, для России и Казахстана развитие 
креативной экономики обусловлено выполне-
нием ряда требовании, главным из которых 
является формирование креативного класса 
и создание благоприятных условии для раз-
вития креативных отраслей. 

Основная часть. 
Формирование контуров теории 
креативной экономики 

В научной литературе креативная эконо-
мика рассматривается под различным углом 
зрения. Так, английский ученный Дж. Хокинс 
отмечал, что ключевую роль в определении и 
классификации креативной экономики играет 
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интеллектуальная собственность, а именно 
авторские права, торговые марки, бренды, 
патенты [1]. Ч.Лэндри особое внимание в 
своих работах уделял развитию креативных 
городов, и отмечал, что сейчас в основе го-
родского развития лежат не классические 
факторы производства, а способности людей, 
их воображение, творческая активность и мо-
тивация [2]. Американский социолог Р. Фло-
риды рассматривал креативность через 
призму его носителей – креативного класса. 
С точки зрения Флориды, креативность стало 
основным источником конкурентного пре-
имущества, а креативные специалисты клю-
чевым ресурсом и фактором производства 
постиндустриальной эпохи.  

 Подход Флориды основывается на опре-
делении креативного класса, который состоит 
из двух подклассов: суперкреативного ядра и 
креативных профессионалов. К первой группе 
можно отнести ученых и инженеров, поэтов и 
писателей, художников и актеров, дизайнеров 
и архитекторов, публицистов, редакторов, 
крупных деятелей культуры, экспертов ана-
литических центров, обозревателей и др. Ко 
второй группе Флорида относит «креативных 
специалистов», работающих в таких отрас-

лях, как сектор высоких технологий, финансы, 
право и здравоохранение, управление. В от-
личие от креативного класса, суперкреатив-
ное ядро не только обладает необходимыми 
качествами, но и непосредственно произво-
дит креативные товары и услуги [3]. 

Одним из распространенных заблуждений 
касательно определения креативного класса 
состоит в том, что к ним относят всех людей 
имеющих высшее образование. В действи-
тельности, эти категории имеют определен-
ную корреляцию, однако не всегда тождест-
венны, так как креативным специалистам от-
носят только тех людей, которые занимаются 
творческой и креативной работой, связанной 
с генерацией новых идей. 

Например, в США три четверти (72,2%) 
людей имеющих высшее образование при-
надлежат к креативному классу, а менее 60% 
представителей креативного класса имеют 
высшее образование [4].  

Следует также отметить, что принадлеж-
ность к креативному классу обеспечивает 
экономические преимущества, которые выхо-
дят за рамки преимуществ высшего образо-
вания, отражающаяся в заработной плате 
работников (см. табл.1).  

Таблица 1 
Средняя годовая зарплата креативного класса, 2010 

Род занятий Заработная плата, долл. 
Креативный класс 70714 

Управление 105440 

Юриспруденция 96940 

Вычислительная техника и математика 77230 

Архитектура и инженерное дело 75550 

Медицинские работники и технические специалисты 71280 

Бизнес и финансы 67690 

Биологические науки, естествознание и социология 66390 

Сфера продаж (элитных продуктов) 61484 

Искусство, дизайн, индустрия развлечения, спорт и СМИ 52290 

Образование, профессиональная подготовка и библиотечное дело 50440 

Рабочий класс 36991 

Обслуживающий персонал 29188 

Сельское хозяйство 24324 

Все профессии 44410 

Источник: сост. авторами на основе данных [4] 

 
В развитых стран в последние годы рабо-

чая сила, обладающая высоко развитыми 
творческими способностями, новаторским 
потенциалом, стала одним из решающих 
факторов современного конкурентного рынка. 
Качество рабочей силы непосредственно 
влияет на доходность предприятий, поэтому  
в развитых странах проводится государст-

венная политика по развитию трудовых ре-
сурсов. Одним из ее направлений является 
массовая интеллектуализация труда. Прида-
ется важное значение выравниванию общего 
образования трудовых ресурсов. В большин-
стве стран постоянно растут затраты на выс-
шее образование, что повышает качество 
рабочей силы (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
Уровень национальных расходов на образование, 2014 

Страна Расходы на образование 

Россия 4,1 

Казахстан 3,1 

США 5,4 

Великобритания 5,6 

Швеция 7,3 

Япония 3,8 

Франция 5,9 

Австралия 5,1 

Источник: сост. авторами на основе данных [5] 

 
В России и Казахстане доля затрат на об-

разование остается сравнительно низкой и 
составляет 4,1 и 3,1 % к ВВП соответственно. 
Нормой в современном мире считается уро-
вень 5-6% к ВВП. Например, в странах ОЭСР 
в среднем он составляет 6,2% к ВВП [5]. 

