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нальных культурах) особенности восприятия предметов, в том 
числе одежды, помещений и их оформления. Кроме того, на 
имидж внешней атрибутики организации большое влияние 
оказывает такой социальный фактор, как мода. 

Г) Имидж товара (услуги). Имидж товара формируется на 
основе восприятия людьми его ключевых характеристик. Они 
включают в себя: 
• общие характеристики (название, фирменный стиль, кате-

гория); 
• назначение товара (как и где применяется, зачем нужен); 
• уникальность, эксклюзивность; 
• что он дает потребителю, носителем какой идеи выступает; 
• какие проблемы потребителя решает; 
• к какой категории относится, с кем в ней конкурирует; 
• уровень предоставляемого сервиса (уважение); 
• принадлежность к некой среде; 
• ассоциативное отождествление пользователя с неким 

классом, типом, уровнем жизни. 
Все эти вопросы анализируются, исходя из существую-

щих в сознании людей предпочтений. Здесь важно не то, ка-
ким воспринимает товар или услугу их владелец, а то, каким 
видят их потребители: как воспринимают, с чем ассоциируют, 
какие проблемы могут решить. 

Д) Имидж потребителей товара. Специалисты по соци-
альной психологии выделяют основные детерминанты, име-
ющие наибольшее значение при формировании имиджа по-
требителей товара: 
• индивидуальные личностные ценности, или ценностные 

ориентации; 
• интересы и мнения личности, демонстрирующие ее си-

стему ценностей; 
• активность личности, общественной статус и характер 

потребителей. 
Е) Деловые коммуникации, особенности управления орга-

низацией. Основными показателями этого элемента структур-
ной составляющей имиджа организации являются: 
• представления широкой общественности о социальных 

целях и роли организаций в экономической, социальной и 
культурной жизни общества; 

• особенности ведения бизнеса, показатели деловой актив-
ности организации (деловая репутация, объем продаж, от-
носительная доля рынка, иновационность технологий, 
разнообразие товаров, гибкость ценовой политики). 
В случае отсутствия информации по какому-либо из пере-

численных пунктов, представители общественности склонны 
сами додумывать, придумывать информацию, таким образом, 
порождая слухи и сплетни. Поэтому очень важно при работе 
над имиджем как можно более полно заполнить каждую 
ячейку в составляющих имиджа организации. Для того, чтобы 

информация воспринималась позитивно, особенно сотрудни-
ками, необходимо использовать все средства и технологии 
PR. В частности, основными средствами формирования ими-
джа являются: 
1. Фирменный стиль - основа имиджа, главное средство его 
формирования. 
2. Визуальные средства - дизайнерские приемы формирова-
ния имиджа. 
3. Вербальные (словесные) средства - специально подобран-
ная стилистика, ориентированная на нужды потребителя 
(внутреннего и внешнего).  
4. Рекламные средства - использованные в каждом конкрет-
ном случае рекламные средства, способствующие формиро-
ванию благоприятного отношения. 
5. PR-мероприятия - продуманные, спланированные, постоян-
ные усилия по установлению и укреплению взаимопонимания 
между предприятием и общественностью. Это выставки, пре-
зентации, пресс-конференции, спонсорские мероприятия и др. 

 
Выводы 
Таким образом, имидж должен стать одним из основных 

конкурентных преимуществ организации. За формирование 
позитивного имиджа отвечает не только служба ПР, но и 
каждый сотрудник. Добиться того, чтобы каждый сотрудник 
организации воспринимал себя как носитель имиджа нельзя с 
помощью административных методов, это можно воспитать и 
мотивировать. Осуществляя процесс управления корпоратив-
ным имиджем, необходимо определить основные компонен-
ты, формирующие структуру имиджа организации, знать ос-
новные характеристики и понимать особенности психологи-
ческих процессов формирования имиджа в сознании клиента. 
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Введение 
В современной экономике доступ к материальным ресур-

сам уже не является надежным источником достижения кон-
курентоспособности предприятия. Важным и определяющим 
условием является также эффективное использование и раз-
витие нематериальных активов предприятия. Ценность нема-
териальных активов во многом зависит от выбранной страте-
гии предприятия. Они не могут быть оценены отдельно от 
организационных процессов, которые преобразуют их в по-
требительские и финансовые результаты. Нематериальные 

активы имеют потенциальную, а не рыночную ценность. Тре-
буется проведение комплекса организационных мероприятий 
(разработка, внедрение, изготовление, продажа и обслужива-
ние), чтобы преобразовать потенциальную ценность немате-
риальных активов в товары и услуги, имеющие материальную 
ценность. Поэтому они должны быть взаимоувязаны с други-
ми активами, чтобы получить их стоимостную оценку. 

