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М. М. Хайкин

УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ УСЛУГ: РОЛЬ ДОМОХОЗЯЙСТВА

В статье рассматриваются концептуальные основы функционирования сферы услуг,
место сферы услуг в современных процессах сервизации экономики; исследуются особен-
ности менеджмента домохозяйства как хозяйствующего субъекта и как организации
социальной сферы, а также его роль в управлении сферой услуг.

M. Khaikin

SERVICES SECTOR MANAGEMENT: ROLE OF HOUSEHOLDS

The article reviews the conceptual background of services sector functioning, place of the services
sector in the modern processes of economy servisation. Features of the household management as a
business entity and a social sphere organization and also its role in services sector management are
studied in the article.

С конца девяностых годов прошлого
столетия в экономической науке и хозяй-
ственной практике все чаще мы сталкива-

емся с проблемами производства и по-
требления услуг. Сфера услуг становится
самостоятельной областью исследований
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и разработок. В то же время, по мнению
автора этих строк, с теоретической точки
зрения в экономике и управлении услуги
изучаются недостаточно комплексно и
системно.

Повышение роли сферы услуг становит-
ся все более очевидной всеобщей законо-
мерностью социально-экономического
развития современного общества. Сфера
услуг изучается по отношению к экономи-
ке, финансам, менеджменту, маркетингу,
праву, отраслевым технологиям. Ее много-
аспектность и глобальность порождают
постановку актуальных проблем управле-
ния этой весьма перспективной областью
теоретической экономики и хозяйственной
практики.

Сфера услуг является важнейшей со-
ставной частью процесса управления слож-
ными социально-экономическими систе-
мами. В связи с этим в ходе ее комплекс-
ного исследования необходим учет опреде-
ленных факторов – системно-функцио-
нального, отраслевого, регионального, сек-
торального, иерархического, сферного ха-
рактера.

Уже, вероятно, у специалистов нет со-
мнений в том, что услуги следует рассмат-
ривать как самостоятельную область зна-
ний и практической деятельности субъек-
тов хозяйствования. Отдельные авторы тех
или иных публикаций имеют собственные
подходы к пониманию и критериям клас-
сификации услуг.

Отличительные особенности услуги как
вида продукции широко изучаются в рам-
ках учебных программ учащимися, студен-
тами, слушателями курсов повышения ква-
лификации, а также подготовки и перепод-
готовки кадров.

В связи с постоянным повышением
роли услуг в экономике, управлении, соци-
альной жизни общества категория «услуга»
все больше приобретает разнокачесвенные
аспекты анализа и ипостаси.

В классической экономической теории
прошлых столетий традиционно экономи-
ка рассматривалась как сфера воспроиз-

водства материальных и духовных благ.
Очевидно, что в условиях товарно-денеж-
ных отношений эти блага могут иметь то-
варную форму. Исторически сложилось
мнение, что вся продукция может быть в
виде товара или услуги. При этом под то-
варом понимается материальный продукт,
а продукция, не имеющая материально-
вещественного содержания, относится к
услугам. Отсюда возникают вопросы:

• почему материальный продукт, не
имеющий товарной формы, называется то-
варом?

• почему услуга, как вид продукции, не-
редко трактуется как процесс, а не резуль-
тат деятельности?

• почему понятие «работа» как вид
продукции все реже используется в эконо-
мическом лексиконе? (В последнем слу-
чае мы рассматриваем работу именно как
результат, а не процесс деятельности, свя-
занный с совершенствованием уже имею-
щегося материального продукта). В пост-
перестроечные годы работа как вид про-
дукции часто называется услугой в мате-
риальной форме. И, таким образом, все
услуги делятся на материальные и нема-
териальные.

Глубинные предпосылки существующих
противоречий в дефинициях и содержании
отдельных категорий, в нашем представле-
нии, возникают в результате попыток трак-
товать многоаспектные категории с пози-
ции разных областей знаний. Например, в
маркетинге и социальном управлении под
услугой понимают процесс деятельности, а
в экономике и финансах – результат дея-
тельности, имеющий стоимостное выраже-
ние и соответствующий ему денежный эк-
вивалент.