Сильной стороной казахстанского и рос-
сийского образования является получение 
хорошей теоретической базы, однако, есть 
существенные недостатки с точки зрения 
умения применять знания на практике. 

В условиях становления креативной эко-
номики  необходимо изменить подходы к сис-
теме образования, также усилить роль  креа-
тивных и естественно-научных  дисциплин.  

Авторская постановка проблемы и вы-
движения гипотез условий креативности эко-
номики 

Важных условием развития креативной 
экономики является благоприятная возрас-
тная структура трудовых ресурсов страны.   

В качестве гипотезы, проверяемой в рам-
ках данного исследования, выступило сле-
дующее положение: существует ли корреля-
ция между возрастной структурой рабочей 
силы и эффективностью реализации потен-
циала креативного класса? 

Результаты многих  исследований, по-
священных анализу биографий ученых, ком-
позиторов, писателей и художников, свиде-
тельствуют о том, что пик творческой актив-
ности человека приходится на период с 30 до 
42-45 лет. С годами творческие и жизненные 
силы иссякают, а для их восстановления и 

сохранения требуются внешние и внутренние 
усилия [6]. 

Например, Р.Вудвор отмечал, что наиболее 
благоприятный для креативных открытии воз-
раст – 20-40 лет, а людьми среднего и старого 
возраста сделано незначительное число от-
крытии. И.Я. Перна, проанализировав биогра-
фии нескольких сотен ученных, пришел к выво-
ду, что пик творческой активности, определен-
ный по датам опубликования важнейших тру-
дов, открытии и изобретении приходится на 39 
лет, затем наступает медленный спад. По его 
данным наиболее ранний пик творческой ак-
тивности наблюдается у математиков (25-30 
лет), физиков (25-35 лет), затем идут предста-
вители других естественных наук (35-40). 
Е. Маниш и Г.Фальк изучили соотношение воз-
раста и творческими достижениями лауреатов 
Нобелевской премии. Полученные результаты 
показали, что пик приходится на третье десяти-
летие жизни [7].  

В настоящий момент развитые страны 
переживают длительный спад рождаемости, 
тем самым в структуре населения растет ко-
личество экономически неактивных пожилых 
людей, а численность трудоспособного насе-
ления от 20-55 лет по отношению ко всему 
населению сокращается. Частично данная 
тенденция решается за счет мигрантов из 
развивающихся стран мира [8]. 

В этом отношении  страны с транзитивной 
экономикой, в том числе Россия и Казахстан 
обладают определенными преимуществами в 
кадровом потенциале за счет высокой рож-
даемости населения (см. табл.3). 
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Таблица 3 
Возрастная структура трудовых ресурсов, 2014 

Страна 

Возраст 

В
се

го
 

1
5

-2
4
 

2
5

-3
4
 

3
5

-4
4
 

4
5

-5
4
 

5
5

-6
4
 

6
5

+
 

США 100 13,5 22,1 20,7 21,6 16,5 5,6 

Великобритания 100 13,7 22,7 21,7 23,7 14,5 3,7 

Япония 100 8 17,9 23,4 21,7 17,7 11,3 

Австралия 100 16,8 23,2 21,5 20,6 14,3 3,6 

Россия 100 9,2 28 24,4 24,7 12,3 1,2 

Казахстан 100 12,8 32,1 22,8 22,7 9,1 0,5 

Источник: сост. авторами на основе данных [9] 
 

Однако, как  в российском, так и казах-
станском обществе существуют реальные 
проблемы для развития и реализации потен-
циала креативного класса. 

Одна из них – это миграция представите-
лей креативного класса, квалифицированных 
специалистов высокотехнологичных отрас-
лей, творческой интеллигенции, талантливых 
менеджеров и финансистов за рубеж, кото-
рая  приводит к серьезной утрате интеллек-
туального, творческого и  научного потенциа-
ла, что обрекает на дальнейшее развитие 
наиболее капиталоемких топливно-сырьевых 
отраслей. По оценкам экспертов, только за 
период с начала рыночных преобразований 
Россия потеряла примерно одну треть своего 
научного потенциала. Среди потерь как пред-
ставители научных школ, имеющих мировой 
уровень (математические, естественные, 
технические, гуманитарные науки), так и мно-
гих других направлений. Причем, из страны 
уезжают, как правило, молодые ученые, что 
ведет к существенному росту среднего воз-
раста научных работников. Потеря высоко-
квалифицированных специалистов креатив-
ного класса оборачивается тем, что россий-
ское общество, затратив значительные фи-
нансовые ресурсы на подготовку ученых, ме-
неджеров, специалистов, банкиров, предста-
вителей творческой интеллигенции, не только 
не получило ожидаемой отдачи в виде воз-
можности нормального развития страны и 
общества в будущем, но и безвозвратно по-
теряло затраченные средства. 

