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для повышения конкурентоспособности. 

В статье раскрывается роль и значение кластеров в развитии территориаль-

ной экономики. 
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Cluster – is concentrated in a particular area the coupled system of interrelated com-

panies, specialized infrastructure, and other organizations interacting and complementary to 

each other in the respective field of activities To increase the competitiveness. 

The article deals with the role and importance of clusters in the development of the 

territorial economy. 
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В последнее десятилетие во мно-

гих развитых и развивающихся странах 

наблюдается заметное возрождение инте-

ресов к проблемам региональной промыш-

ленной политики, которая отличается от 

традиционных моделей распределения 

бюджетных ресурсов. Особенностью такой 

региональной политики является повыше-

ние роли местных и региональных органов 

власти в формировании принципов про-

мышленной политики и ориентация мест-

ных конкурентных преимуществ произ-

водственных систем. Впоследствии этого 

региональная промышленная политика 

становится составной частью относитель-

но сложной системы государственного 
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управления, включая сетевое взаимодей-

ствие государства и бизнеса, нацеленность 

её на повышение конкурентоспособности 

регионов и страны в целом. В этих услови-

ях регионы и локальные экономические 

системы рассматриваются в качестве эле-

ментов, обеспечивающих важную роль в 

повышении производительности, дости-

жение экономического динамизма и со-

здании новых рабочих мест. 

Необходимо отметить, что факто-

ры географической и пространственной 

концентрации в качестве конкурентных 

преимуществ играют определённую роль в 

рамках так называемых кластеров, кото-

рые имеют как национальный, региональ-

ный, так и местный характер. Как извест-

но, кластер представляет собой новый тип 

пространственной региональной организа-

ции рынков и горизонтально-вертикально-

интегрированных структур. 

Значение кластеров определяется 

и базируется в значительной степени на 

факторах, имеющих локальный характер 

(знания, система предпринимательских 

отношений, экономическая мотивация и 

др.). Однако, являясь важным фактором 

конкуренции, роль региональных факторов 

развития существенно меняется в основ-

ном благодаря кластерному подходу к ре-

гиональной промышленной политике, ко-

торый определяет: 

 новый стиль мышления относи-

тельно роли географической и простран-

ственной концентрации экономических 

субъектов; 

 как должна выстраиваться компа-

ния и её стратегия; 

 каким образом различные регио-

нальные институты могут способствовать 

повышению конкурентоспособности; 

 как государство может стимули-

ровать региональное экономическое раз-

витие и рост благосостояния. 

При этом схожие и близкие бизне-

сы всё больше географически и террито-

риально группируются друг с другом и 

становятся всё больше взаимосвязанными, 

поэтому концентрация такого бизнеса, 

который связан между собой общими или 

взаимодополняющими факторами произ-

водства, инновациями, производственны-

ми процессами, в настоящее время доми-

нирует на каждом экономически развитом 

рынке. 

До последнего времени кластери-

зация и взаимозависимость бизнеса недо-

оценивались в региональной промышлен-

ной политике большинства стран и регио-

нов мира. Однако в настоящее время кла-

стеры представляют собой географиче-

скую концентрацию на определённой тер-

ритории взаимосвязанных между собой 

компаний и институтов, обеспечивающих 

конкурентоспособность регионального 

кластера. 

Успех, с которым компания может 

конкурировать в конкретном регионе, 

определяется местной предприниматель-

ской средой. Кластер даёт возможность 

входящим в него крупным компаниям 

приобретать преимущества, которые неза-

висимые компании получают за счёт уве-

личения масштабов производства или 

осуществление альянсов с другими компа-

ниями. 

Кластеры позволяют обеспечивать 

доступ к разнообразной локальной системе 

поставщиков сырья, товаров и услуг, что 

снижает транзакционные издержки, мини-

мизирует запасы, снижает риски не поста-

вок товаров, поскольку фактор репутации 

на местном рынке оказывается часто ре-

шающим. 

Необходимо отметить влияние ре-

гиональных кластеров на инновационную 

деятельность компаний, поскольку они не 

только лучше представляют потребности 

локального рынка, но благодаря тесным 

связям с другими компаниями быстрее 

узнают о применяемых новых технологи-

ях, наличии нового оборудования, новых 

концепций услуг и маркетинга. При этом 

имеется возможность обеспечивать коор-

динацию и инвестиционных средств про-

изводителей и поставщиков в процессе 

обработки новых технологий и выхода их 

на рынок, что имеет преимущество по 

сравнению с вертикально-

интегрированными компаниями, где про-
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цесс инноваций затруднён в связи с необ-

ходимостью отвлечения значительных 

средств для поддержания текущего произ-

водства и уже применяемых технологий. 

Развитие регионального кластера 

особенно эффективно, если оно происхо-

дит в зонах действия заинтересованных 

компаний, где сливаются знания, профес-

сиональный опыт и технологии регио-

нальных производств, что значительно 

усиливает процесс инноваций и появления 

новых областей бизнеса. 

Существует достаточно много 

определений понятия кластера, что объяс-

няется разными подходами и характером 

организаций, занимающихся этой пробле-

мой. Так, государственные органы склон-

ны к максимально расширительной трак-

товке кластера, используя обычно очень 

широкие, общие определения, основанные, 

например, на масштабах занятости, потен-

циале экономического роста, политиче-

ском весе региона и т.п. 

Второй подход для академических 

и исследовательских кругов характерен 

поиском количественных показателей и 

параметров, необходимых для проведения 

статистического и экономического анали-

за, таких, как стандартные промышленные 

классификации отраслей, экономические 

показатели и др. 

Выделяются кластеры, которые 

осуществляются в рамках всей страны по 

показателям как размеры производства, 

интенсивность её концентрации для ло-

кальной экономики, темпы роста, интен-

сивность межотраслевых связей. С таким 

подходом, например, в экономике США 

было выделено 380 кластеров в таких сфе-

рах, как наукоёмкая обрабатывающая про-

мышленность, промышленность потреби-

тельских товаров, на которые приходится 

57% всей рабочей силы страны, 61% вало-

вого внутреннего продукта, 78% общена-

ционального экспорта. 

Третий подход характерен для 

различных бизнес-школ, обеспечивающих 

формирование региональных кластеров, 

основанных на сравнительных конкурент-

ных преимуществах на глобальных рын-

ках, которые связаны с такими факторами, 

как уровень конкурентоспособности, ха-

рактер предпринимательских сделок, спе-

циализированная инфраструктура, разви-

тый локальный потребительский спрос. 

Наиболее характерной моделью этого под-

хода является модель Майкла Портера, 

который на основе исследования экономик 

10 стран предложил четыре группы усло-

вий, необходимых для национальной эко-

номики. Конкурентоспособно-

принципиальные характерные черты кла-

стеров и сетей представлены в таблице 1. 

 

Табл.2. Характерные черты региональных кластеров и сетей 

 

Кластеры Сети 

Кластеры притягивают к себе необходимые 

региону специализированные услуги 

Сети предоставляют компаниям доступ к 

специализированным услугам по относи-

тельно низким ценам 

Кластеры имеют свободное «членство» 

компаний 

Сети имеют ограниченное «членство» 

Кластеры основаны на общей социальной 

среде, которая обеспечивает доверие и сти-

мулирует взаимодействие 

Сети основаны на контрактных отношениях 

Кластеры генерируют спрос для большого 

числа компаний из одинаковых или близких 

отраслей 

Сети способствуют вхождению компаний в 

разные диверсифицированные сферы бизнеса 
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Кластеры включают в себя кооперацию 

компаний и их конкуренцию 

Сети основаны на кооперации 

Кластеры характеризуются коллективным 

взглядом компаний на проблемы бизнеса 

Сети характеризуются общими целями ком-

паний 

 

В таблице 2 представлены основ-

ные методы исследования региональных 

промышленных кластеров.

 

Табл.2. Альтернативные методы кластерного анализа 

 

Методы Преимущества Недостатки 

Экспертные оценки 

Относительно низкие из-

держки; детальная информа-

ция 

Отсутствие систематического 

сбора информации; отсут-

ствие обобщённых данных 

Коэффициенты локализации 
Простота расчётов; могут 

дополнять другие методы 

Акцент на отрасли и сектора, 

а не на кластеры 

Производственные межот-

раслевые балансы 

Являются часто главным 

источником показателей 

взаимозависимости отраслей 

и компаний; детальная и 

комплексная информация 

Данные могут устаревать; не 

отражают роли сопутствую-

щих институциональных 

структур 

Инновационные межотрас-

левые балансы 

Являются часто главным 

источником показателей 

взаимозависимости отраслей 

и компаний 

Такие балансы редко публи-

куются; в США отсутствуют 

Теория графов/сетевой ана-

лиз 

Визуальный анализ взаимо-

связей 

Набор компьютерных техно-

логий ограничен 

Специальные обследования 
Гибкость в сборе необходи-

мых данных 

Высокие издержки проведе-

ния 

 

Коэффициент локализации – это 

соотношение удельных весов занятости 

населения в определённых отраслях про-

мышленности, например, коэффициент 

локализации, равный 1,0 означает, что 

данный регион имеет то же удельный вес 

отрасли по показателю занятости, что и 

страна в целом, а превышающий значение 

1,25 означает начало специализации реги-

она в данном конкретном секторе эконо-

мики. 

Ключевыми словами эффективно-

сти развития региональных кластеров яв-

ляются: 

 возможности в области исследо-

ваний и разработок (доступ к исследова-

тельским центрам региона со стороны 

компаний кластера); 

 развитие человеческих ресурсов 

(обеспечение обучения по важнейшим ка-

тегориям занятости рабочей силы в соот-

ветствии с происходящими технологиче-

скими и организационными изменениями); 

 близость поставщиков (взаимо-

действие компаний поставщиками сырья, 

материалов и комплектующих с регио-

нальными); 

 наличие источников финансиро-

вания (возможности структур удовлетво-

рять потребности промышленности в обо-

ротном, первоначальном и венчурном ка-

питале); 
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 производители машин и оборудо-

вания (взаимодействие компаний кластера 

с компаниями-производителями соответ-

ствующих машин и оборудования); 

 интенсивность формирования се-

тей бизнеса (взаимодействие между ком-

паниями кластера в области кооперации); 

 инновации (конкурентоспособ-

ность кластера обеспечивается за счёт но-

вых передовых технологий, разрабатывае-

мых, и распространяемых, и внедряемых в 

компаниях кластера); 

 способность к коллективному ви-

дению проблем и совместным действиям 

компаний (развитие эффективного класте-

ра за счёт способности ставить и достигать 

общих целей на основе коллективного ви-

дения стоящих перед ним задач); 

 стимулирование инвестиций в 

кластер (обеспечение инвестиций для уси-

ления ключевых отраслей промышленно-

сти. При этом активно поддерживаются 

инвестиции в исследовательские проекты 

и коммерциализацию инноваций. Инве-

стиции в кластерные исследования и раз-

работки позволяют притягивать в регионы 

новые компании и новых перспективных 

исследователей); 

 формирование кластерных ассо-

циаций (первые кластерные ассоциации 

были созданы в начале 1990-х годов в 

США, в штатах Аризона и Орегон в рам-

ках программ развития кластеров); 

 стимулирование внешних связей 

(межкластерные связи так же важны для 

успешного развития кластера, как и внут-

рикластерные отношения, особенно для 

повышения конкурентоспособности на 

глобальных рынках); 

 создание кластерных центров 

профессиональной рабочей силы (такие 

центры в американских регионах стано-

вятся механизмом адаптации рабочей силы 

к потребностям субъектов кластера. Они 

занимаются исследованием потребностей 

отраслей и компаний кластера в рабочей 

силе, разрабатывают новые учебные планы 

для учреждений образования, занимаются 

совершенствованием стандартов профес-

сионального обучения, собирают и акку-

мулируют информацию о программах 

обучения и характере профессий в рамках 

кластера); 

 создание посреднических органи-

заций на местном и локальном уровнях 

(такие организации занимаются подготов-

кой и переподготовкой низкооплачивае-

мых работников и безработных для заня-

тия более оплачиваемых и перспективных 

рабочих мест). 

В последние годы и в Северо-

восточной Англии стали переходить к от-

носительно более систематическому осу-

ществлению кластерного развития, осно-

ванному на годичном цикле переговоров и 

планирования (рис.1.). 

Таким образом, современное тер-

риториальное технологически-

организационное развитие – это поистине 

беспрецедентная революция в производи-

тельных силах человеческого общества. 

Она означает глубочайший сдвиг в самом 

фундаменте общественного производства, 

где господствует не продавец, а покупа-

тель, характеризующийся острой конку-

ренцией между производителями, что тре-

бует от него всё большей дифференциации 

продукции, всё большего приспособления 

к желаниям клиентов. 

Участие в составе кластера позво-

ляет повышать производительность и эф-

фективность благодаря общему использо-

ванию факторов производства, информа-

ции, технологий, необходимых институтов 

и координаций действий с другими род-

ственными компаниями. 
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Рис. 1. Годовой цикл кластерной стратегии 

 

 

Региональные кластеры обеспечи-

вают инновационную деятельность компа-

ний, поскольку они не только лучше пред-

ставляют потребности локального рынка, 

но благодаря тесным связям с другими 

компаниями, быстрее имеют доступы к 

новым технологиям, инновациям, обору-

дованию, услугам, маркетингу. 
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The article considers the key stages in the evolution of entrepreneurship theory in eco-

nomics. Discloses the concept of entrepreneur and entrepreneurship. The estimation of the role 

of entrepreneurship in the innovation economy. 

 

Entrepreneurship, entrepreneur, innovation. 