Развитие и качественное использование нематериальных 
активов требует комплексного подхода, составными компо-
нентами которого являются дополнительная информация о 
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потребителях, внедрение новых технологий, новых баз дан-
ных, реорганизация организационной структуры управления, 
повышение квалификации и т.д. 

Возрастание доли умственных, интеллектуальных затрат, 
повышение требований к общему уровню культуры работни-
ков, трудовой и профессиональной этики позволяет говорить 
о процессе интеллектуализации труда, охватывающем все 
сферы жизнедеятельности человека, вызывающем необходи-
мость непрерывного совершенствования знаний, умений, 
навыков, способностей как занятых в экономике, так и насе-
ления в целом. В любой деятельности человеческий компо-
нент – один из самых непредсказуемых активов. Разнообразие 
людей, их потребности делают их довольно сложными для 
использования в хозяйственной деятельности. Тем не менее, 
люди – единственный элемент, обладающий способностью 
производить стоимость. Не деньги, здания, технологии, а лю-
ди являются источников прибыли. Именно люди с их образо-
ванием, квалификацией, компетентностью определяют грани-
цы и возможности технологической, экономический и соци-
альной модернизации предприятия и общества в целом. Зна-
ния, информация, которыми владеет человек, его способность 
к творческому использованию их, готовность поделиться ими 
определяют ценностный потенциал предприятия, страны.  

 
Пути повышения эффективного использования челове-

ческого потенциала Брестской области 
Адаптация к происходящим изменениям, обеспечение про-

фессиональной мобильности, многофункциональности, приве-
дение в соответствие с требованиями производства общего 
уровня культуры работника видится в развитии образования. 

Доступ к качественному образованию является одним из 
основных условий человеческого развития. Грамотность и 
прочные разносторонние знания необходимы человеку для 
правильного и свободного выбора жизненного пути и про-
фессии. Не является исключением в этом плане и Республика 
Беларусь, вступившая в XXI век с развитой классической 
системой образования. Об этом свидетельствуют такие макро-
показатели, как уровень грамотности взрослого населения 
(99,7%), уровень грамотности молодежи в возрасте от 15 до 
24 лет (99,8%), коэффициент общего количества поступив-
ших в начальные учебные заведения (94%)1 . По уровню обра-
зования, который измеряется как совокупный индекс грамот-
ности взрослого населения и доли, поступивших в учебные 
заведения молодых людей, Республика Беларусь занимает 
лидирующие позиции среди стран СНГ. Но это только необ-
ходимое условие, но не достаточное для успешного социаль-
но-экономического развития. 

Постоянно происходящие технические, технологические, 
экономические, правовые и социальные изменения, сопро-
вождающие человека, приводят к непрерывному усложнению 
и видоизменению функциональных обязанностей, работников 
и вызывают необходимость постоянного повышения уровня 
знаний и компетентности. 

По данным, приведенным участниками научно-
практической конференции «Образование на пороге ХХI века», 
50% технических знаний, которые требуются инженерам, уста-
ревают каждые 10 лет, 70% знаний, которые понадобятся, еще 
не известны, объем информации удваивается каждые 5-7 лет [2]. 

В Брестской области численность работающих старше 35 
лет составляет около 65%. Многие из них окончили учебные 
заведения в 80е начале 90х годов прошлого столетия. За это 
время существенно изменились технологические, экономиче-
ские, политически и социальные условия ведения хозяй-
ственной деятельности. Мы уже живет в другом мире, кото-
рый требует постоянной адаптации к происходящим переме-
нам. 

Обучение работающих является отражением объективной 
потребности общества, достигшего довольно высокого соци-

ально-экономического и технического уровня. Решать дан-
ную проблему должна система последипломного образова-
ния, более гибкая и мобильная по своей сути, чем классиче-
ская система образования. 