Желания «подмять» складывающимися
в одних областях знаний определениями и
трактовками какие-либо понятия других
областей могут существенно искажать со-
держание дефиниции, провоцировать от-
кровенное непонимание ключевых истин
и неумение использовать широкий поня-
тийный аппарат.
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Услуга может:
• быть общественным и частным бла-

гом; функционировать в производственной
и непроизводственной (в том числе соци-
альной) сферах;

• сопутствовать производственной де-
ятельности непроизводственного предпри-
ятия и непроизводственной деятельности
производственного предприятия;

• выступать экономическим ресурсом
и результатом деятельности организации;

• стимулировать или сдерживать про-
изводство и потребление какого-либо дру-
гого продукта;

• быть объектом и субъектом управле-
ния социально-экономическими система-
ми и процессами;

• носить коммерческую и некоммер-
ческую окраску.

Многоаспектность услуги связана с бо-
лее глубоким пониманием ее содержания
и оценок с позиции разных областей тео-
рии и практики. А это, в свою очередь, тре-
бует уточнения категориального аппарата
и более основательного изучения услуг и их
классификации. Все это должно найти от-
ражение в будущем – в науке, учебном про-
цессе, деятельности многих организаций

На основании вышеизложенного мож-
но заключить, что:

1) нет абсолютно сферы услуг в целом,
есть лишь конкретные формы ее проявле-
ния;

2) не может сфера услуг в комплексе
выступать единым объектом исследования,
существуют отдельные составляющие этой
сферы в подобном качестве.

На этапе образования человеческого
капитала формируется семейный бюджет.
В процессе его формирования выявляют-
ся источники образования денежных по-
ступлений семьи и направления использо-
вания средств.

Нетрудно заметить, что формирование
практически каждого источника дохода
семьи сопровождается оказанием конкрет-
ных услуг физическому лицу (т. е. соци-
альных услуг): государством, работодате-

лем, финансовым учреждением, неком-
мерческой организацией и т. п. В процессе
использования семейного бюджета в об-
служивании члена семьи принимают учас-
тие такие отрасли социальной сферы, как:
розничная торговля и общественное пита-
ние, туризм, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, социальное обеспечение, сфера
бытового обслуживания населения, бан-
ковское обслуживание физических лиц,
отрасли социально-культурной сферы
(культура и искусство, образование, здра-
воохранение, средства массовой информа-
ции, физическая культура и спорт), прочие
сферы деятельности. При этом качество
оказания соответствующих социальных
услуг определяется многими объективны-
ми и субъективными факторами, действие
которых, в принципе, является материалом
отдельного исследования.

Ведение домашнего хозяйства (также
как и формирование, и использование се-
мейного бюджета) является необходимым
условием образования человеческого капи-
тала. Однако эта область является наибо-
лее «закрытой» в социальной статистике, в
статистике свободного и личного времени
населения. Многие виды деятельности в
рамках ведения домашнего хозяйства осу-
ществляются семьей как закрытой систе-
мой. А это означает, что выполняемые ра-
боты и оказываемые услуги, направленные
на удовлетворение потребностей семьи,
поставляются самими ее членами или (и)
членами домохозяйства.

Производство человеческого капитала
осуществляется на основе детородной, вос-
питательной, рекреационной функций.
Эти функции выполняются посредством
оказания услуг как членами самой семьи,
так и соответствующими специалистами –
в сфере образования, здравоохранения,
физической культуры и спорта, туризма и
т. п. При этом производится физическая
основа человеческого капитала, а также
происходит его возрастание (накопление).
В первом случае это достигается детород-
ной и частично рекреационной функция-
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ми семьи, во втором случае – воспитатель-
ной и рекреационной.

Реализация человеческого капитала се-
мьи осуществляется в процессе ведения
различных форм бизнеса; трудоустройства,
ведения индивидуальной трудовой дея-
тельности. Это выражается индивидуаль-
ными и корпоративными способами учас-
тия семьи в рыночном хозяйстве, органи-
зацией семейного бизнеса, ведением до-
машнего хозяйства, получением доходов.
При этом кроме вышеназванных отраслей
сферы социальных услуг, члены семьи вы-
ступают потребителями услуг государ-
ственного и муниципального управления
(которые лишь в конкретных хозяйствен-
ных ситуациях можно отнести к соци-
альным услугам), юридических, информа-
ционно-аналитических, консультацион-
ных услуг.