 Эффективным инструментарием для 
недопущения дальнейшего развития подоб-
ной негативной тенденции является создание 
системы стимулов и внутренней мотивации 

трудовой деятельности. Эти изменения свя-
заны с относительным сокращением стан-
дартной организаций рабочего времени, уве-
личением оплаты труда, роста мобильности 
на рынке труда, развитием гибких условий 
занятости, чередованием профессиональной 
активности и личного времени, возможностью 
получения новых навыков и профессиональ-
ного роста. Профессиональная деятельность 
должна быть ориентирована, прежде всего на 
результат, а не на регламентацию самого 
процесса труда. Например, в США по гибкому 
расписанию работают трое из пяти ученных и 
только один из девяти операторов станочни-
ков.  

Важным направлением развития креатив-
ной экономики является ее территориальная 
привязка. Креативная деятельность традици-
онно концентрируется на территории горо-
дов, так как в основном в городах создано 
благоприятное пространство для притяжения 
креативных талантов. 

Флорида выделяет следующие приорите-
ты креативного класса при выборе места жи-
тельства: 

- наличие плотного рынка труда, что 
обеспечивает им мобильность в смене места 
работы в городе без смены места жительст-
ва.  

- образ жизни, который хотят вести креа-
тивные специалисты, связанная с возможно-
стью яркого, насыщенного проведения досу-
га: как культурного, так и спортивного.  

- наличие в городе представителей раз-
личных культурных, политических, религиоз-
ных взглядов, любых рас и национальностей. 
Подобная атмосфера воспринимается креа-
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тивным классом как индикатор открытости 
среды новым идеям и возможностям [3]. 

В настоящее время большинство населе-
ния мира живёт в городах и эта доля продол-
жает расти. Однако, несмотря на то, что бы-
стрый рост городов наблюдается практически 
во всех странах мира, уровни урбанизации 

в разных географических регионах неодина-
ковы. Например, страны Африки, Централь-
ной и Южной Азии, в том числе Казахстана и 
в меньшей степени Россия остаются пре-
имущественно сельскохозяйственными (см. 
табл. 4).

 
Таблица 4 

Структура размещения трудовых ресурсов,  2014 

Страна 
Размещение трудовых ресурсов 

Всего Город Сельская местность 

США 100 84,1 15,9 

Великобритания 100 87,4 12,6 

Япония 100 92,5 7,5 

Австралия 100 65,5 34,5 

Россия 100 76,3 23,7 

Казахстан 100 54,6 45,4 

Источник: сост. авторами на основе данных [9] 
 

В связи с этим проверялась следующая 
гипотеза о том, каким образом влияет невы-
сокий уровень урбанизации России и Казах-
стана на развитие креативной экономики? 

Креативная деятельность успешней всего 
реализуется в городской среде. В городах 
находятся университеты, научно-
исследовательские центры, обеспечивают 
мобильность специалистов и творческих 
идей, благодаря развитой транспортной и 
информационной инфраструктуре.  

Наилучшие предпосылки формирования 
креативных территории имеются в Казахста-
не у городов Алматы и Астана. В  Алматы уже 
получили развитие многие креативные от-
расли. Здесь расположены самое большое по 
стране количество научных учреждений, ву-
зов, театров, музеев, сформировался круп-
ный рынок рекламы, медиа, туризма, прово-
дятся разнообразные фестивали и концерты. 
Новым толчком послужит проведение зимней 
Универсиады-2017. Все это позволяет сфор-
мировать креативную основу самого крупного 
города Казахстана как культурного центра 
Центрально-азиатского региона.   

Укрепляет свои креативные позиции  и 
Астана, с характерной более узкой специали-
зацией, но обладает потенциалом для каче-
ственного креативного прорыва. В Астане за 
последние годы создана благоприятная ин-
фраструктура и атмосфера креативности, 
обусловленные статусом столицы, а также 
потенциалом создаваемым на базе ЭКСПО-
2017. Наиболее благоприятным сценарием 

использования инфраструктуры ЭКСПО по-
сле завершения выставки станет развитие 
кластера креативных индустрии и услуг. На 
фоне двух крупных городов республики, ско-
ромнее выглядят возможности других горо-
дов, таких как Караганда, Шымкент, Усть-
Каменогорск, Павлодар. Их креативный про-
филь преимущественно связан с развитием 
научно- образовательного сектора [10].  