 

В современных условиях, одним 

из главных факторов социально-

экономического развития большинства 

государств является предприниматель-

ство. На протяжении нескольких столетий 

экономическая наука стремится наиболее 

точно охарактеризовать природу пред-

принимательства, основные черты пред-

принимателя. 

Известно, что в экономической 

науке в научный оборот понятие «пред-

приниматель» ввел экономист Ричард 

Кантильон (1680  1734 гг.). В своей ра-

боте «Очерк об общей природе коммер-

ции» (1755 г.) он отмечал, что предпри-

ниматель может являться торговцем, зем-

левладельцем или он может быть капита-

листом, использующим чужой труд; одна-

ко во всех случаях предпринимательская 

роль закреплена непосредственно за тем, 

кто принимает решения, действует в усло-

виях неопределенности. Предпринима-

тельская деятельность по Кантильону не 

требует производственной деятельности, а 

также не всегда осуществляется на сред-

ства предпринимателя. Основное для 

предпринимательской деятельности  это 

предвидение и желание брать риск на се-

бя. Доход предпринимателя  это плата за 

риск [1]. 

Интерес к фигуре предпринима-

теля, несколько позже, отразился в работе 

Анна Робера Жака Тюрго (1727  1781 гг.) 

«Размышления о создании и распределе-

нии богатства» (1770 г.). По мнению 

Тюрго, для нормального процесса воспро-

изводства и бесперебойной реализации 

совокупного продукта необходимо со-

блюдение межотраслевых пропорций, в 
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частности между земледелием и промыш-

ленностью [2]. 

Именно благодаря предпринима-

телям осуществляется процесс свободного 

перелива капитала между отраслями и 

происходит естественное выравнивание 

нормы прибыли. 

Сформулированные идеи Тюрго 

получили дальнейшее развитие в исследо-

ваниях Йозефа Алоиза Шумпетера, а так 

же у представителей австрийской школы 

(Людвиг фон Мизес, Фридрих Август фон 

Хайек и Израэл Кирцнер). 

Немаловажное значение для раз-

вития теории предпринимательства имеет 

работа английского экономиста Адама 

Смита (1723  1790 гг.) «Исследование о 

природе и причинах богатства народов» 

[4]. Представленная им концепция «сво-

бодной конкуренции» имеет важное зна-

чение для становления и развития теории 

предпринимательства. «Невидимая рука» 

рынка не только рождает необходимые 

стимулы для хозяйственной деятельности 

и направляет активность предпринимате-

лей в нужном для общества направлении, 

она формирует внутренний механизм са-

морегулирования экономики, когда нару-

шенное равновесие быстро восстанавли-

вается посредством изменения цен и ко-

лебания спроса и предложения. Невмеша-

тельство государства в хозяйственную 

жизнь и экономическая свобода предпри-

нимательской деятельности  таков важ-

нейший вывод Смита. Предприниматель 

является владельцем, а предприниматель-

ская деятельность связана непосредствен-

но с собственными интересами предпри-

нимателя (личным обогащением), в про-

цессе ведения которой он содействует 

наиболее эффективному удовлетворению 

нужд общества. 

Французский экономист Жан  

Батист Сей (1767  1832 гг.) отмечал, что 

предприниматель всегда действует на свое 

усмотрение и собственный риск для полу-

чения выгоды, имеет при этом знания и 

опыт, комбинирует факторы производства 

и т.п. 

Английский экономист Давид Ри-

кардо (1772  1823 гг.) рассматривал 

предпринимателя как обычного капитали-

ста. Аналогичную оценку роли предпри-

нимателя давал и Карл Маркс (1818  

1883 гг.). 

Качественно новую оценку пред-

принимательства дал в конце XIX в. ан-

глийский экономист Альфред Маршалл 

(1842  1924 гг.). Он выделил организа-

цию производства, а позже предпринима-

тельскую способность к организации как 

отдельный фактор производства (помимо 

земли, труда и капитала). 

Более подробную характеристику 

предпринимательской деятельности рас-

крывают в своих работах английский эко-

номист Фридрих Хаек (1899  1992 гг.) и 

американский экономист Йозеф Шумпе-

тер (1883  1950 гг.). Хайек усматривал в 

предпринимательстве, прежде всего, лич-

ную свободу человека, которая способ-

ствует рациональному управлению свои-

ми знаниями, способностями, информаци-

ей и доходами. 

Предприниматель стремится оп-

тимально использовать эти компоненты, 

учитывая прежде всего ситуацию на рын-

ке (перспективность относительно инве-

стирования, спроса и предложения опре-

деленной области экономики, уровень цен 

и др.), изыскать наилучшие средства для 

удовлетворения общественных и соб-

ственных нужд. 

По мнению Шумпетера, содержа-

ние предпринимательства раскрывается в 

его функциях: 1) реформирование и ко-

ренная перестройка производства вслед-

ствие внедрения новых видов техники и 

технологий, создание новых товаров, 

освоение новых рынков, источников сы-

рья; 2) использование научных разрабо-

ток, маркетинга и др. Выполнение функ-

ций предпринимательства зависит от хо-

зяйственно - политической среды, которой 

определяет его возможности, виды, моти-

вацию [5]. 

Поэтому основные функции 

предпринимателя, за Шумпетером,  это 

изготовление нового блага или старого 

нового качества; освоение нового рынка 
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сбыта, источников сырья или полуфабри-

катов; внедрение нового метода производ-

ства; соответствующая реорганизация 

производства. Предпринимателем, по его 

мнению, может быть не только капита-

лист, владелец, но и управляющий. 

Наибольшей мерой обособленности соб-

ственности от управления оказывается в 

гигантских акционерных компаниях. 

По мнению американского эко-

номиста Пола Энтони Самуэльсона (1915 

 2009 гг.), предпринимательство связано 

с новаторством, а сам предприниматель 

является смелым человеком с оригиналь-

ным мышлением, который стремится 

успешно внедрять новые идеи. 

Ключевые этапы эволюции поня-

тия «предпринимательство» в экономиче-

ской науке представлены в таблице 1. 

 

Табл. 1. Эволюция теории предпринимательства в экономической науке [3] 
 

Дата Автор Основные элементы концепции 

1755 
Кантильон Р. 

(1680  1734 гг.) 

Предприниматель  человек осуществляющий хозяйствен-

ную деятельность в условиях неопределенности. Доход 

предпринимателя - вознаграждение за риск. 

1770 
Тюрго А. Р. Ж. 

(1727  1781 гг.) 

Предприниматели обеспечивают соблюдение межотраслевых 

пропорций в экономике, обеспечивают свободный переток 

ресурсов между отраслями. 

1776 
Смит А. 

(1723  1790 гг.) 

Предприниматель, осуществляет хозяйственную деятель-

ность с целью удовлетворения своих эгоистических интере-

сов. Рыночная система обладает механизмами саморегуляции 

и поэтому вмешательства государства не требуется. 

1803 
Сэй Ж. Б. 

(1767  1832 гг.) 

Предприниматель осуществляет координацию факторов про-

изводства (земли, капитала и труда). Предпринимательская 

деятельность  четвертый фактор, обуславливающий эконо-

мическую эффективность производства. 

На предпринимательскую деятельность в обществе всегда 

есть определенный уровень спроса. 

1826 
Тюнен И. Г. 

(1783  1850 гг.) 

Предприниматель осуществляет хозяйственную деятель-

ность, связанную с риском. Риск определяется изобретатель-

ностью самого предпринимателя и динамичностью рынка. 

Его доход  плата за риск. 

1867- 

1905 

Маркс К. Г. 

(1818  1883 гг.) 

Увеличение прибыли  основной мотив предприниматель-

ской деятельности. Деятельность предпринимателя провоци-

рует возникновение экономических кризисов. В течение вре-

мени происходит все большее укрупнение бизнеса. 

1890 
Маршалл А. 

(1842  1924 гг.) 

Развитие экономики носит эволюционный характер и подчи-

няется законам естественного отбора. В сфере рыночных 

отношений действует закон замещения, т.е. неэффективные 

методы хозяйственной деятельности и неумелые предприни-

матели, вытесняются и замещаются более эффективными. 

Накопление капитала так же подчиняется законам эволюции: 

богатеют из поколения в поколение только те семьи, где че-

ловеческие особи оказываются способными к приумножению 

богатства. 

1904 
Веблен Т. Б. 

(1857  1929 гг.) 

Основной мотив предпринимательской деятельности  полу-

чение прибыли. Стабильное производство не дает возможно-

сти получить максимум прибыли. Источником сверхприбы-

лей является нестабильности на рынке, которые предприни-

матели стремятся спровоцировать. Череда нестабильностей 

приводит к тому, что финансовая составляющая предприятия 

в разы начинает превосходить ее физическую составляющую. 
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1912 
Шумпетер Й. А. 

(1883  1950 гг.) 

Предприниматель  хозяйствующий субъект, реализующий 

инновации в своей деятельности. Инновации приводят к 

нарушению равновесия, всплеску деловой активности и, как 

следствие, к экономическому росту. 

1921 
Найт Ф. Х. 

(1885  1972 гг.) 

В предпринимательской деятельности практически каждая 

ситуация уникальна, поэтому характеризуется неопределен-

ностью. Предприниматель  хозяйствующий субъект, полу-

чающий доход за выполнение специфической функции - 

принятие решений в условиях неопределенности. 

1936 
Кейнс Дж. М. 

(1883  1946 гг.) 

Хозяйственная деятельность развивается эволюционно, но 

выживает не самый рациональный предприниматель, а тот 

хозяйствующий субъект, который обладает определенными 

социально-психологическими особенностями, «животным 

чутьем». Предприниматель активен, способен рисковать, 

уверен в своих действиях, стремится к богатству, но прини-

маемые им решения не всегда рациональны и эффективны. 

1940 
фон Мизес Л. Э. 

(1881  1973 гг.) 

Предприниматель  это человек, находящий применение 

факторам производства с целью извлечения прибыли и при-

обретения богатства. Предпринимательская деятельность 

носит творческий характер и поэтому данному виду 

1949 
Шэкл Дж. Л. Ш. 

(1903  1992 гг.) 

Принимаемые предпринимателем решения основаны на 

субъективных оценках, поэтому последствия этих решений 

характеризуются неопределенностью. Предприниматель 

фиксирует лишь благоприятные или катастрофические по-

следствия своих решений. Промежуточные варианты разви-

тия ситуации им не рассматриваются. 

1964 
Шульц Т. У. 

(1902  1998 гг.) 

На успешность хозяйственной деятельности в большей сте-

пени оказывает влияние человеческий капитал предпринима-

теля, чем имеющиеся в его распоряжении факторы производ-

ства и окружающая среда. 

1973 
Кирцнер И. 

(род. 1930 г.) 

Предприниматель — хозяйствующий индивид, ожидающий и 

ищущий возможности для дестабилизации рыночного равно-

весия с целью получения выгоды. 

1978 
фон Хайек Ф. А. 

(1899 – 1992 гг.) 

Вмешательство государства в хозяйственную деятельность 

приводит к разрушению традиционной концепции права. Это 

влечет за собой деформацию самого характера предпринима-

тельской деятельности, она становится направленной на иг-

норирование закона и широкое использование неценовых 

методов конкуренции. 

 

Предпринимательство в совре-

менной экономической теории является 

одной из базовых и активно обсуждаемых 

проблем. И однозначного определения 

понятия предпринимательства нет. Суще-

ствуют общие признаки предпринима-

тельства, признанные большинством ис-

следователей: 

 -  особый вид деятельности в хо-

зяйственной сфере, целью которой явля-

ется получение прибыли; 

- экономическая свобода, или нали-

чие прав и обязанностей, связанных с 

личным принятием решений и ответ-

ственностью за результаты хозяйствова-

ния; 

- инновационный характер деятель-

ности. Многие ученые отождествляют 

этот признак с инновационным типом по-

ведения: внедрением организационно-

хозяйственных и технологических нов-

шеств, творческим подходом к решению 

задач, изобретательностью, находчиво-

стью. Такой подход к различию между 

предпринимателем и остальными людьми 

характеризуется инновационным типом 
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личности. 

Основным инструментом пред-

принимательской деятельности является 

предприятие, однако невозможно уйти от 

личности предпринимателя как звена в 

достижении поставленных целей пред-

приятия. В современном «портрете» 

предпринимателя важную роль играют его 

личностные качества: лидерство, ответ-

ственность, трудолюбие, целеустремлен-

ность, обоснованная рискованность дей-

ствий, новаторство. 

Предприниматель  это образ 

мышления, искусство нахождения при-

быльных решений для найденных про-

блем, способность найти проблему и со-

здать для нее решение быстрее всех 

остальных. 

Также следует отметить, что 

предприниматель (соответственно и пред-

принимательская деятельность, которую 

он ведет) в современном мире является в 

некотором роде «зеркалом» или «лицом» 

экономической политики и ее эффектив-

ности, проводимой государством. 

Развитие науки и техники, услож-

нение и повышение наукоемкости про-

дукции, развитие современного менедж-

мента не оставили предпринимателю дру-

гого выбора как объединить свои усилия с 

изобретателями, новаторами, конструкто-

рами, разработчиками новой продукции, с 

менеджерами, владеющими современны-

ми методами управления, организацией 

производства и сбыта продукции. Кроме 

того, интеллектуальная собственность, как 

и вещественная, защищена законом и не 

может быть просто взята и использована 

без согласия ее владельца, то есть основ-

ным и равноправным фактором предпри-

нимательства стали инновации. 