На протяжении всей творческой трудо-
вой активности человека происходит на-
копление его человеческого капитала. В
этом процессе наиболее важной является
сфера услуг, связанных с капиталом здоро-
вья, капиталом культуры и капиталом об-
разования человека1. Поэтому накопление
индивидуального человеческого капитала
определяется сферами рекреации, здраво-
охранения, физической культуры и спорта,
культуры и искусства, туризма – каждая из
которых относится к отраслям социальной
сферы.

Таким образом, расширенное воспроиз-
водство совокупного человеческого капита-
ла непосредственно зависит от эффективно-
сти функционирования социальной сферы –
всех ее отраслей и секторов.

 Из последних наиболее комплексных
исследований сферы социальных услуг сле-
дует отнести научные результаты Л. В. Хо-
ревой2. Автором проведен глубокий анализ
процессов формирования и регулирования
сферы социальных услуг в России в регио-
нальном и секторальном разрезах.

 В связи с тем, что основным поставщи-
ком социальных услуг являются соответ-
ствующие организации отраслей и секто-

ров социальной сферы, представляется
важным комплексное рассмотрение вопро-
сов управления этими организациями3.

Очевидно, что социальные услуги име-
ют ярко выраженную отраслевую специфи-
ку. Традиционно они изучаются соответ-
ствующими отраслевыми структурами со-
циальной сферы. Под влиянием общих
процессов глобализации в обществе в рос-
сийской практике наблюдается тенденция
определенного ухода от отраслевых подхо-
дов управления в сфере услуг. Однако
нельзя игнорировать тот факт, что каждая
отрасль социальной сферы реально не мо-
жет органично функционировать вне оп-
ределенных, присущих именно данной от-
расли, технологических связей. Специфи-
ка и многообразие последних побуждают
многих специалистов отказываться от ана-
лиза отраслевых особенностей сферы со-
циальных услуг и акцентировать внимание
на общих закономерностях их функциони-
рования.

Поиск «золотой середины» между отрас-
левым и функциональным подходами в
менеджменте сферы социальных услуг
имеет не только теоретико-методологиче-
ское, но и большое практическое значение.
Нередко перед высшим управленческим
персоналом многих организаций социаль-
ной сферы возникает проблема целесооб-
разности расширения или сужения их ин-
фраструктурного обеспечения, для произ-
водственных предприятий – их социаль-
ной инфраструктуры. В решении этой про-
блемы должен учитываться и региональ-
ный фактор инфраструктурного развития
внешней среды организации.

Не менее важной проблемой в сфере ус-
луг является процесс определения их себе-
стоимости и цены. В условиях децентрали-
зации в системе реформирования многих
отраслей экономики и, как следствие, мас-
сового перехода на процесс оказания услуг
подрядным способом наблюдается суще-
ственный рост текущих издержек многих
предприятий. С другой стороны, сохране-
ние собственных инфраструктурных под-
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разделений многими организациями, ока-
зывающих услуги именно системного ха-
рактера, по нашим финансово-экономи-
ческим оценкам, не оправданы и являют-
ся результатом непродуманных политики
и решений руководства4. Эта общая зако-
номерность распространяется и на услуги
социальной инфраструктуры многих пред-
приятий.

С методологической точки зрения фи-
нансово-экономическая составляющая
управления в сфере услуг получила наи-
меньшее развитие. Это объясняется двумя
основными причинами. Во-первых, про-
цесс оказания услуг, к сожалению, часто
предшествует процессу их финансово-
экономической оценки. Во-вторых, тес-
ная технологическая взаимосвязь струк-
турных элементов воспроизводства про-
дукта в материально-вещественной фор-
ме осложняет или делает невозможным
эту оценку.

Подводя итоги, следует отметить, что
комплексное исследование в сфере соци-
альных услуг в настоящее время становит-
ся неотъемлемой частью науки и практики
менеджмента организации социальной
сферы.