Особенностью России, выгодно отличаю-
щей ее от большинства постсоветских стран 
является наличие в стране двух  мегаполисов 
– Москва и Санкт-Петербург, и городов мил-
лионников, таких как Новосибирск, Екатерин-
бург, Красноярск, Нижний Новгород и Казань. 
Они уже заняли свою креативную нишу  среди 
мировых городов. Касательно других городов 
России ситуация аналогична Казахстану. 

Существенным препятствием формиро-
ванию креативного класса и развитию креа-
тивной экономики для стран с переходной 
экономикой (Россия, Казахстан) может стать 
низкая степень диверсификации экономики.  

В России и Казахстане вместе с развитой 
промышленностью, высокую долю в структуре 
ВВП имеет аграрный сектор. Сфера услуг, ко-
торая является проводником развития креа-
тивных секторов в сравнении с развитыми 
странами значительно уступает (см.рис. 5).   

В качестве постановки проблемы научно-
го исследования выдвинут вопрос: можно ли 
считать, что страны с узкой специализацией 
могут перейти в фазу креативной экономики 
через традиционные отрасли? 
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Таблица 5 
Структура отраслей экономики, 2014 

Страна Услуги 
Промышленность 
и строительство 

Сельское 
хозяйство 

США 81% 17% 2% 

Великобритания 80% 19% 1% 

Австралия 73% 22% 5% 

Япония 71% 25% 4% 

Россия 65% 28% 7% 

Казахстан 54% 40% 6% 

 Источник: сост. авторами на основе данных [9] 

 
В сложившейся ситуации, когда Россия и 

Казахстан имеют относительно невысокий 
уровень развития по основной номенклатуре 
креативных товаров и услуг имеет смысл ис-
пользовать конкурентные преимущества в 
аграрном секторе для развития таких отрас-
лей как ремесла и дизайн [11]. 

Производство одежды, аксессуаров, 
предметов домашнего обихода, предметов 
ремесленного искусства имеют определен-
ный потенциал развития, который при успеш-
ной реализации может стать мостиком при 
переходе к фазе креативной экономике. 

Одной из гипотез, выдвигаемых в иссле-
довании является следующее: уровень тех-
нического прогресса в значительной степени 
определяется стоимостью отдельных факто-
ров производства.  

Умение оптимально соотносить факторы 
производства, понимая проблему пределов 
замещения одного фактора другим, является 
особым искусством. В настоящее время в 
научной литературе к общепринятым трем 
факторам производства – капиталу, земле, и 
труду (Ж.Б.Сэй – «Трактат по политической 
экономии», 1803), со времен А. Маршала 
(«Принципы экономикс», 1890) принято отно-
сить организацию производства, позднее в 
трудах А. Тоффлера встречалось предложе-
ние дополнить список ресурсов производство 
информацией. Основоположник современной 
теории предпринимательства Й. Шумпетер в 
работе «Теория экономического развития» 
(1991) утверждал, что предпринимательство 
относится к факторам производства. В зару-
бежной литературе иногда среди факторов 
выделяется менеджмент предприятия (Fuchs 
C., 1995; Mohr C., 1999)[12]. 

На наш взгляд, ряд факторов могли быть 
уточнены с учетом современного порядка ве-
дения бизнеса, в частности,  например, под 
менеджментом как фактора производства в 
постиндустриальной экономике следует по-
нимать инновационный менеджмент, под ор-

ганизацией производства – научную органи-
зацию производства труда. Так как не вся 
информации может быть связана с фактора-
ми производства, то в уточняющем варианте 
к факторам следует отнести только ту ин-
формацию, которая может влиять на техно-
логический прорыв.  

Проанализировав предметную область 
информаций и ее классификацию по содер-
жанию можно выделить следующие виды 
информации, которые могут быть связанны с 
креативной экономикой – это биржевая и фи-
нансовая, коммерческая, деловые новости, 
научно-техническая, правовая, медицинская, 
потребительская, развлекательная и бытовая 
информация. Проведя иерархию важности 
информации по предметным областям нель-
зя бытовую, потребительскую и развлека-
тельную информацию выводить за рамки 
фактора производства, так как данный блок 
информации формирует креативный класс, 
хотя на прямую и не является фактором про-
изводства. Однако, в креативной экономике 
косвенно мы можем отнести их как к фактору, 
формирующий креативный класс.  

