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пирамиду эффективности и систему эффективного 
развития и контроля за текущими показателями. 
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Предыстория развития российского малого биз-

неса связана с 70-80-ми гг. советского периода соци-
ально-экономического развития общества. В те годы 
малые предприятия развивались на основе ресурсов 
госпредприятий и являлись частью теневой полукри-
минальной экономики. В условиях проведения ради-
кальных рыночных реформ малое предприниматель-
ство прошло следующие этапы. 

Первый этап (1985-1991гг). В период перестрой-
ки малый бизнес включился в общий, поддерживае-
мый правительством процесс бурного развития ко-
оперативного движения. И разгосударствление, и 
обучение широких масс населения основам предпри-
нимательства происходили через развитие коопера-
ции и малого бизнеса. Центральное правительство 
пыталось как-то ограничивать возможности получе-
ния дутых доходов от разницы между фиксирован-
ными ценами госсектора и свободными ценами него-
сударственных предприятий, регламентировать дея-
тельность МП, использовать рычаги налогообложе-
ния, при этом демонстрирую явную недееспособность 
государственного аппарата. 

Второй этап (1992-1994гг) характеризуется про-
движением вперед экономических проблем малого 
предпринимательства. Констатируется значение роли 
и места малого предпринимательства в создании кон-
курентоспособной экономической среды новой хозяй-
ственной системы. Вызревают контуры концепции 
поддержки малого предпринимательства, определя-
ются приоритеты в его развитии. Издаются норматив-
ные акты, регулирующие отношения предприятий с 
другими участниками рыночной экономики. Однако 
эти постановления остались только декларацией. И 
хотя в начале этого этапа наблюдался процесс массо-
вого учредительства малых предприятий, доля их в 
сфере материального производства в общей структуре 
отечественного малого предпринимательства резко 
сократилась. К тому же наблюдалось нарастание кри-
минально-уголовного характера многих процессов в 
малом бизнесе, что связывается с отсутствием устой-
чивых, сложившихся норм и правил предпринима-
тельской этики, наличием «государственного рэкета» 
и уголовного рэкета. 

На третьем этапе (1995-1998гг.) отчетливо про-
слеживается нацеленность экономической политики 
на создание концепции развития малого предприни-
мательства в нашей стране. Вырабатываются кон-
кретные меры реальной помощи малому бизнесу по 
всей стране с предоставлением самостоятельности 
регионам в решении этих проблем. Однако малое про-
изводство со своим уникальным предприниматель-
ским потенциалом все еще остается аутсайдером на 
экономическом поле нашей страны и адекватно не 

решает тех проблем в экономике, которые могли с 
помощью малого предпринимательства решаться. 
Такая ситуация объясняется особенностями общего 
состояния отечественной экономики, которое харак-
теризуется тяжелейшим кризисом, инвестиционным 
голодом, развалом хозяйственных связей. 

Другой особенностью экономической жизни яв-
ляются процессы концентрации и централизации ка-
питалов, которые приводят к поглощению малых 
предприятий, их слиянию. Еще не сформировался тот 
уровень деятельности крупных предприятий, когда 
они становятся хозяйственными субъектами, заинте-
ресованными и инициирующими создание малых 
предприятий. 

Очень острой остается проблема получения кре-
дитов, которые жизненно необходимы предпринима-
телям. Более того, нехватка финансов для начинаю-
щего предпринимателя часто становится вообще ос-
новной проблемой. 

Существенным фактором, мешающим цивилизо-
ванному развитию отечественного малого предпри-
нимательства, остается криминальность и криминали-
зация самого малого бизнеса. 

Малые предприятия активно диверсифицируют 
хозяйственную деятельность и усиливают свою инве-
стиционную политику. Можно наблюдать сдвиги и в 
общей культуре ведения бизнеса. Происходит активи-
зация деятельности мелких предприятий в регионах, 
где явно созрели условия для эффективного исполь-
зования потенциала малого предпринимательства в 
интересах экономического роста, и восстановление 
хозяйственной, деловой активности населения во всей 
стране. 

Однако говорить о подлинном развитии пред-
принимательства в России было еще преждевременно. 
Положение большинства производителей являлось 
монопольным, подлинной конкурентоспособной сре-
ды для деятельности малых предприятий так и не 
сформировалось, особенно в производственной сфере. 

Если оценивать процесс развития и функциони-
рования малого предпринимательства в целом, то 
можно сказать, что протекал он довольно успешно. 
События же августа 1998 года стали этапной вехой 
для развития отечественного малого бизнеса. Малые и 
средние предприятия можно считать главными по-
страдавшими от августовского кризиса. По офици-
альным данным, после августа 1998 года от 25 до 35% 
малых предприятий фактически прекратили свою 
деятельность. 

Сегодня, анализируя причины кризиса, специа-
листы приходят к выводу, что в течение 1997 года 
накапливались причины, образовавшие «долговую 
ловушку», которая захлопнулась в августе 1998 года. 
Среди этих причин называют неравномерность и не-
завершенность реформ, отставание структурных пре-
образований и формирования институциональных 
рамок рыночной экономики. Негативную роль сыгра-
ло также ухудшение мировой конъюнктуры – сущест-
венное падение доходов от экспорта, удорожание це-
ны капитала, осторожность и отток иностранных ин-
весторов, рискованная политика заимствований. В то 
же время политическая нестабильность, смена каби-
нетов министров не способствовали ясному анализу 
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угроз и масштаба потенциальных потерь. Исходя из 
всего этого, втягивание страны в кризис можно было 
предсказать. 