Идея последипломного образования не является принци-
пиально новой, более того, она сопровождает человечество 
достаточно длительный период. Н.И.Пирогов утверждал, что 
«полноты и всестороннего развития человеческих способно-
стей» можно достичь лишь в случае, когда «учиться, образо-
вываться и просвещаться сделается такой же инстинктивной 
потребностью, как питаться и кормиться телу» [3]. «Надо 
учиться в школе, но еще гораздо больше надо учиться по вы-
ходе из школы, - утверждал Д.И.Писарев.  - И это второе уче-
ние по своим последствиям, по своему влиянию на человека и 
общество неизмеримо важнее первого» [4]. 

Т. Шульц писал: «Получение диплома и начало трудовой 
деятельности не есть завершение процесса обучения, а означа-
ет, как правило, окончание его общей, предварительной стадии 
и начало более специализированного и длительного процесса 
приобретения профессиональной квалификации» [5]. 

В 1968 году в материалах Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО впервые был использован термин «непрерывное образова-
ние», трактовавшийся как «неограниченное во времени дости-
жение гармонического развития потенциальных способностей 
личности и прогресса преобразования в обществе» [6]. 

Обсуждению проблем и перспектив развития образования 
взрослых была посвящена V Международная конференция по 
образованию взрослых, состоявшаяся в июле 1997 г. в Гам-
бурге [7]. 

Конечной же целью развития образования взрослых и по-
следипломного образования является создание «обучающего-
ся общества, приверженного идее социальной справедливости 
и общего благосостояния». 

В «Меморандуме по учебе через всю жизнь» Комиссии 
европейского сообщества (Брюссель, 30 октября 2000 г.) от-
мечается, что переход к обществу, основанному на знании, 
возможен лишь при условии реализации концепции непре-
рывного образования («учеба через всю жизнь»), которая 
позволить обеспечить всем жителям Европы «равные воз-
можности приспособиться к требованиям социальных и эко-
номических изменений и активно участвовать в строитель-
стве будущей Европы». В ходе реализации концепции непре-
рывного образования достигаются взаимосвязанные цели: 
обеспечение активного гражданства и конкурентоспособно-
сти на рынке труда [8]. 

К числу основных принципов последипломного образова-
ния относятся: 
• непрерывность образования, понимаемая как непрекраща-

емость учебной деятельности после завершения базового 
образования; 

• добровольность обучения, понимаемая как недопусти-
мость какого-либо принуждения к участию в тех или 
иных формах образования со стороны администрации 
предприятия или иных органов; 

• свобода выбора образовательных программ, видов и фор-
мы обучения; 

• учет специфики образовательных потребностей различ-
ных категорий обучаемых; 

• направленность на гармонизацию интересов личности, 
социальной общности, общества в целом; 

• государственная поддержка образовательных учреждений 
и взрослых учащихся; 

• доступность образования, понимаемая как реальная воз-
можность продолжать учебную деятельность в течение 
всей профессиональной жизни; 

• гласность в вопросах разработки, принятия и реализации 
решений, затрагивающих интересы взрослого населения в 
области последипломного образования;
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Таблица 1. Последипломное обучение экономически активного населения Брестской области 
                                                                                   Годы 
   Виды обучения    2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1. Переподготовка, тыс.чел. 6,7 10,0 9,6 8,7 8,1 5,9 
2. Повышение квалификации, тыс.чел. 82,4 72,9 60,9 64,5 61,7 53,9 
3. Стажировка, тыс.чел. 1,9 2,6 2,1 3,0 2,8 2,9 
4.Среднесписочная численность работающих, тыс.чел. 594,1 580,9 551,5 535,5 535,5 537,8 

 
• содействие в получении и продолжении образования ли-

цам, нуждающимся в особой социальной защите. 
Анализируя сущность и принципы последипломного обра-

зования, следует обратить внимание на его роль в сохранении и 
развитии всех компонентов человеческого капитала. Отказ от 
временных, возрастных и прочих ограничений при получении 
образования, реализация в полной мере принципов последи-
пломного образования позволяет повысить эффективность 
процесса сохранения и развития человеческого капитала. 