Исходя из данных характеристик 

и приведенных ранее определений, опре-

делим следующие понятия: 

Предпринимательство  управле-

ние собственным делом с творческим, но-

ваторским подходом и ответственностью 

за возможные риски для достижения по-

ставленных целей в производстве нового 

общественного блага, а предприниматель-

собственник, идеолог, новатор, рисковый 

человек, аккумулирующий, управляющий 

творческими усилиями и способностями 

других. 

В современных условиях рефор-

мирования экономики, обусловленных 

рыночным методом хозяйствования, раз-

витие механизма инновационного процес-

са предпринимательства становится акту-

альным и особо значимым аспектом. 

Результаты инновационной дея-

тельности оказывают всестороннее влия-

ние на функционирование предприятий и 

перспективы их развития. Существенные 

эффекты на уровне отдельных секторов и 

экономики в целом могут выражаться в 

повышении производительности труда и 

усилении конкурентоспособности про-

дукции на национальном и мировых рын-

ках. 

Сегодня в мировой экономике все 

чаще появляются технологические и орга-

низационные инновации, изменяющие 

способы производства и структуру отрас-

лей. Инновации становятся движущей си-

лой роста экономики. Предприниматель-

ство, в свою очередь, является основой 

инноваций. Осознание этого факта в стра-

нах Северной Америки, а затем Западной 

Европы с середины 1970 гг.  начало 90 

гг. изменило отношение власти и обще-

ства к малому бизнесу и способам его 

поддержки. Малые фирмы, с которыми 

прежде ассоциировались только высокий 

риск, ресурсная ограниченность, админи-

стративный пресс со стороны государства 

и более крупных конкурентов, стали рас-

сматриваться в качестве важнейшего за-

лога экономического роста. А стимулиро-

вание предпринимательства – в один из 

основных приоритетов экономического 

политики. 

В современном мире в развитых 

странах Запада малые фирмы составляют 

70  90% от общего числа предприятий. 

По некоторым данным, по сравнению с 

крупными компаниями, которые дают 

жизнь лишь 10% новых технологий, ма-

лые предприятия на 1$ затрат внедряют в 

17 раз больше нововведений и разработок 
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и, таким образом, существенно уступая им 

по уровню финансирования, значительно 

опережают их по степени результативно-

сти. 

Развитие и поддержка малого 

предпринимательства стало обязательным 

условием и одним из главных «знаков 

ударения» в экономической и социальной 

государственной политике, а огромный 

инновационный потенциал, заложенный в 

этой сфере,  залогом стабильного про-

цветания любого государства в современ-

ном мире. 
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УДК 657.6 
 

Внутренняя отчетность – источник информации для контроля в аг-

ропромышленных холдингах 
 

Е.Е. Коба, к.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерского учета и аудита», 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Московской области 

«Королевский институт управления, экономики и социологии» 

г. Королев, Московская область 

 

Система управленческого отчетности, с одной стороны, должна осуществ-

лять контроль выполнения задач, поставленных на предыдущих этапах планирования, а 

с другой, содержать данные для принятия новых экономических решений, создания про-

гнозов и моделей дальнейшего развития дочерних организаций и агропромышленного 

холдинга в целом. В статье даны рекомендации для создания системы внутренней от-

четности в агропромышленных холдингах, выявлены недостатки в содержании отчет-

ности составляемой в организациях. 
 

Внутренняя отчетность, уровень управления, перечень информации, контроль. 

 

The internal reporting – a source of the information for control in agroin-

dustrial holdings 
 

E.E. Koba, candidate of economic sciences, 

professor in the department of accounting and audit, 

State educational institution 

of higher professional education of Moscow region 

«Korolev Institute of Management, Economics and Sociology», 

Korolev, Moscow Region 

 

The summary: in article recommendations for creation of system of the internal report-

ing in agroindustrial holdings are made, lacks of the maintenance of the reporting made in the 

organizations are revealed. 
 

The internal reporting, management level, the information list, control. 

 

Внутренняя (управленческая) от-

четность  это комплекс взаимосвязанных 

данных и расчетных показателей, отража-

ющих функционирование организации как 

субъекта хозяйственной деятельности и 

сгруппированных в целом по предприятию 

и в разрезе структурных подразделений, 

которые являются центрами ответственно-

сти. Отчетность является важнейшим ис-

точником информации для анализа и при-

нятия управленческих решений. 

Создание системы внутренней 

управленческой отчетности в организаци-

ях агропромышленного холдинга требует 

определения перечня информации, которая 

необходима менеджерам для управления, а 

также периодичности ее представления. 

Перечень информации зависит от того, 

какому уровню управления она предостав-

ляется: 

- для высшего руководства; 

- для менеджеров дочерних орга-

низаций; 
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- для менеджеров низшего уровня 

управления. 

Кроме того, в агропромышленных 

холдингах возникают взаимоотношения, 

которые необходимо регулировать и отра-

жать во внутренней отчетности: 

• между дочерними организа-

циями холдинга и материнской организа-

цией; 

• между дочерними организа-

циями холдинга; 

• в каждой организации холдин-

га, между центрами ответственности. 

По содержанию все отчеты, со-

ставляемые в рамках управленческой от-

четности, делятся на отчеты по видам вы-

пускаемой продукции, они характеризуют 

деятельность агропромышленного холдин-

га в целом и ее дочерних организаций, со-

держат информацию о выполнении пла-

нов, о структуре доходов и расходов орга-

низации, движении денежных средств и 

т.д. 

Отчеты по прямым затратам пред-

ставляются по мере необходимости и со-

держат информацию о наиболее важных, 

для рационального использования произ-

водственных ресурсов в целом по агро-

промышленному холдингу, по дочерним 

организациям, по центрам ответственности 

и т.д. 

Исследования автора позволяют 

сделать вывод, что для целей принятия 

управленческих решений составление и 

использование отчетности можно предста-

вить в виде следующих этапов: 

- определение и отражение в отчетах 

плановых показателей, для холдинга в це-

лом, дочерних организаций, центров от-

ветственности;  

- отражение фактических показателей;  

- выявление отклонений, причин и ви-

новников отклонений за рассматриваемый 

период;  

- определение влияния показателей 

центра ответственности на результаты хо-

зяйственной деятельности и прибыль. 

При этом различают ежедневные, 

ежедекадные и ежемесячные отчеты. Еже-

дневные отчеты являются оперативными, 

составителями их являются менеджеры 

нижнего уровня управления в центрах от-

ветственности, должны содержать подроб-

ную информацию для принятия оператив-

ных, эффективных управленческих реше-

ний. Подекадные отчеты содержат обрабо-

танную и систематизированную информа-

цию для среднего уровня управления в 

центрах прибыли, центрах инвестиций, 

составляются с периодичностью десяти 

дней. Ежемесячные отчеты они, являются 

сводными отчетами, представляются с пе-

риодичностью один раз в месяц для мене-

джеров высшего звена; на их основе при-

нимаются стратегические решения и осу-

ществляется общий контроль деятельности 

и контроль управленческого персонала на 

среднем и нижнем уровнях. 

Первичная управленческая отчет-

ность центров хозяйственной ответствен-

ности направляется в отдел управленче-

ского учета дочерних и головной органи-

зации холдинга, в которых на ее основе 

составляются аналитические управленче-

ские отчеты для целей корректировки 

бюджетов, планирования и принятия ре-

шений руководством дочерних и головной 

организаций холдинга.  

Используя данные аналитических 

отчетов и с учетом письменных указаний 

руководства холдинга или ее организаций, 

для корректировки бюджетов центров хо-

зяйственной ответственности разрабаты-

ваются плановые показатели. Плановые 

показатели после утверждения руковод-

ством холдинга доводятся к началу каждо-

го отчетного периода центрам хозяйствен-

ной ответственности. 

Центры хозяйственной ответ-

ственности являются производителями 

первичных управленческих отчетов, 

направляемых в отдел управленческого 

учета головной организации холдинга, 

который является пользователем отчетов 

центров ответственности, на основе их 

информации, составляют аналитические 

отчеты для выработки решений руковод-

ством холдинга  

Оперативно составленная и свое-

временно представленная внутренняя от-
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четность обеспечивает решение следую-

щих задач:  

- выявление существующих про-

блем и недостатков в производстве; 

- отклонения фактических затрат 

от нормативных;  

- выявление факторов, указываю-

щих на вероятность проблем в будущем;  

- оперативный обзор деятельно-

сти;  

- расчеты и информирование ме-

неджеров о фактической эффективности и 

рентабельности деятельности; 

- группировка и анализ информа-

ции для выбора оптимальных вариантов 

решения проблем, возникающих в ходе 

деятельности, а также прогнозов на буду-

щее не допущение этих проблем;  

- представление информации для 

принятия стратегических решений по раз-

витию деятельности и экономическому 

использованию производственных ресур-

сов. 

Для каждого из направлений хо-

зяйственной деятельности, осуществляе-

мых организацией, являющихся дочерней 

холдинга, целесообразно формировать 

отдельные формы управленческой отчет-

ности, отвечающие по содержанию, целям, 

задачам их деятельности. При этом мини-

мальный объем отчетных форм включает: 

- сводные ведомости по структурным 

подразделениям, центрам ответственности, 

видам или группам продукции, статьям 

бюджета; 

- оперативные уведомления, отражаю-

щие краткие сведения о деятельности под-

разделения на конкретную дату; 

- отчетность по центрам ответственно-

сти.  

Проведенное автором обследова-

ние ряда агропромышленных холдингов на 

предмет содержания управленческой от-

четности, соблюдения единых подходов к 

ее составлению на различных уровнях 

управления организации позволило вы-

явить следующие недостатки: 

1) наличие избыточной информации в 

отчетности наряду с важными сведениями 

о деятельности структурных подразделе-

ний, которая не используется на последу-

ющих уровнях управления организации; 

2) обобщение информации в отчетно-

сти отдельных структурных подразделе-

ний производится, в основном, по показа-

телям объема продаж или уровня издер-

жек, т.е. имеет место недостаточность ин-

формации для других подразделений орга-

низации, деятельность которых оценивает-

ся по уровню дохода либо другим показа-

телям; 

3) составление отчетности на опера-

тивном уровне управления по многим по-

казателям, и соответственно отбор необ-

ходимой информации для анализа и разра-

ботки управленческих решений, направ-

ленных на повышение эффективности ра-

боты данного структурного подразделе-

ния; 

4) отсутствие четко разработанных ад-

ресатов получения управленческой отчет-

ности приводит к ситуациям при которых, 

последняя поступает работникам органи-

зации, не являющимся ответственными за 

выполнение тех или иных управленческих 

задач. 

Система управленческого отчет-

ности, с одной стороны, должна осуществ-

лять контроль выполнения задач, постав-

ленных на предыдущих этапах планирова-

ния, а с другой, содержать данные для 

принятия новых экономических решений, 

создания прогнозов и моделей дальнейше-

го развития дочерних организаций и агро-

промышленного холдинга в целом. Одно 

из важнейших требований к управленче-

ской информации  гибкость и быстрая 

реакция на задачи, возникающие перед 

высшим и средним менеджментом компа-

нии.  

Для регулярного обеспечения 

внутренних пользователей плановыми и 

фактическими показателями, а также раз-

личной аналитической информацией 

управленческая отчетность составляется: 

• к началу отчетного периода (отчеты 

с плановыми показателями); 

• в течение отчетного периода (опера-

тивные сводки); 

• по окончании отчетного периода (от-
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четы, содержащие фактические данные и 

анализ деятельности компании за отчет-

ный период). 

Плановые показатели в отчетности 

отражаются в натуральном и количествен-

ном выражении. Плановые показатели 

формируются с учетом соответствующих 

остатков ресурсов, фондов, готовой про-

дукции, задолженности, переходящих с 

прошлых периодов. Плановые показатели 

должны быть основой для: 

• оформления договоров между до-

черними организациями и центрами ответ-

ственности и определения сумм обяза-

тельств, возникающих в процессе хозяй-

ственной деятельности между ними; 

• оформления договоров между до-

черними организациями и центрами ответ-

ственности и внешними контрагентами; 

• прогнозирования рентабельности 

центров ответственности, организаций, 

входящих в холдинг и холдинга в целом; 

• прогноза движения денежных 

средств на рассматриваемый период. 

По завершении соответствующего 

отчетного периода бухгалтеры управлен-

ческого учета производят обработку 

накопленной за период фактической пер-

вичной информации по всей производ-

ственной и прочей деятельности холдинга. 

Центры хозяйственной ответственности 

должны рассчитывать показатели, харак-

теризующие их фактические доходы и за-

траты за рассматриваемый период, а также 

полученную прибыль или убыток, эконо-

мию затрат. Отдел управленческого учета 

на основе данных центров хозяйственной 

ответственности должен рассчитывать 

агрегированные показатели доходов, рас-

ходов и прибыли по дочерним организаци-

ям и холдингу в целом. 

По итогам периода бухгалтеры 

определяют результаты взаиморасчетов, 

которые выражены в суммах задолженно-

сти по внутренним договорам центров хо-

зяйственной ответственности. Одновре-

менно рассчитывается внешняя задолжен-

ность центров хозяйственной ответствен-

ности. 

Исследования автора показало, 

что по итогам деятельности за отчетный 

период целесообразно отделам управлен-

ческого учета дочерних и головной орга-

низаций, учитывая причины выявленных 

отклонений разрабатывать рекомендации 

по предотвращению этих отклонений в 

будущем.  

Рекомендации следует разрабаты-

вать в двух направлениях: 

• относительно прогнозирования дея-

тельности и выработки будущих плановых 

показателей  с целью оптимизации ос-

новного производства и деятельности 

вспомогательных и обслуживающих про-

изводств; 

• предложения по созданию положения о 

материальном поощрении руководства и 

работников центров. 