В экономической науке, как правило, по
признаку формы собственности традици-
онно рассматривается три сектора, оказы-
вающие услуги потребителю, – коммерче-
ский, государственный и некоммерческий.
При этом роль семьи в экономической си-
стеме и в качестве самостоятельного сек-
тора экономики исследуется не достаточ-
но глубоко.

Домохозяйство является не только бе-
зальтернативным потребителем (в том чис-
ле покупателем социальных услуг), но и
поставщиком услуг (в том числе соци-
альных). Социальная сфера «работает» на
домохозяйства непосредственно, косвен-
но – на них «работает» вся экономика.

С позиции менеджмента домохозяйство –
это организация. Последняя имеет право на
существование при действии следующих
трех условий:

• внутренняя упорядоченность, согла-
сованность, взаимодействие, более или ме-
нее дифференцированных и автономных
частей целого;

• наличие совокупности процессов
или действий, ведущих к образованию и со-
вершенствованию взаимосвязей между ча-
стями целого;

• объединение людей, совместно реа-
лизующих программу или цели и действу-
ющих на основе определенных правил и
процедур.

В принципе, все эти условия (с учетом
особенностей домохозяйства) соблюдают-
ся. Поэтому представляется весьма важ-
ным рассмотрение особенностей домохо-
зяйства как организации особого рода.

Домохозяйство – это организация соци-
альной сферы. Ее продукция является ре-
зультатом функционирования домохозяй-
ства: ведения членами домохозяйства про-
изводственной деятельности. Однако в от-
личие от организаций социальной сферы
других секторов экономики продукция до-
мохозяйства предназначена, главным обра-
зом, для внутреннего потребления, т. е. она
не имеет товарной формы и, следователь-
но, стоимости и цены. Однако во всех слу-
чаях результаты деятельности домохозяй-
ства в виде продукции: созданных матери-
альных продуктов, выполненных работ,
оказанных услуг – подвержены оценке с
позиции издержек. Таким образом, эта
продукция имеет себестоимость, количе-
ственная оценка которой возможна через
оценку фактических затрат труда, вложен-
ных конкретным членом домохозяйства в
созданный продукт. «Цена» этой продук-
ции для домохозяйства равна цене продук-
та, который мог бы быть создан каким-
либо членом домохозяйства с учетом име-
ющегося у него уровня профессионализма:
знании, умений, навыков, предназначенно-
го не для внутреннего потребления, вместо
исходного реально созданного продукта.

Домохозяйство – это организация, функ-
ционирующая как открытая система, по-
скольку оно взаимодействует не только с
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элементами внутреннего окружения, но и
с внешней средой.

Внутренняя среда домохозяйства харак-
теризуется наличием ряда ее структурных
элементов – переменных факторов, оказы-
вающих прямое или косвенное влияние на
все стороны деятельности домохозяйства.
К элементам внутренней среды домохозяй-
ства мы отнесем: миссию домохозяйства,
его цели и задачи; структуру управления,
используемые домохозяйством технологии,
физических лиц – членов домохозяйства.

Следует иметь в виду, что несмотря на
то, что домохозяйство в большинстве слу-
чаев является формальной структурой (ис-
ключениями являются гражданские браки,
незарегистрированные дети, неоформлен-
ный соответствующим договором труд
няни, сиделки, воспитателя-педагога и т. п.),
практически все процессы, протекающие в
рамках внутренней среды домохозяйства (в
отличии от внешней), являются неформаль-
ными. А это означает, что все составляющие
внутренней среды домохозяйства «работа-
ют» вне формальных правил и процедур,
тем или иным образом законодательно зак-
репленных и, таким образом, формально
устанавливающих «правила игры» для его
членов. Формальные же правила и проце-
дуры распространяются, главным образом,
на процессы, в которых домохозяйство вза-
имодействует с внешним окружением.
Обычно миссия домохозяйства, его цели и
задачи, структура управления и использу-
емые технологии формируются, действуют
и корректируются на уровне подсознания
членов домохозяйства и носят более или
менее (с учетом действия множества фак-
торов) организованный характер. В этих
процессах определяющим фактором фун-
кционирования домохозяйства выступает
человеческий фактор: именно от него за-
висят технологии принятия решений, их
реализация и особенности деятельности
домохозяйства на всех стадиях его жизнен-
ного цикла.