Таким образом, последипломное образование представля-
ет собой систему «обучения в течение всей жизни», основан-
ную на принципах доступности, равенства, непрерывности, 
преемственности уровней образования, вариативности, гума-
низации, гуманитаризации, включающую формальные и не-
формальные способы обучения, функционирование которой 
направлено на повышение эффективности процесса сохране-
ния и развития человеческого капитала с целью роста благо-
состояния индивидуумов, эффективности деятельности фирм 
(предприятий, организаций), обеспечения экономического 
роста и развития страны. Степень реализации принципов по-
следипломного образования может выступать критерием его 
развитости. 

Основными факторами, обуславливающими необходи-
мость непрерывного образования экономически активного 
населения, являются: 
• научно-технический прогресс, усложняющий технологи-

ческое содержание трудовой деятельности; 
• быстрый рост и старение научно-технической информа-

ции, из-за чего невозможно дать знания единовременно и 
на всю жизнь; 

• более эффективным для предприятия является увеличение 
отдачи от уже работающих на основе их непрерывного 
образования, чем привлечение новых работников; 

• повышение роли человека в преобразовании обществен-
ной жизни; 

• рост продолжительности жизни людей, увеличение доли 
лиц пожилого возраста в составе экономически активного 
населения; 

• рост свободного времени людей; 
• распространение средств массовой коммуникации; 
• мир превратился в рынок без границ с высоким уровнем 

конкуренции между странами. 
Осознание необходимости получения знаний пришло на 

социальном уровне, что привело к значительному росту коли-
чества студентов в вузах страны. В Брестской области коли-
чество студентов возросло с 15507 в 2000-2001 учебном году 
до 30385 студентов в 2005-2006 учебном году. 

Однако противоположная ситуация складывается в после-
дипломном образовании. Количество работающих, прошед-
ших повышение квалификации и переподготовку, за этот же 
период значительно сократилось, хотя среднесписочная чис-
ленность работающих претерпела не столь существенные 
количественные изменения. 

Результаты исследования показывают, что на многих 
предприятиях Брестского региона отсутствуют четко обозна-
ченные цели и представления о том, что и как надо делать в 
области обучения работающего персонала, во многих органи-
зациях превалируют общие и поверхностные подходы к во-

просу повышения квалификации и переподготовки, что не 
соответствует современным специфическим требованиям. 

Многие руководители не имеют ясных перспектив своей 
дальнейшей деятельности, им трудно оценить пользу и пре-
имущества современных обучающих программ. Хотя обуче-
ние персонала должно по праву стать стратегической дея-
тельностью и необходимым вкладом в создание интеллекту-
ального капитала организации. Производительная культура 
на многих предприятиях служит большим препятствием для 
новаторства и творчества. Социальная обстановка на этих 
предприятиях мешает формированию нового знания и не спо-
собствует развитию духа предпринимательства. Многие ру-
ководители проявляют пассивность и растерянность в быстро 
меняющейся ситуации. Все это приводит к тому, что пред-
приятия идут на поводу у событий, а не управляют ими. 

Какие последствия может повлечь отказ от обучения пер-
сонала? 

Снижение количество обучаемых, снижение компетент-
ности персонала, снижение производительности труда и каче-
ства выпускаемой продукции, снижение удовлетворенности 
потребителей, снижение конкурентоспособности, снижение 
рентабельности, прибыли, снижение доходов персонала, уве-
личение социальной напряженности на предприятиях и в ре-
гионе в целом. 

В отличие от стандартного подхода к обучению, ориенти-
рованного в основном на передачу знаний, имеющихся в рам-
ках той или иной дисциплины, новые подходы к обучению в 
системе последипломного образования должны быть нацелены 
на достижение заданной профессиональной компетентности, 
позволяющей прошедшему обучение получить новые специ-
альные профессиональные знания и умения, позволяющие эф-
фективнее решать конкретно стоящие перед ним задачи. 

Формирование учебных программ последипломного обра-
зования должно происходить достаточно динамично и спо-
собствовать достижению стратегических целей предприятия 
или определенного региона. 

Образовательные учреждения последипломного образо-
вания должны знать: 
• что нужно потребителю (содержание учебной програм-

мы); 
• сколько нужно (объем учебной программы); 
• когда нужно (зависит на какой стадии жизненного цикла 

находится предприятие); 
• где нужно (место проведения занятий и время); 
• сколько он готов заплатить. 