Долгое время назревавший и, в конце концов, 
разразившийся кризис уже признан наиболее острым 
катаклизмом по крайне мере уже с осени 1991 года. 
Его непосредственными следствиями стали понесен-
ные многими экономическими субъектами значитель-
ные финансовые потери, временный паралич платеж-
но-расчетной системы, фактическое прекращение 
внешнего кредитования российских компаний и госу-
дарства, резкое ускорение спада реального производ-
ства, масштабное сворачивание деятельности в наи-
более рыночно продвинутых секторах российской 
экономики (банковском, информационно-
издательском, рекламном, торговом), заметное увели-
чение безработицы, причем среди наиболее квалифи-
цированной, энергичной и предприимчивой части 
населения, существенное сокращение реальных дохо-
дов, снижение уровня жизни населения. Прибыль 
предприятий и организаций за 1998 год сократилась 
более чем на 40%.  

Во время дефолта целью многих бизнесменов 
было не получение прибыли, а хотя бы сохранение 
собственного дела в условиях жесточайшей инфляции 
и обнищания большей части населения. Тем не менее, 
предприниматели сумели не только «выжить» во вре-
мя кризиса, но и в скором времени восстановить ут-
раченные позиции. Помимо этого они накопили зна-
чительный опыт поведения в кризисных ситуациях.  

В ходе российских реформ и, особенно, вследст-
вие кризиса августа 1998 года у представителей биз-
неса сложились определенные негативные с точки 
зрения развития экономики страны в целом модели 
поведения: недоверие к крупным частным банкам; 
предпочтение хранения сбережений в наличной валю-
те и за рубежом; недоверие к внутренним государст-
венным ценным бумагам. Кризис 1998 года и методы 
его преодоления развеяли надежды части представи-
телей данных слоев на вывод их деятельности из сфе-
ры теневой экономики и соответственно легализацию 
своих доходов и сбережений. Однако в 1999 – 2000 
годах наблюдалось экономическое оживление, кото-
рое оказало позитивное воздействие на средние слои, 
представители которых связаны с растущими отрас-
лями. 

Для четвертого этапа (1999 - 2003гг.) становит-
ся характерным обеспечение благоприятных условий 
для развития малого предпринимательства на основе 
повышения качества и эффективности мер государст-
венной поддержки на федеральном уровне. 

В настоящий момент (2004 г.) в России предпри-
нимательство еще не выполняет свои функции в пол-
ной мере, так как оно зарождалось в условиях не-
сформированного рыночного общества. Современные 
российские предприниматели, как правило, не обла-
дают соответствующей профессиональной подготов-
кой, к тому же им приходится осуществлять свою 
деятельность в условиях еще недостаточно стабиль-
ной экономики, несовершенства законодательной и 
налоговой систем, коррупции, бюрократии. Поэтому 
российский бизнес несет на себе ряд отрицательных 
черт: отсутствие предпринимательской культуры, 

низкая законопослушность, ориентация на быстрое 
собственное обогащение, иногда в ущерб фирме. Хо-
тя, по моему мнению, при создании благоприятных 
условий для развития малого и среднего бизнеса в 
России возможно получить стабильную базу для 
формирования среднего класса, куда позднее смогут 
войти традиционные для среднего слоя группы такие 
как непроизводственная интеллигенция, высококва-
лифицированные рабочие, менеджеры, инженерно-
технические работники и другие.  

Как показывает мировой опыт, малое предпри-
нимательство является мощным рычагом для решения 
целого комплекса социально-экономических проблем: 
формирования среднего класса собственников; созда-
ния прогрессивной структуры экономики и конку-
рентной среды; обеспечения занятости населения пу-
тем создания новых предприятий и рабочих мест; на-
сыщения рынка разнообразными товарами и услугами 
и т.п. 

 
 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ  

Верзакова Е.А. 
Филиал Южно-Уральского  

государственного университета, 
Златоусте 

 
Целью данной работы являлась оценка инвести-

ционной привлекательности отдельных отраслей эко-
номики г.Златоуста Челябинской области и выявление 
отраслей, обладающих потенциальными ресурсами, 
способствующими привлечению инвесторов. 

Оценка инвестиционной привлекательности про-
водилась по кругу крупных и средних предприятий. 
Для этого были использованы четыре блока показате-
лей.  

- производственный потенциал: доля отрас-
ли в выпуске продукции, выработка на одного рабо-
тающего, доля отрасли в основных фондах, коэффи-
циент обновления основных фондов, степень износа 
основных фондов; 

- финансовые результаты деятельности: 
финансовый результат деятельности отрасли, доля 
прибыльных предприятий в отрасли, затраты на 1 
рубль реализованной продукции, рентабельность реа-
лизованной продукции, коэффициент текущей лик-
видности, доля просроченной кредиторской задол-
женности в общем объеме кредиторской задолженно-
сти, доля просроченной дебиторской задолженности в 
общем объеме дебиторской задолженности; 

- инвестиционная активность: доля отрасли 
в инвестициях в основной капитал, динамика инве-
стиций в основной капитал, доля инвестиционно-
активных организаций в отрасли, доля собственных 
средств в источниках инвестирования; 

- трудовой потенциал: доля занятых в отрас-
ли, индекс общего оборота рабочей силы, среднеме-
сячная начисленная заработная плата на одного ра-
ботника, отношение задолженности по заработной 
плате к фонду оплаты труда. 