Под главной целью, или миссией домо-
хозяйства, понимается желаемый резуль-

тат, к которому стремится домохозяйство.
Как правило, главная цель непосредствен-
но связана с повышением качества жизни
семьи в целом и каждого ее члена в рам-
ках существующих ресурсных ограниче-
ний (исключения совпадают неблагопо-
лучные семьи и все, что с ними связано).
Содержание миссии домохозяйства явля-
ется следствием действия очень большо-
го количества факторов внутреннего и
внешнего окружения, каждый из которых
выступает предметом отдельного исследо-
вания как экономических, так и других
наук.

В свою очередь, главная цель обуслов-
ливает формирование определенных част-
ных целей – таких, которые обеспечивают
реализацию главной цели и не противоре-
чат ей.

К целям домохозяйства, например, мо-
гут относиться:

• увеличение количества детей в семье;
• расширение спектра и повышение

качества потребляемых материальных и ду-
ховных благ;

• улучшение здоровья членов семьи;
• наращивание «собственных активов»

членами семьи, т. е. возрастание человече-
ского капитала.

Каждая из них в одних случаях может
быть миссией, в других – частной целью.
Например, наращивание «собственных ак-
тивов» может быть главной целью одной
семьи как условие формирования духовно
богатой личности, и частной целью (и при
этом очень важной) в качестве средства
расширения спектра и повышения каче-
ства потребляемых материальных и духов-
ных благ.

Цели и задачи семьи могут устанавли-
ваться персонифицированно отдельными
ее членами. Они в принципе различны, но
в любом случае не должны противоречить
достижению приоритетных целей более
высокого иерархического уровня. В про-
тивном случае возникает потенциальная
угроза семейной нестабильности, созрева-
ния межличностных конфликтов.
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Для обеспечения эффективного менед-
жмента домохозяйства, превращения его в
эффективный механизм координации де-
ятельности каждого его члена очень важно
создание единого информационного про-
странства, соблюдение принципа гласно-
сти и открытости информации о выраба-
тываемых частных целях и задачах, их зна-
чении, а также средствах и направлениях
достижения.

Во всех случаях, выбор цели (главной
или частной) – это действие, направлен-
ное на определение будущего состояния
домохозяйства или его членов с учетом воз-
действия факторов возможного, невозмож-
ного и необходимого, а также принимая во
внимание закономерное, случайное и же-
лаемое. Однако в реальной жизни семьи на
бытовом уровне в механизме функциони-
рования домохозяйства рациональный
подход к принятию решений членами се-
мьи уступает интуитивному подходу, явно
доминирующему.

Заданная работа, которая должна быть
выполнена определенным образом и в ус-
тановленный заранее срок, представляет
собой задачу. На уровне домохозяйства за-
дачи следует рассматривать в области со-
циального взаимодействия его членов (с
учетом социального статуса каждого члена
домохозяйства), на работу с материальны-
ми ценностями, находящимися, как пра-
вило, в личной собственности, и информа-
цией разного вида и рода.

В противоречии с общим правилом ме-
неджмента, в соответствии с которым за-
дачи должны устанавливаться не конкрет-
ным личностям, а должностям, внутри до-
мохозяйства задачи должны устанавливать-
ся конкретным личностям. Именно это обес-
печивает возможность реализации прин-
ципа системности в менеджменте домохо-
зяйства.

Семья – это не только социальный и
общественный институт, который с право-
вой точки зрения является образованием
некоммерческого типа, но и хозяйствую-
щий субъект, коммерческая и некоммерче-

ская составляющие которого детерминиро-
ваны и соотносятся в разных пропорциях.

Хозяйственную деятельность домохо-
зяйства условно представим следующими
ее составными частями: правовой; управ-
ленческой; производственной; маркетин-
говой; коммерческой; финансовой; инфра-
структурной.