На основании стратегии развития отрасли, предприятия 
проводится работа по оценке степени соответствия компе-
тентности персонала предприятия предъявляемым новым 
требованиям. 

Данный процесс включает следующие этапы: 
• создание «образа идеального» сотрудника; 
• оценка компетентности персонала; 
• разработка учебной программы по ликвидации различий. 

«Образ идеального» сотрудника составляется на основе 
тщательного изучения современных технологий данной от-
расли, стратегии развития предприятия, технологического 
процесса производства продукции или оказания услуг, собе-
седования и анкетирования персонала, анализа достигнутых 
результатов, темпов роста экономических показателей и т.д.
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Рис. 1. 

 
Оценка компетентности состоит из тестирования сотруд-

ников предприятия и углубленного обследования определен-
ного числа руководителей и специалистов, занимающих клю-
чевые должности на предприятии. Необходимо иметь ясное 
представление в будущем относительно того, где и как долж-
на быть активизирована работа с персоналом, как изменится 
его роль, чем она будет определяться. 

После того как были определены пробелы в компетентно-
сти персонала предприятия, формируется программа обуче-
ния по ликвидации различий. 

Система последипломного образования должна быть зна-
чительно «ближе» к заказчику и потребителю. Не клиент для 
системы последипломного образования, а система для клиен-
та. Реальная хозяйственная деятельность, основанная на со-
временных знаниях и информации, остается часто без долж-
ного внимания людей, занимающихся вопросами последи-
пломного образования. Они занимают осторожно-
выжидательную позицию. Ждут различных указаний, боятся 
или не хотят проявить инициативу. Необходимо, чтобы в 
ряды людей, занимающихся последипломным образованием, 
пришли руководители и преподаватели, использующие 
наступательно-предпринимательский стиль управления. Ак-
тивно предлагали услуги последипломного образования кли-
ентам, формировали своего потребителя. 

Для этого образовательные учреждения системы последи-
пломного образования должны быть готовы решать целый 
ряд новых задач, основными из которых являются: 
• детальное изучение организационно-управленческих про-

цессов потребителей и постоянное сотрудничество с отде-
лами, ответственными за развитие производственной, 
экономической и социальной сферами, управление персо-
налом и качеством выпускаемой продукции; 

• организация обучения руководителей всех уровней управ-
ления предприятием, специалистов, рабочих непосред-
ственно на предприятии или в другом согласованном с 
клиентом месте в удобное для потребителя время. Речь 
идет об организации занятий на предприятиях, (обучаю-
щая программа разрабатывается по отраслевому призна-
ку) и в регионах (обучающая программа разрабатывается 
по территориальному признаку); 

• создание и сопровождение соответствующего методиче-
ского и кадрового сопровождения программ обучения. 
Учитывая различия в социально-экономическом развитии 

регионов республики Беларусь, быстрое изменение внешней 
среды деятельности потребителей последипломного образо-
вания, программы обучения взрослых в каждом регионе рес-
публики будут иметь некоторые отличия. Программы обуче-
ния взрослых, как правило, не долговечны и не могут исполь-
зоваться длительный период времени без существенных из-
менений, отражающих динамику внешней среды. Поэтому 
исследования потребностей в сфере последипломного образо-
вания – это непрерывный процесс, поскольку изменения в 
экономической, производственной, социальной сферах носят 
перманентный характер и требуют постоянных изменений 
образовательных программ последипломного образования, 
изменений не только исходя из потребностей существующего 
положения дел, но и на близкую и отдаленную перспективу. 

Главным критерием оценки программ обучения должна 
стать востребованность потребителем. Развитие системы по-
следипломного образования находится в прямой зависимости 
от востребованности услуг, предложенных учебными учре-
ждениями, как реальному сектору экономики, так и индиви-
дуальным потребителям. 

 
Выводы 

1. Определяющим элементом реализации принятых про-
грамм социально-экономического развития предприятий, 
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региона, страны является интеллектуальный человеческий 
потенциал. 

2. Интеллектуальный потенциал человека – это комплекс 
унаследованных при рождении и приобретенных в про-
цессе жизнедеятельности знаний, умений, способностей, 
навыков, опыта, мастерства и т.д. 

3. Интеллектуальный потенциал человека формируется по-
средством инвестиций, имеет свойство накапливаться, 
подвержен износу. 