Заключение 
Мировая практика показывает то, что раз-

витые страны все больше осознают значение 
креативного сектора для будущего экономиче-
ского развития, тем самым наращивая творче-
ский потенциал в этой сфере. Креативная эко-
номика стала одним из ведущих драйверов 
развития, вытеснив традиционные отрасли 
промышленности и сельского хозяйства. Стра-
тегические планы развития таких стран как 
США, Гонконга, Сингапур и др. направлены на 
создание благоприятных условий для развития 
творческого потенциала людей, поддержку 
креативных отраслей, и защиту прав интеллек-
туальной собственности. 

Таким образом, в сложившихся условиях 
России и Казахстана необходимо ускорить 
процесс трансформации действующей эко-
номической системы, и создать благоприят-
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ные условия для перехода в фазу креативной 
экономики. В первую очередь, это увеличе-
ние затрат на развитие основных секторов 
креативной экономики – образование, наука, 
здравоохранение, спорт, культура. Во-
вторых, это создание системы стимулов ин-
новационной деятельности внутреннего со-
держания. В третьих развитие  инфраструк-
туры креативного сектора через создания об-
разовательных организации, научно-
исследовательских центров, строительства 
объектов сферы культуры и спорта и др. В-
четвертых, важным условием является госу-
дарственная поддержка креативного сектора, 
и выделение ее в качестве приоритетного 
направления развития экономики страны. 
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FORMING OF THE CREATIVE CLASS IN THE 
CONDITIONS OF NEW ECONOMIC REALITY 
 

O. Yu. Patlasov 
 

Abstract. Dependence between age structure of 
labor power and efficiency of implementation of crea-
tive potential of a creative class is disclosed. Influence 
of urban saturation of the country on development of 
creative economy is studied. Possibilities of the coun-
tries with narrow specialization to transition to a phase 
of creative development through traditional industries 
are revealed. It is proved that the level of technical 
progress is to some extent determined by the cost of 
separate production factors. 

Keywords: creative economy, creative class, 
creative city, creative environment, creative sector. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема учета риска и неопределенности 
при принятии решения об инвестировании. При этом проводится анализ существующих 
методов оценки риска инвестиционных проектов. В работе  приведены определение, ав-
торская классификация рисков, присущих инвестиционным проектам, разграничивающая 
риски по группам и по стадиям осуществления инвестиционного проекта. Авторами раз-
работана поэтапная методика учета рисков путем включения рисковой надбавки в став-
ку дисконтирования, сочетающая в себе качественные и количественные методы оценки 
рисков.  

 
Ключевые слова: оценка риска, риск инвестиционного проекта, учет рисков. 
 

Введение  
Эффективность инвестиционного проекта 

зависит от показателей, соизмеряющих полу-
ченный эффект с затратами на его реализа-
цию. Однако, помимо этого, любой инвести-
ционный проект неразрывно связан с риска-
ми, поэтому крайне важным аспектом оценки 
рисков инвестиционных проектов является их 
своевременное выявление, учет и оценка 
влияния на показатели эффективности и по-
иск возможностей устранения.  

На практике, как правило, в модель инве-
стиционного проекта включается надбавка за 
риск, без описания метода расчета и учета 
специфических особенностей проекта. Не-
смотря на наличие трудов по оценке рисков 
инвестиционных проектов в отечественной и 
зарубежной литературе, единого подхода и 
главное алгоритма оценки рисков, сочетаю-
щих в себе как качественные, так и количест-
венные методы на настоящий момент не 
представлено.  

Целью настоящей статьи - разработка ме-
тодики постадийной оценки рисков инвести-
ционного проекта. В соответствии с целью 
были поставлены задачи: определить поня-
тие и виды инвестиционных рисков; обобщить 
существующие методики оценки рисков инве-
стиционного проекта; предложить методику 
постадийной оценки рисков инвестиционного 
проекта. 

Определение и классификация рисков 
Существование риска при инвестирова-

нии связано с трудностями в прогнозирова-
нии будущих события с высокой точностью. 
Существует три фактора, искажающих расче-
ты инвестиционного проекта: отсутствие или 
неполнота информации относительно того, 
что может повлиять на деятельность органи-
зации; неопределенность поведения покупа-
телей и конкурентов; случайные события, та-
кие как форс-мажорные обстоятельства. По-
этому риск - это возможность отклонения не 
только в сторону ухудшения фактических по-