Семья в лице ее дееспособных членов
выступает равноправным партнером в зак-
лючении всех договоров, контрактов, со-
глашений. В условиях современной эконо-
мики юридическое сопровождение соот-
ветствующих хозяйственных сделок стано-
вится необходимым условием эффектив-
ного ведения домашнего хозяйства.

Управленческая деятельность в рамках
ведения домашнего хозяйства – это дея-
тельность по принятию управленческих
решений, т. е. тех решений, которые на-
правлены на реализацию определенных
идей и связанных с ними действий в рам-
ках существующих целей и задач непосред-
ственно генератором этих идей или другим
субъектом – членом или не членом домо-
хозяйства (в этом случае таким субъектом
может выступать юридическое лицо).

Искусство семейной жизни – это в пер-
вую очередь искусство принятия решений
(в том числе управленческих) в рамках жиз-
недеятельности семьи. Наряду с традици-
онными наиболее ценными качествами,
которыми должен обладать менеджер орга-
низации, в данном случае домохозяйства,
являются пристрастность и компромисс-
ность, сопровождающие процессы управ-
ления домохозяйством по целям.

Важным элементом внутренней среды
домохозяйства является его организацион-
ная структура – сосуществование опреде-
ленным образом скоординированных меж-
ду собой физических лиц – членов домо-
хозяйства. Для домохозяйств обычно ха-
рактерны простые формы организацион-
ных структур, однако их степень сложнос-
ти различна. Она варьируется в зависимо-
сти от состава и структуры членов семьи,
особенностей сложившихся между ними
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социальных взаимодействий и других фак-
торов.

Традиционно под производственной де-
ятельностью хозяйствующего субъекта по-
нимается непосредственная деятельность
по созданию продукта – материального
продукта, работы, услуги. Домохозяйство –
это хозяйствующий субъект, в котором осу-
ществляется, главным образом, процесс
оказания услуг в рамках его внутренней
среды, выполнения работ и в более редких
случаях, производства нового продукта в
материально-вещественной форме. Про-
дукция, созданная в домохозяйстве, часто
не имеет товарной формы, поскольку пред-
назначена для потребления самими члена-
ми семьи. Однако в ряде случаев, в ситуа-
циях поставки того или иного продукта
домохозяйства на рынок, она является то-
варом.

«Производственная программа» домо-
хозяйства весьма разнородна по составу и
структуре продукции. В одних семьях при-
оритетны быт, досуг, развлечение и туризм,
в других – физическая культура и спорт, в
третьих – культура и искусство и т. д. Осо-
бенности и объем потребляемых домохо-
зяйством товаров, работ, услуг определяет
его «производственную программу». А это,
в свою очередь, влияет на содержание и
структуру семейного бюджета и, следова-
тельно, финансовую деятельность домохо-
зяйства.

Под маркетинговой деятельностью до-
мохозяйства мы будем понимать деятель-
ность домохозяйства по управлению ее
спросом. Таки образом, эта деятельность
органически взаимосвязана со всеми дру-
гими составными частями хозяйственной
деятельности домохозяйства и содержа-
тельно охватывает практически все элемен-
ты комплекса маркетинга с учетом особен-
ностей домохозяйства как организации.

Домохозяйство как открытая система
выступает во внешней среде как потреби-
тель (не всегда покупатель) материальных
и духовных благ и как поставщик (не все-
гда продавец) материальных и духовных

благ. В первом случае речь идет о маркетин-
ге потребителя, во втором – о маркетинге
поставщика.

Семья как общественный и социальный
институт взаимодействует с внешней сре-
дой не только на рыночной, но и нерыноч-
ной основе. В последнем случае речь идет
об «изъянах» («ошибках» или «провалах»)
рынка – ситуациях, когда рынок отсутству-
ет, в принципе, или деформирован под уг-
лом социально-ориентированных факто-
ров. Отсюда видно, что домохозяйство как
особый вид хозяйствующего субъекта мо-
жет заниматься как коммерческим, так и
некоммерческим маркетингом.

Совокупность экономических отноше-
ний (которые часто носят правовой харак-
тер) по поводу образования, движения и
использования фондов денежных средств
домохозяйства в процессе их кругооборота
представляют собой финансы домохозяй-
ства. Область и сила их действия коренным
образом изменились в условиях сервизации
и коммерциализации экономики России.