Управленческая отчетность ори-

ентирована на внутренних пользователей, 

ее содержание определяется целями и за-

дачами управления, деятельностью цен-

трами ответственности. 
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Нужда и желания (потребности) 

человечества формируют общую мотива-

цию к развитию экономики, к производ-

ству разнообразных благ. Путь взаимосвя-

зи потребностей и их удовлетворения про-

ходит через многообразие отношений соб-

ственности и проявлений интересов от-

дельных субъектов и различных социаль-

ных групп. Важным моментом в развитии 

экономики, в том числе инновационной, 

является потребность и спрос в новом зна-

нии. Если традиционная экономика удо-

влетворяет экономические интересы ос-

новных социальных групп, владеющих 

экономической властью, мотивация к ин-

новационному спросу как минимум огра-

ничена и ослаблена. Рассматривая нацио-

нальную принадлежность товаров на рын-

ке факторов производства, мы обнаружи-

ваем в основном импорт, кроме сырья. 

Сужается спрос на квалифицированную 

рабочую силу, а спрос на неквалифициро-

ванную удовлетворяется гастарбайтерами. 

Спросу на инновации противодействуют: 

сырьевая направленность экономики; мо-

нополизм, коррупция, неэффективный ме-

ханизм государственного регулирования 

развития экономики. Можно сколько 

угодно говорить об инновационном потен-

циале, но без спроса и реализации его в 

экономике эффекта не будет. Инновации 

требуют инвестиций. Если нет нормально-

го инвестиционного климата, хозяйству-

ющие субъекты не пойдут на инвестиции, 

особенно на долговременные и рисковые с 

позиции экономической эффективности. 

Во всех странах, где наблюдалось иннова-

ционное развитие, мотивационный меха-

низм использования потенциала формиро-

вало государство. Стержнем, а точнее 
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стартёром перехода к инновационному 

развитию, являлось приведение на долго-

временную перспективу экономических 

интересов всех экономических субъектов 

на реализацию общественных интересов. 

Мотивационный механизм внедрения но-

ваций это система эффективных стимулов. 

Развитые и быстроразвивающиеся страны 

осознают это. Об этом можно судить по 

выступлениям на экономическом форуме в 

Давосе. 

Главной функцией экономики яв-

ляется  создание экономических благ для 

удовлетворения потребностей людей. Со-

знательная деятельность людей направле-

на на разрешение противоречия между 

ограниченностью естественных благ и рас-

тущими количественно и качественно по-

требностями людей. Экономические блага 

– это вещи, услуги, созданные  или преоб-

разованные трудом. Исходя из  функцио-

нального назначения все блага как есте-

ственные, так и экономические, можно 

рассматривать как ресурсы для потребле-

ния и ресурсы для производства благ в 

широком смысле. Привлечение ресурсов к 

производству товаров и услуг превращает 

их в факторы производства. Экономиче-

ская теория относит к факторам производ-

ства (лат. Factor – делающий) всё, что, 

участвуя в созидательном процессе, про-

изводит экономические блага. Основными 

факторами процесса труда являются – че-

ловеческий и вещественный: средства тру-

да и предметы труда. 

В условиях товарного производ-

ства, блага приобретают товарную форму, 

т.е. производятся для продажи на рынке. 

Классическая экономическая теория и 

марксизм, рассматривая сущность товара 

как экономического явления, считали, что 

реализация товара  возможна, потому что 

он обладает потребительной стоимостью, 

т.е. способностью удовлетворять те или 

иные потребности. 

Другое свойство товара – стои-

мость признаётся классиками теории тру-

довой стоимости и К.Марксом. Признание 

объективных начал теории трудовой стои-

мости  присутствует в объединяющей кон-

цепции Альфреда Маршалла, который со-

единил её с теорией  предельной полезно-

сти. Капиталистическое производство пре-

вращает факторы производства в капитал, 

т.е. в такие элементы, которые, вовлекаясь 

в экономический оборот, связанный с вос-

производственным движением благ, при-

носят прибыль или доход, превышающий 

вложенный капитал. В научном обороте 

различают основной и оборотный капитал, 

исходя из характера его воспроизвод-

ственного движения, постоянный и пере-

менный, исходя из участия в создании но-

вой стоимости. 

По физической форме капитал 

различают как физический или веществен-

ный, денежный или финансовый и, нако-

нец, человеческий.  

Но внимательный читатель обна-

ружит разные определения и состав фак-

торов у авторов современной экономиче-

ской мысли и в наследии прошлого. И это 

закономерно, т.к. исторически развивается 

все: и само благо по количественным и 

качественным параметрам, т.е. по составу, 

ценности и полезности, и способ произ-

водства и обращения благ. Допустимо ска-

зать, что меняется социально-

экономическая оболочка благ: и тех, кото-

рые предназначены для потребления, и 

тех, которые  используются для производ-

ства. Классическая школа экономической 

теории выделяла три основные группы  

факторов производства: труд, земля и ка-

питал. Развитие производительной силы 

каждого из этих факторов порождало их 

новые элементы. По существу развитие 

факторов производства и их элементов 

есть  не что иное, как  расширенное вос-

производство их в исторически длинном 

периоде. 

Труд как основной фактор процес-

са любой созидательной деятельности есть 

процесс расходования энергии человека, 

его способностей, т.е. потребление рабо-

чей силы. 

Уместно заметить, что экономи-

сты давно указали на диалектическую вза-

имосвязь производства и потребления уже 

в том, что всякое производство есть по-
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требление и всякое потребление есть про-

изводство. Итак, человек может обладать 

способностью к труду или рабочей силой. 

Благодаря этой способности, человек пре-

образует предметы, силы и свойства при-

роды для удовлетворения разнообразных 

потребностей. В производстве, как процес-

се взаимодействия трёх простых элементов 

– труда, предметов труда и средств труда, 

труду  принадлежит активная, творческая, 

созидательная роль. Древний поэт Гораций 

отмечал: «Смертным ничего не даётся без 

большого труда», но иногда мы забываем, 

что способность к труду, т.е. ценность и 

полезность рабочей силы, также есть ре-

зультат труда во множестве проявлений 

видов и форм организации. В их число 

входит воспитание и самовоспитание, об-

разование и самообразование. Взаимодей-

ствие рабочей силы и средств производ-

ства осуществляются на основе опреде-

ленных технологий процесса производства 

и его организации. 

Технология это способ воздей-

ствия человека на предмет труда на основе 

использования тех или иных средств труда 

и их свойств.  

Организация производства – это 

организация совместного труда работни-

ков, использующих соответствующие 

средства производства. Нельзя отрицать 

влияние технологии и организации произ-

водства на его конечный результат, тем не 

менее, то производные факторы и проще 

всего итог человеческого фактора. 

Поэтому не случайным было по-

явление четвертого фактора  предприни-

мательских способностей, во взглядах ав-

торов неоклассической школы. Именно 

представители этой школы Г. Беккер, Дж. 

Минцер, Т. Шульц в 60-е г.г. XX века раз-

работали теорию «человеческого капита-

ла». Они трансформировали взгляд на 

факторы производства, считая, что в нём 

взаимодействуют два фактора – «физиче-

ский капитал» – земля и средства произ-

водства и «человеческий капитал», к кото-

рому относятся приобретённые знания, 

навыки и энергия. Величина «человеческо-

го капитала» оценивается доходом, кото-

рый он потенциально способен давать. 

Диалектику взглядов на факторы 

производства следует также связывать с 

общественной формой реализации факто-

ров, формой собственности и характером 

присвоения, в том числе результатов про-

изводства. Переход от простого товарного 

производства к капиталистическому пре-

вращает все факторы в капитал. Именно 

накопление капитала становится целью 

производства, а не производство продукта. 

Производство продукта в товарной форме 

лишь опосредованная цель господствую-

щих экономических отношений. Большин-

ство трактовок капитала представителями 

разных экономических школ исходят из 

натуралистических концепций в определе-

нии капитала. Но все конкретные натура-

листические проявления капитала связаны 

с проявлением общей функции – способ-

ности к самовозрастанию. Но это возмож-

но лишь при установлении определенных 

общественных отношений и при постоян-

ном движении всех элементов капитала. 

Характеризуя особенность капиталистиче-

ских общественных отношений, при кото-

рых факторы превращаются в капитал, К. 

Маркс выделял следующие его конкрет-

ные формы: 

 средства производства – постоянный 

капитал; 

 рабочая сила – переменный капитал; 

 деньги – денежный капитал; 

 товары – товарный капитал. 

По его мнению, факторы превра-

щаются в капитал, если используются для 

присвоения чужого неоплаченного труда, 

создающего прибавочную стоимость (при-

быль). В этом сущность классовой кон-

цепции марксизма о преходящем характе-

ре капиталистического способа производ-

ства. Но и отрицание решающей роли лич-

ного другими авторами тоже не лишено 

классового подхода. Появление теории 

«человеческого капитала» отражает воз-

растающую роль человеческого фактора в 

постиндустриальном обществе. Причиной 

этого является востребованность обновле-

ния всех факторов для усиления их произ-

водительной силы в целях экономического 
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роста. 

Только человеческий фактор про-

изводитель нового знания, его воспроиз-

водства на расширенной основе. Совре-

менное производство обречено на стагна-

цию без производства и использования 

новых знаний. Производство знаний ста-

новится базовой отраслью развития совре-

менной и конкурентоспособной экономи-

ки. Накопление человеческого капитала  

связано с носителями знаний, навыков, 

трудовых мотиваций и находится в после-

довательной зависимости от численности 

населения, наличия трудовых ресурсов в 

нём, экономически активного населения, 

уровня и качества медицинских, социаль-

ных и образовательных услуг, востребо-

ванности экономики в профессионально – 

квалификационной структуре и качестве. 

Установление смысловой связи понятий 

«ресурсы», «факторы» и «капитал» в том 

числе «человеческий капитал» в том, что-

бы определится с последовательностью 

действий, направленных на эффективность 

их использования в системе сложных вза-

имосвязей, включая не только экономиче-

ские, но также технологические, организа-

ционные, общественные и институцио-

нальные элементы. 

Инновационная экономика начи-

нается с использования нового знания. 

Мотивация к производству нового знания 

возникает благодаря спросу на его исполь-

зование. Использование нового знания – 

это победа в конкуренции, если она есть, 

так как и растут экономическая эффектив-

ность деятельности инноватора. Таким 

образом, использование инновационного 

потенциала – потребность конкурентной 

экономики и конкурентоспособных субъ-

ектов. Мотивационный механизм необхо-

дим для формирования инновационного 

климата и инновационной среды. А по 

существу это наличие национального 

спроса и национального предложения ин-

новаций. Мотивационный механизм наци-

онального инновационного процесса мо-

жет формироваться только на основе госу-

дарственного регулирования, а также фи-

нансирования поддержки не только фун-

даментальной науки, прорывных техноло-

гий а и инновационных программ. Страна 

и государство должны определиться с вы-

бором передового технологического укла-

да, для которого имеет сравнительные 

преимущества в мире  по инновационному 

потенциалу. И делая на него ставку, сфор-

мировать мотивационный механизм, со-

стоящий не только из стимулов, но и огра-

ничений для бизнеса. К сожалению в ис-

точниках основное внимание уделяется 

инновационному потенциалу, понятийным 

определением его составляющих, оценоч-

ным показателям далее эффективности 

использования, но не просматривается 

системного подхода к исследованию моти-

вационного механизма инновационных 

процессов на разных уровнях хозяйствова-

ния и этапа продвижения новаций неры-

ночного и рыночного секторов экономки, 

спроса и предложения.  

Передача и усвоение знаний как 

новых, так и традиционных  это образо-

вательный процесс. Следующая стадия 

воспроизводственного движения знаний 

их производственное использование во 

всех сферах человеческой деятельности и 

главное в производстве товаров и услуг. 

Главная задача образовательных 

учреждений передать знания, сформиро-

вать более высокий уровень производи-

тельной силы работника как основного 

фактора экономического роста. Спрос на 

инновационные ресурсы и их носителей в 

условиях направляемого рынком и госу-

дарством перехода к экономике знаний 

будет возрастать. Усилится конкуренция 

на рынке квалифицированного труда, кон-

куренция выпускников и самих вузов. Ак-

туальность роста качества образовательно-

го процесса и его результата, безусловно, 

усилится через воздействие рыночно-

экономической составляющий.  

Неослабевающее внимание к ана-

лизу и управлению качеством образования 

концентрируется в основном на препода-

вателе, его профессионализме, мотивациях 

и оснащении образовательного процесса. 

Синергетический эффект образовательно-

го процесса с тем или иным уровнем 



 

Вопросы региональной экономики №2(11) 2012 23 

оснащения концентрируется через актив-

ность взаимодействия двух субъектов пре-

подавателя и обучаемого. 

До сих пор циркулирует мнение, 

что в плохой успеваемости виноват препо-

даватель, а студент и вся управляющая 

система не причем. 

Нельзя индифферентно относить-

ся к уровню мотивированности обучаемо-

го в образовательном процессе в активном 

усвоении профессиональных знаний, уме-

ний и навыков. 

Безусловно на мотивированность 

главного субъекта образовательного про-

цесса – студента влияют многочисленные 

социально – экономические факторы – 

текущие и прогнозные,  личностные чер-

ты, жизненные и бытовые установки, и 

образовательно – культурные потребности. 