4. Последипломное образование необходимо рассматривать 
как элемент развития интеллектуального человеческого по-
тенциала, направленный на пополнение знаний, повышение 
компетентности экономически активного населения. 
Современная экономика рассматривает человека как ин-

теллектуальный резерв производства. Именно люди с их об-
разованием, квалификацией, компетентностью определяют 
границы и возможности технической, технологической, орга-
низационной, экономической и социальной модернизации 
предприятий и общества в целом. 

Базовое образование, получаемое в начале жизни, не мо-
жет обеспечить на всю жизнь человека знаниями, умениями, 
навыками и качествами, необходимыми для эффективного 
выполнения профессиональной деятельности. 

Повысить компетентность персонала призвана система 
последипломного образования, которая не ограничивается 
определенными сроками и стенами учебного заведения. За-
казчик сам решает, какая информация ему необходима для 

повышения компетентности его сотрудников. Поэтому про-
граммы обучения должны соответствовать реальным потреб-
ностям потребителей и быть нацелены на достижение требу-
емой профессиональной компетентности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Введение 
Прогнозирование в экономике любой страны занимает 

особое место. Проблемы анализа и прогнозирования динами-
ки занятости населения и рынка труда являются приоритет-
ными в прогнозировании. В числе различных методов про-
гнозирования, используемых в отечественной и зарубежной 
науке и практике, математическое моделирование занимает 
особое место. Эффективное использование трудовых ресур-
сов обеспечивает экономический рост, поэтому важно опре-
делить зависимость динамики занятости населения от основ-
ных социально-экономических показателей развития эконо-
мики и демографических факторов. Таким образом, целью 
данной работы является выявления показателей развития 
экономики страны, которые в наибольшей степени влияют на 
реальную ситуацию, складывающуюся на рынке труда. 

 
Моделирование занятости населения 
Ситуация с занятостью на рынке труда складывается под 

влиянием общего развития страны, являясь частью всего ры-
ночного механизма хозяйствования. 

Проблемы занятости и безработицы в настоящее время 
достаточно актуальны для экономики, так как для дальнейше-
го продвижения Беларуси по пути рыночных реформ необхо-
димо рациональное использование трудового потенциала. 
Определение основных тенденций в сфере занятости предпо-
лагает выявление и учет множества факторов, влияющих на 
решение этих проблем. 

На современном этапе развития рыночной экономики су-
щественно повысилась значимость экономико-
статистических методов, используемых для углубленного 
экономического анализа, прогнозирования и планирования. 
Моделирование относится к числу наиболее распространен-
ных методов прогнозирования. Расчет прогнозных показате-

лей производится с помощью математической модели, кото-
рая отображает экономические процессы на основе статисти-
ческих данных. 

Зная, что на занятость населения влияет общее состояние 
экономики, можно использовать экономико-математические 
модели, которые отразят взаимосвязь динамики занятости 
населения с динамикой основных макроэкономических пока-
зателей республики. Для определения этой зависимости ис-
пользована статистическая информация за период с 1995 по 
2006 годы (табл. 1). 

Прежде чем приступить к расчёту параметров производ-
ственной функции, необходимо установить факторы, тесно 
взаимодействующие с показателями занятости населения. Для 
возможности сделать заключение об отсутствии или наличии 
искомой связи можно воспользоваться расчётом коэффициен-
тов парной линейной корреляции (табл.2). 

Исчисление тесноты связи – это одна из задач корреляцион-
ного анализа. Расчёт реальной тесноты связи имеет большое зна-
чение, поскольку её уровень определяет научное и практическое 
значение изучаемой корреляционной зависимости [2]. 

Анализ матрицы коэффициентов парной линейной корре-
ляции позволяет сделать вывод о том, что существует тесная 
связь динамики численности занятых в экономике с численно-
стью экономически активного населения (х2), численностью 
населения в трудоспособном возрасте (х3), темпами роста объ-
ема промышленной продукции (х5), производством потреби-
тельских товаров (х6), инвестиций в основной капитал (х7) и 
показателями роста ВВП (х9). Теоретически взаимосвязь этих 
показателей обусловлена тем, что инвестиционная политика 
неразрывно связана с промышленной политикой, а от развития 
производства зависит создание новых рабочих мест и поддер-
жание уже существующих. Исключив из модели показатели, 
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