В условиях глобализации общества, раз-
вития и углубления межотраслевых и меж-
секторальных связей в социальной сфере
финансовые отношения домохозяйства
охватывают отношения с экономическими
субъектами – резидентами и нерезидента-
ми разных отраслей и секторов экономики.

Финансы домохозяйства – это часть
производственных отношений, в которой
в стоимостной оценке выражаются эконо-
мические связи между домохозяйством и
другими хозяйствующими субъектами. Эти
отношения складываются между домохо-
зяйством и элементами его внешней и
внутренней среды. Во внешней среде до-
мохозяйство вступает в финансовые отно-
шения с такими ее субъектами, как: управ-
ленческие (в том числе государственные)
структуры; прочие юридические лица (в
том числе сферы услуг); финансовые ин-
ституты, государственные бюджетные и
внебюджетные фонды; население.

В связи с тем, что в СССР услуги оказы-
вались, преимущественно, на принципах
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остаточного финансирования, понятие
«финансы домохозяйства» экономически-
ми науками практически не исследовалось,
а сами финансы находились в неразвитом
состоянии и не могли быть определяющи-
ми в функционировании и развитии домо-
хозяйства как общественного и социально-
го института.

Финансы как экономическая категория
характеризуются следующими признака-

ми: денежная форма выражения; распреде-
лительный характер; отсутствие абсолют-
но эквивалентного обмена; распределение
средств через специальные фонды.

Финансы домохозяйства могут выпол-
нять пять функций, в которых проявляется
их сущность в системе функционирования
домохозяйства: распределительную, сти-
мулирующую, сдерживающую, аккумули-
рующую и контрольную (табл. 1).

Таблица 1

Содержание функций финансов и способы их реализации

Номер
п/п Функция

Распреде-
лительная

Сущность функции Способы реализации функции

Стимули-
рующая

Формирование финансовых фондов
посредством кругооборота средств до-
мохозяйства в процессе их движения и
изменения формы

Образование финансовых фондов
домохозяйства – денежных
средств целевого назначения

1

Стимулирование мотивации жизнеде-
ятельности членов домохозяйства соот-
ветствующими элементами финансо-
вого механизма

Стимулирование мотивации жиз-
недеятельности членов домохо-
зяйства

Аккумули-
рующая

2

Механизм действия «голосования руб-
лем» с позиции финансовой заинтере-
сованности потенциальных участников
экономических связей с членами домо-
хозяйства

Сдерживание роста активности
взаимодействия домохозяйства с
внешней средой

Сдержива-
ющая

3

Создание, укрепление и развитие
имущественной базы домохозяй-
ства и аккумуляция его соответ-
ствующих средств, направленных
на улучшение финансового состо-
яния домохозяйства

4

Накопление и использование соответ-
ствующих финансовых фондов в про-
цессе функционирования финансов до-
мохозяйства

Обеспечение правильности со-
блюдения финансовых санкций в
организации финансовой деятель-
ности домохозяйства

Соответствие финансовой деятельнос-
ти домохозяйства федеральному и реги-
ональному финансовому законодатель-
ству

Контроль-
ная

5

Из рассмотренных функций финансов
только распределительная функция вы-
полняется пассивно, т. е. способствует
бесперебойному процессу фондообразо-
вания. Все другие функции выполняются
активно – в том смысле, что они практи-
чески воздействуют на деятельность эко-

номических субъектов тем или иным об-
разом.

Все функции финансов существуют и
взаимодополняют друг друга. Так, напри-
мер, базовая функция финансов – распре-
делительная – создает условия для выпол-
нения других функций, а последние явля-
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ются предпосылкой совершения распреде-
лительной функции.

Система экономических связей органи-
зации социальной сферы с экономически-

ми субъектами в рамках внутренней и
внешней среды организации образует
структуру ее финансовых отношений, от-
раженной на рис. 1.