Существенная часть студентов, особенно 

вначале обучения не имеет сложившейся 

профессиональной ориентации. Среди со-

путствующих причин поступления в Вуз: 

отсрочка от службы в армии, продолжение 

пассивного времяпрепровождения в при-

вычной молодёжной среде, при ослабле-

нии контроля со стороны учебного заведе-

ния и родителей. 

Отсутствие реальной востребо-

ванности преподаваемых знаний, умений и 

навыков действует как антимотивация к их 

освоению. 

Реальная практика востребованно-

сти знаний в некоторых профессиях 

например менеджеры турагентств, сводит 

образовательную мотивацию к усвоению 

знаний только по информатике и ино-

странному языку, при минимуме осталь-

ных. Главной целью становится диплом.  

Напрашивается вывод о нецелесо-

образности сохранения уровня специали-

ста для подобных профессий, сутью кото-

рых является повторяемая деятельность по 

оформлению и заполнению уже отрабо-

танных форм документов. Уровень бака-

лавра позволит сократить экономические и 

моральные затраты всех сторон: образова-

тельного учреждения, обучаемого  да и 

работодателя на подготовку и получение 

работника соответствующей квалифика-

ции. 

Имеющиеся перекосы в уровнях 

оплаты труда по отраслям, предприятиям 

реального сектора, социальной сферы, а 

главное отсутствие реального перехода к 

«экономике, основанной на знаниях» не 

побуждают молодёжь к активному уча-

стию в образовательном процессе. 

Что нужно сделать, чтобы повы-

сить активность студентов в образователь-

ном процессе? 

Прежде всего, необходимо: 

 обеспечить дифференциацию отбора 

абитуриентов для обучения по уровням 

и специальностям; 

 реализовывать в Вузе систему методов 

востребованности полученных знаний, 

умений и навыков, их реальной оценки 

и поощрений; 

 использовать различные формы вклю-

чения студентов в моделируемые или 

реальные процессы профессиональной 

деятельности; 

 вовлекать активных и способных сту-

дентов в научно- исследовательскую 

деятельность, используя различные 

формы поощрения; 

 на основе информационных технологий 

развивать методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов, ре-

ализуя на деле функции контроля са-

моподготовки и самообучения.
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Страхование как один из инструментов риск-менеджмента предприя-

тия 
 

Н.О. Курдюкова, к.э.н., доцент кафедры экономики, 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Московской области 

«Королевский институт управления, экономики и социологии» 

г. Королев, Московская область 

 

В данной статье рассмотрено страхование как собой особый вид экономиче-

ской деятельности, связанный с перераспределением рисков среди участников страхо-

вых отношений. Рассмотрено законодательство РФ, регулирующее данный вид дея-

тельности, а также основные виды страхования, применяемые на территории РФ. 

Приведены основные страховые продукты, потребность в которых возникает у про-

мышленных предприятий в ходе их хозяйственной деятельности исходя из практики 

отечественного рынка страхования. 

Страхование в управлении предприятием в современных условиях хозяйствова-

ния. 

 

Страхование, экономическая деятельность, предпринимательский риск. 

 

Insurance as an instrument of risk management company 

 
N.O. Kurdykova, candidate of economic sciences, 

docent in the department of economics, 

State Institution of higher professional education of Moscow region 

«Korolev Institute of Management, Economics and Sociology», 

Korolev, Moscow Region 

 

This article consider insurance, as a special part of economical activity, which con-

nected to redistribution of the risks, between the participants of insurance relations. It’s exam-

ined RU legislation, which regulate that kind of activity, and also, main types of insurance, used 

at Russia. Also this article is about the main insurance products, which needed for the industri-

al enterprises and used, based on the practice of RU insurance market. 

Insurance, as a part of modern  management. 

 

Insurance, economical activity, enterprise’s risks. 

 

Страхование – это отношения по 

защите имущественных интересов хозяй-

ствующих субъектов и граждан при 

наступлении определенных событий 

(страховых случаев) за счет денежных 

фондов, формируемых из уплачиваемых 

ими страховых взносов (страховых пре-

мий). 

Страхование представляет собой 

особый вид экономической деятельности, 

связанный с перераспределением рисков 

среди участников страховых отношений 

(страховщиками и страхователями). 

Страхование как вид экономиче-

ской деятельности может иметь место в 

отношениях хозяйствующих субъектов 

только в том случае, когда события (рис-

ки), на случай наступления которых при-
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обретается покрытие, характеризуются 

вероятностью и случайностью. Риск – это 

возможность положительного или отрица-

тельного отклонения в процессе деятель-

ности от ожидаемых (плановых) значений. 

Риски, приводящие только к отрицатель-

ным последствиям, именуются чистыми, 

при этом существуют геополитические, 

финансовые, кредитные, природные, опе-

рационные и др. виды рисков. Таким обра-

зом все многообразие рисков, присущих 

деятельности того или иного предприятия, 

можно условно разделить на страховые и 

нестраховые. 

В этой связи важнейшей отправ-

ной точкой при рассмотрении вопроса о 

необходимости (целесообразности) стра-

хования того или иного риска в деятельно-

сти, является риск-менеджмент на пред-

приятии. Только по результатам меропри-

ятий, связанных с управлением рисками, 

обоснованно может приниматься решение 

о страховании. 

В самом общем виде деятельность 

по управлению рисками сводится к выяв-

лению рисков, их количественной оценке, 

категоригизации, приоретизации и разра-

ботке мероприятий как технического, так и 

организационного характера, направлен-

ных на снижение последствий от реализа-

ции рисков. 

Те риски, отрицательные воздей-

ствия от реализации которых нельзя или 

экономически нецелесообразно снизить до 

приемлемого для хозяйствующего субъек-

та уровня, должны быть переданы профес-

сиональным участникам страхового рынка 

для обеспечения их страхования за адек-

ватную цену (страховую премию). 

На развитом страховом рынке 

действуют как страховщики, непосред-

ственно заключающие договора страхова-

ния (прямые страховщики), так и страхов-

щики, занимающиеся перестрахованием 

(передачей риска на удержание другим 

страховщикам), страховые и перестрахо-

вочные брокеры (являющиеся посредни-

ками между страховщи-

ком/перестраховщиком и страховате-

лем/перестрахователем, как правило вы-

ражающие интересы последнего), а также 

объединения страхователей (например, 

общества взаимного страхования). Свои 

услуги участникам страхового рынка ока-

зывают различные консультанты, в сферу 

деятельности которых входит предостав-

ление услуг по инженерной оценке рисков, 

предстраховому сюрвею, оценке рыночной 

стоимости объектов страхования, незави-

симой экспертизе причин и расчету ущер-

ба при урегулировании страховых случаев 

и др. 

Отечественный страховой рынок в 

настоящее время сложно назвать разви-

тым, однако почти все эти элементы в том 

или  ином виде на нем представлены. 

Взаимоотношения участников 

страховых отношений в РФ регулируются 

следующими основными законодательны-

ми актами: 

- Гражданский кодекс Российской 

Федерации (Глава 48 части второй); 

- Закон № 4015- 1 от 27.11.1992 

«Об организации страхового дела в РФ»; 

В соответствии с ними участни-

ками страховых отношений являются: 

Страхователь – юридическое или 

дееспособное физическое лицо, заклю-

чившее со страховщиком договор страхо-

вания или являющееся таковым в силу 

закона; 

Страховщик – юридическое лицо, 

созданное в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации для осу-

ществления страхования, перестрахования, 

взаимного страхования и получившее ли-

цензии в установленном законом порядке. 

Объект страхования – не противо-

речащие законодательству имущественные 

интересы хозяйствующего субъекта, свя-

занные с: 

- жизнью, здоровьем, трудоспо-

собностью граждан; 

- владением, пользованием, рас-

поряжением имуществом; 

- возмещением вреда, причинен-

ного жизни и здоровью или имуществу 

третьих лиц; 

- осуществлением предпринима-

тельской деятельности. 
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Классификация видов страхования 

в первую очередь подразумевает разделе-

ние по объектам страхования на личное и 

имущественное (не личное) страхование. 

Страховые услуги на рынке могут 

носить обязательный или добровольный 

характер. Обязательное страхование осу-

ществляется в силу закона. В настоящее 

время в РФ действуют следующие виды 

обязательного страхования: 

- обязательное страхование граж-

данской ответственности владельцев 

транспортных средств (Закон № 40-ФЗ); 

- обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья военнослу-

жащих, граждан, призванных на военные 

сборы, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел Россий-

ской Федерации, Государственной проти-

вопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, сотрудников учре-

ждений и органов уголовно-

исполнительной системы (Закон 52-ФЗ); 

- обязательное страхование граж-

данской ответственности владельца опас-

ного объекта за причинение вреда в ре-

зультате аварии на опасном объекте (Закон 

№ 225-ФЗ). Данный закон вступает в силу 

с 01 января 2012 года. 

Остальные виды страхования яв-

ляются добровольными, правила, опреде-

ляющие условия и порядок страхования по 

которым устанавливаются страховщиками 

в соответствии с требованиями, регулиру-

ющими страховую деятельность. 

К обязательным и добровольным 

формам страхования в различных странах 

относят различные виды страхования. Ста-

тус обязательной или добровольной фор-

мы страхования важен для хозяйствующе-

го субъекта в первую очередь в связи с 

получением разрешений на тот или иной 

вид деятельности, регулируемой государ-

ственными надзорными органами,  а также 

в отношении особенностей налогового 

учета расходов на оплату страховых пре-

мий по договорам страхования. 

В соответствии с Налоговым ко-

дексом РФ к расходам, включаемым в 

налоговую базу при исчислении налога на 

прибыль предприятий относятся расходы 

на оплату страховых премий по  всем обя-

зательным видам страхования, а также по 

добровольному страхованию имущества 

(грузов, транспорта, товарно-

материальных запасов и др.), доброволь-

ному страхованию строительно-

монтажных работ, добровольному страхо-

ванию гражданской ответственности за 

причинение вреда, если такое страхование 

является условием осуществления налого-

плательщиком деятельности в соответ-

ствии с международными обязательствами 

Российской Федерации или общеприняты-

ми международными требованиями. 

Поскольку отечественный рынок 

страховых услуг находится в состоянии 

становления и развития, в настоящее вре-

мя хозяйствующим субъектам предлагает-

ся не такой широкий спектр страховых 

продуктов как за рубежом, в промышленно 

развитых странах. Тем не менее, остано-

вимся на основных страховых продуктах, 

потребность в которых возникает у про-

мышленных предприятий в ходе их хозяй-

ственной деятельности. 

В первую очередь, конечно, пред-

приятие заинтересовано в сохранении сво-

их активов как производственного, так и 

прочего назначения, а также в продолже-

ние своей деятельности даже в случае реа-

лизации различного рода рисков. 

Таким потребностям предприятия 

отвечают следующие виды страхования: 

- страхование производственного иму-

щества; 

- страхование готовой продукции и 

ТМЦ на складах; 

- страхование машин и оборудования 

от поломок; 

- страхование перерыва в производ-

ственной деятельности и ряд других. 

При осуществлении процесса 

страхования имущества, готовой продук-

ции, машин и оборудования для предприя-

тий необходимо определиться с парамет-

рами и объемом страхового покрытия 

(страховой стоимостью объектов страхо-

вания, перечнем рисков, от наступления 
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которых обеспечивается страховое покры-

тие, сроком страхования и др.). Важную 

роль в определении размера страхового 

тарифа играет также размер франшизы, 

т.е. того уровня собственного удержания 

страхователя, которое он берет на себя в 

случае наступления страхового события. 

В обеспечении принятия взвешен-

ного решения о необходимости страхова-

ния того или иного имущества предприя-

тию могут оказать помощь такие профес-

сиональные участники страхового рынка 

как инженерно-сюрвейерские и оценочные 

компании (в части определения набора 

рисков, от которых необходимо приобре-

сти страховое покрытие, определения раз-

мера максимально-возможного ущерба для 

различных рисков, страховой стоимости 

объекта страхования) и страховые кон-

сультанты и брокеры  (в части определе-

ния возможной цены страхования). 

Достаточно интересным и новым 

для российского страхового рынка видом 

является страхование риска перерыва в 

производстве. Этот вид страхования при-

надлежит к категории страхования пред-

принимательских рисков. В данном виде 

страхования значительную роль играют 

именно результаты риск-менеджмента 

предприятия, собственный анализ опасно-

стей и последствий их наступления для 

финансовой устойчивости предприятия.  

Особенностью данного вида явля-

ется то обстоятельство, что наступление 

риска перерыва в производстве напрямую 

зависит от имущественного ущерба в ре-

зультате реализации застрахованных опас-

ностей. Иными словами страхование риска 

перерыва в производстве возможно только 

вместе со страхованием имущества, явля-

ющего основным для осуществления про-

изводственной деятельности. Страховой 

суммой для данного вида страхования вы-

ступает размер выручки/прибыли пред-

приятия за год. Другими важными факто-

рами для определения цены страхования 

(страховой премии) является временная 

франшиза (количество дней простоя, кото-

рое не покрывается страхованием и явля-

ется собственным удержанием страховате-

ля), максимальный период возмещения 

(как правило, календарный год). 

Особое внимание хотелось бы об-

ратить на то, что в соответствии с дей-

ствующим Налоговым кодексом РФ, стра-

ховые премии, уплаченные по данному 

виду страхования, не принимаются при 

формировании налоговой базы по налогу 

на прибыль предприятия, т.е. осуществля-

ются из чистой прибыли. 

Еще одним интересным видом 

страхования, позволяющим обеспечить 

стабильность производственного процесса 

на предприятии, является страхование 

строительно-монтажных рисков и имуще-

ства, переданного в монтаж/строительство. 