Содержание финансовых отношений
домохозяйства раскрывается через такие
категории, как доходы и расходы, налоги,
дотации, социальная помощь в денежной
форме, гранты, льготные кредиты и инве-
стиции, смешанное финансирование и т. п.
Все они характеризуют различные виды
движения финансовых ресурсов через эко-
номические связи между домохозяйством,
с одной стороны, и юридическими и фи-
зическими лицами – с другой, а также са-
мими членами домохозяйства.

Далее рассмотрим сущность и особен-
ности инфраструктурной составляющей
менеджмента домохозяйства. Инфраструк-
турная деятельность домохозяйства явля-
ется обеспечивающей ведение его произ-

Потребители  продукции домо-
хозяйства социальных услуг

Потребители информации о
членах домохозяйства

Потребители трудовых ресурсов

Органы государственной
власти и управления

Потребители  на рынке труда

Проект-менеджеры

Поставщики материально-
технических ресурсов и

инвестиционных товаров

Инвесторы

Разработчики технологий

Местная администрация

Поставщики
трудовых ресурсов

Поставщики информации

Налоговые органы

Финансовые институты

Домохозяйство

Секторальная струк-
тура отраслей соци-

альной сферы

Инвестицион-
ная активность

в регионе

Каче-
ство

жизни

Состояние
финансового

рынка

Состояние
рынка в соци-
альной сфере

Социально-
демографиче-
ская ситуация

Рис 1. Структура финансовых отношений домохозяйства
как организации социальной сферы и факторы, на нее влияющие

водственной деятельности. Инфраструкту-
ра домохозяйства включает совокупность
материально-технических ресурсов (дви-
жимого и недвижимого имущества), кото-
рые непосредственно участвуют в создании
членами домохозяйства конечного продук-
та внутреннего потребления или создают
условия для этого. Например, к инфра-
структуре домохозяйства относятся инст-
рументы, хозяйственный блок, гараж, сель-
скохозяйственная техника, находящиеся в
личной собственности или арендованные
на длительный срок. Принципиальным ус-
ловием здесь является использование по-
добного рода средств в неосновной дея-
тельности семьи: отсутствие потребления
этих средств в профессиональной деятель-

Управление сферой услуг: роль домохозяйства
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ности членов домохозяйства и деятельно-
сти, в целом определяющей специализа-
цию домохозяйства.

Вопрос оптимального соотношения
производственных и инфраструктурных
средств домохозяйства весьма непростой.
Он связан с изменением масштабов его
инфраструктурной деятельности: их рас-
ширением или сокращением. На этот про-
цесс оказывают влияние факторы объек-
тивного и субъективного характера. К
объективным факторам следует отнести:

• емкость конкретных ресурсных и
продуктовых рынков, в которых домохо-
зяйство выступает потенциальным участ-
ником;

• развитость инфраструктуры соответ-
ствующей территории;

• уровень развития производительных
сил в отраслевом и секторальном разрезе;

• факторы неэкономические: мода,
реклама, общественное мнение, географи-
ческая среда, национальные особенности,
обычаи, традиции и другие; в ряде случаев
они оказываются определяющими.

К субъективным факторам относятся те,
которые формируются и действуют в рам-
ках внутренней среды домохозяйства: де-
мографические, мотивационные, профес-
сиональные, факторы структуры времени
членов домохозяйства (рабочего, свобод-
ного, личного) и др.
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С. Ю. Хлыстунов
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
В КОНТЕКСТЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Институт средств массовой информации представляет собой важнейший элемент
социальной организации современного общества, от эффективной работы которого за-
висят все прочие сферы общественной жизни. Средства массовой информации это прежде
всего арена общественной жизни, концентрирующая в себе общественное мнение и граж-
данское общество. Причем наиболее близкими к интересам населения являются регио-
нальные средства массовой информации, функционирующие в условиях противоречивого
процесса глобализации.

Как на национальном, так и на региональном уровне средства массовой информации
достаточно эффективны лишь в сферах политической и экономической коммуникации.
Однако в социокультурной сфере ситуация иная. В данном аспекте средства массовой
информации не предпринимают практически ничего, чтобы защитить традиционный
ценностно-символический мир российской цивилизации от процесса культурной вестер-
низации, осуществляемой в рамках проекта идеологической глобализации мирового со-
общества.
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