Данные страховые услуги получили широ-

кое распространение на рынках развитых 

стран, т.к. в силу особенностей делового 

оборота, ни один заключаемый контракт 

на подрядные работы не может быть реа-

лизован без отдельного пункта о страхова-

нии  рисков строительно-монтажных ра-

бот. Этот вид страхования также развива-

ется и на отечественном рынке, однако, 

конечно, признать это повсеместной прак-

тикой в настоящее время нельзя. 

Особенностями страхового зако-

нодательства РФ обусловлены некоторые 

аспекты реализации страхового покрытия 

по рискам строительно-монтажных работ. 

Это в первую очередь то, что страховате-

лем по данному виду страхования в соот-

ветствии с действующим законодатель-

ством может выступать только подрядчик, 

в то время как заказчик может страховать 

в свою пользу лишь оборудование и мате-

риалы, переданные подрядчику в строи-

тельство/монтаж.  

В данном виде страхования опре-

деляющим являются обязательства сторон 

по договору подряда, в силу чего при под-

готовке и заключении таких договоров 

необходимо четко разграничить ответ-

ственность сторон за последствия не толь-

ко рисков, связанных с виновными дей-

ствиями подрядчика/заказчика, но и с рис-

ками случайной гибели/повреждения стро-

ящегося объекта. 

В процессе своей деятельности 
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предприятие также взаимодействует со 

своими контрагентами, влияет на жизнеде-

ятельность третьих лиц (других юридиче-

ских лиц и населения). Обеспечение фи-

нансового возмещения ущерба таким ли-

цам является целью страхования различ-

ных видов ответственности хозяйствую-

щего субъекта. 

Отдельно стоит обратить внима-

ние на страхование ответственности при 

осуществлении профессиональной дея-

тельности в различных отраслях хозяй-

ствования (таких, как аудиторская и оце-

ночная деятельность, строительство, ту-

ризм и др.). 

В основном таким страхованием 

обеспечивается возмещение вреда при 

эксплуатации опасных производственных 

объектов, гидротехнических сооружений, 

объектов использования атомной энергии, 

а также ущерба жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц на морском, внут-

реннем водном, воздушном и железнодо-

рожном транспорте и пр. Предприятиями, 

осуществляющими деятельность в области 

грузовых/пассажирских перевозок различ-

ными видами транспорта, обязательно 

должна страховаться их ответственность в 

том числе и в соответствии с международ-

ными правилами перевозок. 

Отдельными видами страхования 

обеспечиваются обязательства предприя-

тия в отношении имущественных интере-

сов, связанных с жизнью и здоровьем его 

работников (добровольное медицинское 

страхование и страхование от несчастных 

случаев и болезней), а также отдельных их 

групп (пожарных, спасателей, охранников, 

экипажей судов и пр.). 

Разумеется в рамках короткой ста-

тьи невозможно полностью осветить все 

многообразие и особенности страховых 

продуктов, тем более что некоторые из ни 

еще не нашли своего применения на оте-

чественном страховом рынке. 

В заключении хотелось бы обра-

тить внимание на то, что страхование, яв-

ляясь одним из инструментов риск-

менеджмента предприятия, имеет своей 

целью возмещение ущерба, понесенного 

хозяйствующим субъектом в результате 

реализации того или иного риска. В этой 

связи менеджменту предприятия при под-

готовке и заключении договоров страхова-

ния крайне необходимо уделять особое 

внимание финансовой устойчивости и ре-

путации как прямого страховщика по до-

говору, так и участвующих в перестрахо-

вании риска перестраховочных компаний, 

условиям договора страхования и требова-

ниям Правил страхования страховщика. 

В случае, когда у предприятия не-

достаточно знаний и уверенности в необ-

ходимости приобретения того или иного 

вида страхового покрытия, рекомендуется 

обращаться к профессиональным участни-

кам страхового рынка (консультантам и 

брокерам) не только для получения квали-

фицированной помощи, но и более при-

влекательных условий страхования в от-

ношении объема покрытия и его цены.
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Электронная торговля – инновационный метод продаж в Московском 

регионе 
 

А.Д. Ниязов, аспирант кафедры управления, 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Московской области 

«Королевский институт управления, экономики и социологии» 

г. Королев, Московская область 

 

Динамичное развитие сферы оптовой и розничной торговли не только в Москов-

ском регионе, но и по всей России, адекватно усиливает конкуренцию за счет увеличения, 

как количества предпринимателей, так и ассортимента товаров и услуг. Масштабный 

прогресс современных IT-технологий вкупе с вышеуказанными условиями естественным 

образом привел к созданию виртуальных торговых залов в Интернете, и как следствие к 

формированию оптовой и розничной электронной торговли. В настоящее время процесс 

развития и постоянной модернизации этого нового сектора торговли представляет 

научный и практический интерес. 

 

Электронная торговля, оптовая торговля, развитие электронной торговли. 

 

Electronic trade  innovative methods of sales 
 

A.D. Niyazov, post-graduate student, 

State Institution of higher professional education of Moscow region 

«Korolev Institute of Management, Economics and Sociology», 

Korolev, Moscow Region 

 

Dynamic development of wholesale and retail trading not only in Moscow region, but 

within the whole Russia has been boosting competition due to both increases in the number of 

entrepreneurs and the larger selection of products and services. Enormous progress of modern 

IT technologies combined with aforementioned realities naturally led to the emergence of virtu-

al trading floors and, consequently, establishment of wholesale and retail e-trading. Contempo-

rarydevelopment processes and subsequent constant modernization of this segment of trading 

riggers both scholarly and practical interest. 

 

Electronic trade, wholesale trade, development of the electronic trade. 

 

Неоспоримо, что сфера торговли 

является важной отраслью российской 

экономики. Как и другим отраслям эконо-

мики, торговле свойственно непрерывное 

развитие. В связи с повышением уровня 

конкуренции на предприятиях торговли 

постоянно происходят различные измене-

ния: расширяется спектр предлагаемых 

услуг, корректируется подход к ценообра-

зованию, реализуются новые формы сбы-

та, создаются особые условия для посред-

ников, применяются новые формы кадро-

вой политики, вводятся в эксплуатацию 

новейшие средства автоматизации труда, 

IT-технологии и другое. Совершенствуя 

коммерческую деятельность, руководите-

ли торговых предприятий ожидают рост 

величины прибыли, что подразумевает 

коммерциализацию всех нововведений, то 

есть инновации. 
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В настоящее время одной из ос-

новных тенденций изменений рыночной 

среды является неизменное внедрение ин-

формационных технологий и разработка 

новейших электронных продуктов в ком-

мерческие процессы. В сфере бизнеса и 

торговли эти изменения имеют отражение, 

прежде всего, в стремлении торговых ком-

паний в переходе к электронному стилю 

продаж. 

Исследования проведенные Фон-

дом «Общественное мнение» (ФОМ), сер-

висами Яндекс.Новости и Яндекс.Каталог, 

исследовательской группой TNS и компа-

нией RU-Center показали, что месячная 

аудитория Интернета в России за 2011 год 

выросла на 17% и составила 54,5 миллио-

нов человек. По данным ФОМ  аудитория 

Интернета растет за счет регионов, более 

93% новых пользователей живут за преде-

лами Москвы и Санкт-Петербурга. Ауди-

тория мобильного интернета выросла 

вдвое, тогда как аудитория интернета в 

целом – только на 50%. [3]. 

По нашему мнению, вышеуказан-

ные факторы развития Интернета в  регио-

нах демонстрируют необходимость со-

вершенствования и развития электронной 

торговли, доступность которой целесооб-

разно не только в больших городах Рос-

сии, но и в отдаленных регионах, где рас-

пространена сеть Интернет. 

Основными пользователями Ин-

тернет  пространства являются люди мо-

лодого и среднего возраста, которые заин-

тересованы в экономии собственного вре-

мени. Покупатели оценили удобство и вы-

году осуществления онлайн-покупки: это и 

круглосуточная доступность интернет-

ресурса, и возможность избежать суеты 

традиционных магазинов, а также широ-

кий ассортимент виртуальных товаров, 

возможность ознакомиться с технически-

ми характеристиками и воспользоваться 

системой сопоставления цен. Многие по-

купатели используют сеть Интернет для 

поиска нужной информации по товару, 

другие  для поиска магазина с наиболее 

низкой ценой. В данном случае преимуще-

ство за магазином, в котором необходи-

мый товар будет в наличии, по приемле-

мой низкой цене и с возможностью до-

ставки. 

То есть, одной из важнейших за-

дач в электронной торговле является до-

ставка товара. В России по сравнению с 

западными и европейскими компаниями 

рынок транспортных услуг  гораздо ме-

нее развит. На рынке присутствует мно-

жество различных транспортных компа-

ний, но, как правило, они осуществляют 

доставку только в крупные города, где 

присутствуют представительства данных 

компаний. Слабой конкуренции в сфере 

транспортных перевозок сопутствуют 

высокие расценки на стоимость достав-

ки, которые, порой, при перевозке пре-

вышают стоимость самого товара, а это, 

в конечном счете, превращает сделку в 

невыгодную. 

Поэтому, мы считаем, что в связи 

с различной дальностью нахождения по-

купателей и наличием множества регио-

нальных транспортных компаний, следует 

предоставить право выбора транспортной 

компании непосредственно клиенту. В 

свою очередь продавец реализует товар за 

вычетом транспортных расходов, а поку-

патель может регулировать затраты путем 

поиска или выбора наиболее выгодного 

перевозчика. 

Для успешной реализации ком-

мерции в сфере электронной торговли 

предпринимателям необходимо иметь 

собственный Интернет-сайт. Это дает 

возможность обладать собственным ин-

формационным порталом, работающим 

24 часа в сутки. Важным преимуществом 

является также контроль над расходами  

на рекламу и PR. Сайт становится раз-

вернутым и стабильным источником ин-

формации для потенциальных покупате-

лей по всей России и СНГ и доступен 

всегда, что особенно важно в связи с 

наличием разных часовых поясов в Рос-

сии. 

На начальном этапе работы в сфе-

ре электронной торговли предприятию 

необходимо определить пять основных 

направлений: 
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1. Создание интернет – сайта. 

2. Продвижение товаров и услуг в ин-

тернет-пространстве, реклама на те-

матических интернет-форумах и в 

блогах. 

3. Информирование о торговой компа-

нии на профессиональных интернет 

порталах. 

4. Организация сбыта и осуществление 

контроля от начала до окончания 

сделки. 

5. Постоянный отбор наиболее выгод-

ных предложений от поставщиков, 

производителей и логистических 

компаний. 

Рассмотрим более подробно вы-

шеуказанные направления. Для создания 

интернет – сайта, предпринимателю необ-

ходимо определить каким будет сайт и для 

каких целей он создается. Основные виды: 

 Сайт – визитка 

 Представительский сайт 

 Корпоративный сайт 

 Интернет-магазин. 

Коммерсантам при выборе варианта 

интернет-сайта следует понимать, что тип 

сайта не столь важен, главное  чтобы сайт 

привлекал новых клиентов не только со 

всей России, но и из зарубежья. Для этого 

необходимо проводить дополнительные 

работы по информационному продвиже-

нию сведений о товарах и услугах через 

сеть Интернет. Посещать тематические 

интернет-порталы и регистрировать на них 

сайт, детально описывать предлагаемый 

товар или услуги и рекламировать их. По-

дробно рассматривает данный вопрос 

Александр Садовский в своей статье 

«Стратегия продвижения сайтов в поиско-

вых системах» [2]. А. Садовский предлага-

ет разные варианты  привлечения клиентов 

из Интернета, первый из которых оптими-

зация сайта, второй – контекстная реклама 

в поисковых системах. 

Одним из важнейших этапов в элек-

тронной торговле является общение мене-

джера по продажам с клиентом. Для этого 

участка работы торгового предприятия 

необходимо привлекать опытных мене-

джеров, которые имеют навык и умение 

качественно доносить до клиента всю не-

обходимую информацию. Специфика 

электронной торговли заключается в том, 

что клиент не может видеть и осязать то-

вар, поэтому задача менеджера по прода-

жам заключается в умении грамотно и 

точно описать товар, убедить клиента в 

надежности сделки, качестве предлагаемой 

продукции, а также в экономической эф-

фективности приобретения товара именно 

у него. 

Для сохранения устойчивых высо-

ких позиций на рынке предпринимателю 

необходимо постоянно проводить монито-

ринг рынка, определять наиболее надеж-

ных и  выгодных поставщиков, осуществ-

лять поиск производителей аналогичных 

товаров, создавать клиентскую базу и 

условия для расширения ассортимента. 

Необходимо учитывать, что интернет-сайт, 

привлекает не только новых клиентов, но 

продавцов. Продавцы-производители 

находятся в поиске новых клиентов в Ин-

тернете и, соответственно, будут выходить 

на интернет-сайты, предлагающие сход-

ную продукцию для сотрудничества и вза-

имодействия. 

Одним из ярких примеров развития 

электронной торговли в России, по наше-

му мнению является сайт мегамаркета 

OZON.ru. Интернет-магазин OZON.ru был 

открыт в 1998 году и является одним из 

первых российских проектов электронной 

коммерции в сегменте В2С, то есть в сег-

менте розничных продаж [1]. 

Для всеобъемлющей характеристи-

ки электронной торговли, считаем необхо-

димым, прокомментировать недостатки 

данного вида коммерции. В первую оче-

редь следует понимать, что электронная 

торговля характеризована технологиче-

скими процессами Интернет-пространства, 

и не всем потребителям на текущем этапе 

времени доступна данная сфера техноло-

гий. Многие потребители не применяют 

Интернет возможности для платежных 

операций, одни из-за незнания или невоз-

можности их осуществления, другие из-за 

недоверия платежным системам. Суще-

ственным показателем ограниченности 
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электронной торговли, особенно ее роз-

ничного сектора, является невозможность 

перманентной примерки или осмотра 

«вживую», что немаловажно для опреде-

ленного вида товаров. 

Торговля во все времена оставалась 

наиболее гибкой, легко модулируемой си-

стемой экономики. Современные измене-

ния, происходящие в торговом секторе 

российской экономики, делают очевидным 

тот факт, что электронная коммерция со 

временем вытеснит традиционную форму 

продаж по некоторым товарам, либо при-

даст традиционной розничной торговле 

новый вид. 

Однако, понимая эффективность 

электронной торговли, мы считаем, что, 

прежде всего для ее развития и продук-

тивного функционирования  необходимо 

решить ряд задач, среди которых: 

1. Бесперебойное и высокоскоростное 

обеспечение Интернет пространством 

по всему региону. Увеличение зоны 

покрытия беспроводного Интернета. 

2. Совершенствование системы транс-

портно-логистического комплекса, со-

здание условий для свободной конку-

ренции. 

3. Развитие и совершенствование системы 
электронных платежей и электронных 

денег. 

4. Совершенствование правовой базы 

электронной коммерции. 

Таким образом, считаем, что решив 

вышеперечисленные задачи, будет создана 

среда, в которой электронная коммерция 

будет развиваться быстро и эффективно. 

Торговля в России пока находится на ста-

дии развития и становления. Несомненно, 

по мере развития и совершенствования, 

будут возникать и новые проблемы. Но как 

показывает опыт, проблемы не тормозят 

развитие электронной торговли, как ветви 

коммерции, а наоборот, стимулируют раз-

витие и совершенствование системы, по-

скольку по мере решения возникающих 

проблем, предприниматели находят новые 

пути, содействующие прогрессу электрон-

ной торговли. В конечном итоге, от этого 

выигрывает покупатель, в масштабе же 

экономической сферы происходит увели-

чение показателей деловой активности, с 

соответствующим высвобождением капи-

тала, идущего на развитие отрасли. 
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В условиях возрастающей миро-

вой конкуренции за природные, трудовые 

ресурсы, доступ к рынкам и капиталу, Рос-

сия встала перед неизбежностью новой 

индустриализации, единственным необхо-

димым условием перехода на новые соци-

ально-экономические отношения под 

названием «Новая экономика»[6]. 

Термин «Новая экономика» харак-

теризует ряд качественных и количествен-

ных изменений произошедших в мировой 

экономике за последнее время [5]. Соглас-

но теории длинных волн Кондратьева «но-

вая экономика» – это новый долгосрочный 

экономический цикл, берущий своё начало 

с научно-технической революции и обо-

значающий переход от индустриального к 

постиндустриальному строю экономики, в 

котором большая часть экономически ак-

тивного населения вследствие высоких 

темпов роста производительности труда в 

промышленности и сельском хозяйстве 

занята в сфере услуг и информации. 
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Рис. 1. Экономические циклы Кондратьева [2] 

 

Чем выше уровень социально-

экономического развития страны, тем вы-

ше удельный вес сектора услуг в экономи-

ке, ее доля в структуре ВВП и доля заня-

тых в данном секторе. Постиндустриаль-

ное государство (как высшая форма соци-

ально-экономического развития общества) 

в структуре ВВП должно иметь не менее 

70% услуг. 

 

Рис. 2. Изменение структуры занятости по секторам в зависимости от уровня эко-

номического развития [8] 

 

Несмотря на значительный «сырь-

евой» крен Российской экономики (доля 

топливно-энергетических товаров по дан-

ным ФТС в российском экспорте выросла 
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к 2011 году до 71.2% (сырья и энергоноси-

телей – 85%)[14], причём доля в доходах 

федерального бюджета принятого на 2011 

год от нефтегазового сектора составила 

46,2% [10]) по удельному весу сектора 

услуг Россия приближается к постинду-

стриальным странам  (58,9 % от ВВП, 

62,7% общей рабочей силы; 2011) [3]  

 

Рис. 3. Товарная структура экспорта РФ в 2011г [13] 

 

Сфера услуг является одной из са-

мых перспективных и быстро развиваю-

щихся отраслей «новой экономики», осно-

ванной на знаниях.  

Так, с 2002 года к 2010 году в 

структуре мировой экономики доля услуг 

выросла в среднем ежегодно на 2,7% и к 

концу периода составила уже 63,2% от 

ВМП, а мировой оборот услугами за этот 

же период вырос на 1,9% и достиг 11,7% 

по отношению к ВМП [1]. 

Вторая индустриализация Россий-

ской экономики невозможна без каче-

ственной модернизации сферы услуг, в 

основе которой должна стоять эффектив-

ная кластерная политика государства. Раз-

витие территориальных кластеров в Рос-

сии является одним из необходимых усло-

вий повышения конкурентоспособности 

отечественной экономики. И если в разви-

тых странах, склонность компаний образо-

вывать кластеры и тем самым побеждать в 

конкурентной борьбе, обуславливалась 

прежде всего стимулами рыночной эконо-

мики, в России участие государства в раз-

витии кластеров крайне необходимо.  

Одной из приоритетных, экономи-

чески эффективных и мультиплицирую-

щих сфер экономики является туризм. 

Туризм сегодня  это бурно разви-

вающаяся индустрия: более 100 млн. заня-

тых непосредственно в сфере туризма (98 

млн. и 3,3% от общего числа рабочих мест 

в мире в 2011г.) и более 260 млн. занятых в 

смежных отраслях (255 млн. или 8,7% от 

общего числа рабочих мест в мире в 

2011г.), вклад индустрии в мировой ВВП 

более 6,5 трлн. $ (в 2011 г. 6,3 трлн. $ – 

9,1%), причём доля внутреннего туризма в 

мировом ВВП составляет 70,5%. [9] С точ-

ки зрения занятости роль индустрии ту-

ризма трудно переоценить,  каждый вло-

женный миллион долларов создаёт 50 ра-

бочих мест (лучшие показатели только у 

сферы образования). В сфере туризма тру-

дятся в 6 раз больше чем в автомобильной 

индустрии, в 5 раз больше чем в химиче-

ской промышленности, в 2 раза больше 

чем сфере коммуникаций и на треть – чем 

в мировой индустрии финансов [4]. 

Значительное количество связан-

ных отраслей, большая ёмкость туризма с 

точки зрения занятости и огромный по-

тенциал роста говорят о высокой значимо-
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сти туристической отрасли для экономики 

страны. Без эффективного развития тури-

стического сектора в России невозможен 

быстрый переход к Новой экономике. 

Практически каждый гражданин РФ в той 

или иной степени является экономическим 

агентом туристической отрасли оказывая 

услуги, работая в смежных отраслях в ка-

честве водителя, сотрудника авиакомпа-

нии, ресторана, и даже в такой, казалось 

бы, далекой киноиндустрии и многих дру-

гих сферах. Каждый человек вне зависи-

мости от места работы, поехав отдохнуть 

даже на выходные, уже становится 

«участником экономики туриндустрии». 

Создание и развитие новых туристических 

кластеров не только увеличит количество 

рабочих мест в этих отраслях, но и напря-

мую повысит уровень жизни россиян. 

Развитие туристских кластеров в 

России необходимо рассматривать как 

имиджевый ключ привлечения прямых 

инвестиций как в смежные с туристиче-

ской отрасли сферы услуг, так и в эконо-

мику страны в целом. 
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Индустриализация Российской 

экономики предполагает, в том числе, ка-

чественную модернизацию сферы услуг, в 

основе которой должна стоять эффектив-

ная кластерная политика государства.  

Развитие региональных турист-

ских кластеров в России является важней-

шим фактором современного развития 

отечественной экономики. 

Внимание мировой научной об-

щественности к исследованию кластеров 

привлек своими трудами профессор Гар-

варда Майкл Портер. Сегодня, несмотря на 

смещение приоритетов в развитии миро-

вой экономики в сторону сферы услуг (пе-

реход к новой экономике знаний) боль-

шинство исследований касается индустри-

альных (промышленных) кластеров. До 

сих пор туризм остается наименее изучен-

ной отраслью мировой экономики. 

Портер выделяет факторы, явля-

ющиеся основными для создания долго-

срочной конкурентной среды. В своей мо-

дели он определяет четыре «драйвера», 

которые определяют конкурентоспособ-

ность кластера.  
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Рис. 1. Вклад индустрии туризма в мировую экономику [3] 

 

«Кластер  это группа географически со-

седствующих взаимосвязанных компаний и 

связанных с ними организаций, действую-

щих в определенной сфере, характеризую-

щихся общностью деятельности и взаи-

модополняющих друг друга» [7] 

Эти атрибуты, согласно теории Портера, 

являются главной причиной почему ком-

пании регионального кластера являются 

инновационными и конкурентоспособны-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель Портера 

 

Факторные условия (исходные) 

Согласно классической экономи-

ческой теории конкурентные преимуще-

ства нации или региона объясняются 

наличием и качеством основных факторов 

производства (труд, земля, капитал). Если 

говорить о кластерах, эти факторы и явля-

ются предметом конкуренции фирм регио-

на. Базовым фактором для туристической 

отрасли являются достопримечательности, 

как природные так и созданные «с нуля 

человеком».  



 

Вопросы региональной экономики №2(11) 2012 39 

Например, Лас Вегас, – город в 

пустыне Невада, исключительно суще-

ствующий благодаря туризму. Само суще-

ствование которого доказывает, что для 

успешного развития туристической дея-

тельности в стране недостаточно лишь 

обладать природными ресурсами, привле-

кающих туристов, компаниям кластера 

также необходим доступ к целому ряду 

специализированных факторов. Качество 

которых напрямую зависит от усилий гос-

ударства. Специализированными туристи-

ческими факторами являются следующие: 

инфраструктура, обеспечивающая доступ 

к базовым факторам (дороги, аэропорты), 

квалифицированные трудовые ресурсы, 

финансовая инфраструктура и свободный 

доступ к капиталу, высокий уровень без-

опасности и др.  

Безусловно, в России эти состав-

ляющие конкурентоспособности не соот-

ветствуют современным требованиям к 

туристической отрасли. Советское насле-

дие требует быстрой модернизации, кото-

рая в наших условиях не возможна без 

непосредственного участия государства. 

Условия спроса 

Региональный спрос напрямую за-

висит как от локальных, так и от ино-

странных туристов. Понимание запросов 

местных и иностранных туристов жизнен-

но необходимо для развития отрасли, чему 

прежде всего способствует тесное сосед-

ство компаний кластера и вовлечённость 

значительного количества населения в ту-

ристическую деятельность. Чем более ши-

рока специализация компаний, входящих в 

туристический кластер, тем более интен-

сивным является процесс обмена инфор-

мацией между экономическими агентами. 

Спрос на качественный туристи-

ческий продукт в России может стать 

определяющим фактором в развитии тури-

стических кластеров. В 2011 году Россия 

поднялась на 7-е место в рейтинге стран 

лидеров по расходам на выездной туризм, 

в Европе больше россиян заграницей тра-

тят только французы, англичане и немцы 

[2]. Учитывая растущий уровень доходов, 

приближающийся к средним уровням во-

сточной и центральной Европы, [13]  ВВП 

(ППС) на душу населения в 2011 г. В РФ 

составил 16,800 тыс. долларов [4] (33,800 в 

среднем по ЕС) и готовность потратить эти 

доходы на туризм, самое большое населе-

ние Европы, – 138 млн. чел. (из них трудо-

способного населения 75,4 млн. чел. – 7-8 

место в мире) [1] перспективы роста ло-

кального туризма огромные, было бы до-

стойное предложение. 

 

Табл. 1. Рейтинг стран по общим расходам населения на выездной туризм [2]  

 
 Страна Регион Расходы на выезд-

ной туризм  2011г. 

(млрд.) 

1  Германия Европа $84.3 

2  США Северная Америка $79.1 

3  Китай Азия $72.6 

4  Великобритания Европа $50.6 

5  Франция Европа $41.7 

6  Канада Северная Америка $33.0 

7  Россия Европа $32.5 

8  Италия Европа $28.7 

9  Япония Азия $27.2 

10  Австралия Океания $26.9 

 



 

Вопросы региональной экономики №2(11) 2012 40 

Бизнес стратегии, конкуренция, 

среда 

Развитие рыночных институтов, 

исторические и культурологические фак-

торы, все это создаёт атмосферу борьбы и 

конкуренции и определяет её накал. Среда 

долгосрочной конкуренции жизненно 

необходима для эффективного развития 

туристического кластера как для компаний 

соперничающих каждая на своём внутрен-

нем рынке отрасли, так и для всего класте-

ра в целом на мировом рынке туристиче-

ских продуктов. Чем больше степень этой 

конкуренции, тем, как правило выше каче-

ство предлагаемых услуг, больше количе-

ство инноваций и новых продуктов (ресто-

раны, гостиницы, туристические 

агентства) 

Организационная инфраструктура 

для развития туризма имеет основопола-

гающее значение. Несовременная инду-

стрия гостеприимства в России, низкая 

квалификации и непрофессионализм 

управляющих гостиниц  косвенно отраже-

ны в информации таких общедоступных 

интернет сервисов, как booking.com, 

tripadvisor.com, tophotels.com, expedia.com 

и др. А ведь от этого напрямую зависит 

туристическая привлекательность и кон-

курентоспособность страны на мировой 

арене. 

Связанные и поддерживающие 

отрасли 

Связанные и поддерживающие 

отрасли представляют собой как раз тот 

перечень взаимно зависимых отраслей, 

налаженная и эффективная связь между 

которыми является необходимым услови-

ем конкурентоспособности кластера в це-

лом. Туристические Кластеры характери-

зуются прежде всего широким набором 

отраслей разной специализации.  

Именно государственное участие 

в развитии кластеров в России сможет 

наладить процесс взаимодействия между 

смежными отраслями и создать стимулы 

для долгосрочной конкуренции, тем са-

мым улучшив конкурентоспособность от-

дельных отраслей. 

Случайные события (риски), пра-

вительство 

Два дополнительных фактора ока-

зывающих непосредственное влияние на 

конкурентоспособность и общее состояние 

компаний. Риски – это как правило собы-

тия неподвластные контролю со стороны 

исследуемого региона или определённой 

территории (национальному правитель-

ству). Такие как: резкие колебания валют-

ных курсов, угроза войны и терроризма, 

природные катаклизмы и др. 

Туризм не является чисто коммер-

ческой отраслью, государство инвестиру-

ет, создаёт инфраструктуру, проводит 

свою политику и тем самым непосред-

ственно участвует в деятельности тури-

стической индустрии в достаточно боль-

шой степени. Государство может как 

навредить, так и способствовать росту 

конкурентоспособности кластера широким 

спектром различных инструментов: поли-

тика в области образования и науки, про-

центные ставки, курсы валют, налоговая и 

антимонопольная политика, трудовое за-

конодательство, поддержка малого пред-

принимательства и т.д.    

Деятельность государства с точки 

зрения ведения бизнеса, в том числе и ту-

ристического лучше всего характеризует 

индекс инвестиционной привлекательно-

сти. Согласно исследованию, подготов-

ленному Национальным Рейтинговым 

Агентством (НРА) Россия за последние 

три года улучшила свою позицию и уже 

занимает 118 место (из 212), что также 

связано с ухудшением индексов ряда стран 

из-за кризиса. Наша страна превосходит в 

рейтинге ряд стран Латинской Америки, 

Африки, страны бывшего Советского Со-

юза и некоторые восточноевропейские 

страны и занимает 4-е место среди стран 

БРИКС, опережая по этому показателю 

только Китай (ЮАР – 48 место, Бразилия – 

65, Индия – 87, Китай – 120). [5] 

Управляющие кластерные компа-

нии (УК) 

Национальные особенности, небо-

гатый опыт рыночной экономики, пробелы 

в законодательстве, неэффективная систе-

http://booking.com/
http://tripadvisor.com/
http://tophotels.com/
http://expedia.com/
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ма налогообложения и в целом отсутствие 

системы сдержек и противовесов – всё это 

оказывает непосредственное влияние на 

конкурентоспособность нашей экономики 

в том числе и на появление в ней экономи-

чески обособленных кластерных образо-

ваний. Учитывая российскую специфику 

для создания туристических и других кла-

стеров необходимо прямое участие госу-

дарства. Инструментом для их создания 

могут стать и уже становятся государ-

ственные управляющие кластерные ком-

пании (УК). В каждом кластере УК должна 

стать тем самым аккумулирующим ядром, 

оказывающим влияние и взаимодейству-

ющее со всеми вышеперечисленными фак-

торами определяющими конкурентоспо-

собность кластера. 

Для обеспечения эффективной деятельно-

сти, вновь создаваемые УК должны руко-

водствоваться едиными принципами. Для 

этого в уставе и других руководящих до-

кумента задачи таких компаний должны 

быть сформулированы поэтапно, где за-

вершающим этапом в чётко обозначенные 

сроки должен стать выход УК на биржу. 

Это позволит обеспечить прозрачность 

деятельности таких компаний, что связано 

с необходимостью ведения строгой финан-

совой отчётности (желательно по МСФО), 

их публичность и освещение деятельности 

в СМИ, а также при выходе на биржу пу-

тём первичной продажи акций (IPO) [11] 

позволит получить необходимые средства 

для дальнейшего развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Управляющие компании в модели Портера 

 

Для оператора туристического 

кластера (УК) этапы могут выглядеть сле-

дующим образом: 

1 этап. Инфраструктурный. Самый за-

тратный для государства. Кластер необхо-

димо обеспечить прежде всего транспорт-

ной инфраструктурой: строительство и 

модернизация аэропортов, дорог, морских 

и речных портов, электростанций, обеспе-

чение водоснабжения, охрана окружаю-

щей среды и многие другие масштабные 

проекты. 

2 этап. Создание стержня. Если нет уже 

существующих компаний  то их необхо-

димо создать. Компании смежных с тури-

стической отраслей с государственным 

участием. Например, гостиницы, рестора-

ны, прокат, такси, интернет сервисы,  все 

необходимое для обслуживания первых 

туристов. 

3 этап. Приватизация. Оставить государ-

ству только социальную инфраструктуру  

общественный транспорт, дороги и т.д. и 

последующая обязательная продажа акций 
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УК на бирже в ведении которой будет 

находится управление стержнем кластера. 

Остальные непрофильные активы также 

должны быть приватизированы. 

Ярким примером государственной 

политики в области развития туристиче-

ских кластеров является ОАО «Курорты 

Северного Кавказа, государственная ком-

пания с уставным капиталом в 5,35 млрд. 

руб.[14], созданная в 2010 году  первый в 

России государственный оператор тури-

стического кластера. Основной целью 

компании является реализация Постанов-

ления Правительства Российской Федера-

ции от 14 октября 2010 г. № 833 «О созда-

нии туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, Красно-

дарском крае и Республике Адыгея». 

 

Табл. 2. Основные социально экономические показатели создаваемого туристиче-

ского кластера на Северном Кавказе [17] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируется, что часть объектов в 

рамках проекта будет построена за счет 

государственного финансирования, в том 

числе из средств бюджетов федеральных 

целевых программ «Юг России (2008–2012 

годы)» и «Развитие транспортной системы 

России (2010–2015 годы)», а также за счёт 

ресурсов Инвестиционного фонда РФ и 

средств, освободившихся в ходе корректи-

ровки ряда инвестиционных программ. 

Территории, где будет находится кластер 

в соответствии с Федеральным Законом 

РФ от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Феде-

рации» будет присвоен статус ОЭЗ, что 

позволит сформировать более приятный 

инвестиционный климат.  

История нашего государства пока-

зывает, что одним из важнейших конку-

рентных преимуществ страны являются 

реализации масштабных проектов  боль-

ших строек (строительство Транссиба, Бе-

ломор канала, послевоенная индустриали-

зация, космическая гонка, сегодняшняя 

олимпийская стройка и т.д.). Накоплен 

богатый опыт мобилизации ресурсов для 

решения глобальных задач и достижения 

всеобщей цели. Поэтому необходимо со-

здание подобных проектов и в других со-

циально-значимых и безусловно привлека-

тельных для туризма направлениях. Одна-

ко, не стоит забывать и о динамике внеш-

них условий. Государство не должно за-

бывать о рыночных принципах функцио-

нирования российской экономики в усло-

виях глобализации и всякий проект дол-

жен быть экономически эффективен. Важ-

но тщательно продумать механизмы выхо-

да из подобных стержневых компаний, 

чтобы созданные искусственно государ-

ством структуры, продолжали эффективно 

функционировать и развиваться.  

Именно сейчас государству необходимо 

прикладывать максимум усилий не только 
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по формированию кластерной политики, 

но и активно участвовать в её реализации 

путём создания в каждом кластере стерж-

невых управляющих компаний с государ-

ственным участием, учитывая специфику 

российской экономики. Так же необходи-

ма тщательная проработка механизмов 

управления кластерами, в том числе меха-

низмов выхода государства в заранее 

определённые сроки из управляющих 

компаний для их дальнейшего эффектив-

ного развития в рыночных условиях и мак-

симальной прозрачности в период участия 

государства. Данные механизмы должны 

быть универсальны и применимы не толь-

ко к туристическим территориальным, но 

и к другим специальным кластерам рос-

сийской экономике. 
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В статье рассматриваются особенности маркетинга в розничной торговле, 

раскрывается опыт работы маркетинговых служб, анализируется состав и порядок 

предоставления услуг в розничных торговых предприятиях, показана работа ряда фирм 

и компаний на рынке России. 

 

Торговый маркетинг, предприятия розничной торговли, оптовая продажа, торговые услу-

ги, информационные услуги, брэнд, закупка товаров, доступность товаров, цена, каналы 

распределения товаров, торговый концерн, персонал, ценообразование, наценки на товар, 

германский рынок, конкурентоспособность. 

 

Marketing in the trade 
 

A. Tkach, , doctor of economic sciences, 

professor,Honored Scientist of Russia, 

N.S. Nechitailova, and Master of the University of Applied Sciences 

Nuremberg (Germany) 

 

This article discusses features of retail marketing, reveals experience of marketing ser-

vices, analyzes the composition and the provision of services in retail trade enterprises, the 

work shows the number of firms and companies in the Russian market. 

 

Trade marketing, retail, wholesale, retail services, information services, the brand, purchase of 

goods, availability of goods, price, channels of distribution of goods, the trade group, personnel, 

pricing, margins on the goods, the German market competitiveness. 

 

Маркетинг любого хозяйствующе-

го субъекта начинается с принятия кон-

цепции, характеризующей его цель, идео-

логию, стратегию развития и виды дея-

тельности. Если предприятие (концерн, 

фирма, компания) приняло концепцию, 

оно может использовать всевозможные 

методы, выработанные в данной сфере 

экономической практики с учетом сло-

жившейся ситуации  на рынке, где  пред-

приятие осуществляет свою деятельность. 

Маркетинг в розничной торговле предпо-

лагает постоянный мониторинг движения 

товаров, услуг и трудовых ресурсов, воз-

можности конкурентов по наращиванию 

поставок товаров и его ассортимент. 

В сферу деятельности торгового 

маркетинга в розничной торговле входят 

торгово-посреднические услуги, включа-

ющие оптовую перепродажу и розничную 

реализацию товаров конечному потреби-

телю. Специфика работы обуславливается 

самим набором торговых услуг – гаранти-

рованностью поступления товаров в стро-
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го определенные сроки, их качественной 

надежностью, физической и экономиче-

ской доступностью. К числу основных 

задач торгового маркетинга входят: торго-

вые услуги, включающие приобретение 

потребительских ресурсов и формирова-

ние товарных запасов с учетом пожеланий 

потребителей. 

На маркетинговую деятельность 

предприятий торговли оказывают влияние 

следующие компоненты: наименование 

товара, цена, каналы товародвижения, ско-

рость товарооборота, месторасположение, 

персонал и оформление товаров. Одной из 

особенностей торгового маркетинга вы-

ступают торговые услуги, которые прак-

тически неотделимы от производителя и 

поставщика. Специфичность услуги за-

ключается в том, что организаторы роз-

ничной торговли должны иметь четкое 

представление о видах и наборе услуг, ко-

торые хотят получить потребители. 

Розничные торговцы довольно 

склонны преувеличивать качество оказы-

ваемых ими услуг, чем их покупатели. В 

связи с этим следует постоянно отслежи-

вать  складывающуюся ситуацию на рынке 

услуг и своевременно вносить корректи-

ровки. При таком подходе можно будет 

повысить качество предоставляемых по-

купателю услуг, довести их набор до 

уровня полного удовлетворения потребно-

стей потребителей, что и будет положи-

тельно отличать продавца от конкурентов. 

В ряде крупных организаций, 

успешно и длительное время работающих 

на рынке, часто соприкасающихся с по-

требителями, предоставляются последним 

определенные льготы. В крупных торго-

вых комплексах  для этих целей создают  

уголки психологической разгрузки, обес-

печивают столы чаепития, предоставляют 

фото услуги и т.п. 

Предлагая покупателю розничного 

торгового предприятия более полный и 

качественный по сравнению с конкурен-

тами набор услуг, торговая организация 

тем самым возвышает себя перед своими 

конкурентами. 

Многие крупные торговые компа-

нии в интересах покупателей продлевают 

работу  магазинов, вплоть до их открытия 

для покупателей в воскресный день. В ре-

зультате этих действий розничного тор-

говца прилив покупателей резко увеличи-

вается, одновременно с этим растет и объ-

ем реализации продукции. Цена торговой 

услуги выступает в виде наценки на товар, 

которая включается  в цену реализуемого 

товара. Таким образом, расширение и раз-

нообразие услуг покупателям не ведет к 

убытку магазина. Торговый посредник 

также участвует в формировании конечной 

цены, которая зависит от закупочной цены 

товара и от спроса в условиях конкурен-

ции. 

Приобщение покупателей к фор-

мированию набора услуг в торговых ком-

плексах в конечном итоге повышает их 

потребление клиентами. Одновременно о 

предприятиях расходится реклама по ареа-

лу обслуживания, приобщая все большее 

число посетителей. 

Однако самым надежным и широ-

ко используемым фактором привлечения в 

торговый дом покупателей является цена 

на товар, которая выступает ключевым 

фактором в позиционировании розничного 

магазина. Следует заметить, что торговля 

гораздо чаще, чем производитель, сталки-

вается с проблемами формирования цены 

на товар с учетом складывающейся конку-

ренции на рынке. 

Предприятия торговли вынужде-

ны выстраивать взаимовыгодные отноше-

ния с потребителями. Специализирован-

ные магазины должны определять торго-

вые наценки с учетом сложившихся реа-

лий на рынке. К наиболее эффективным 

действиям торговой политики следует от-

нести четкое соблюдение пропорций в ас-

сортименте товара в соответствии с удо-

влетворенным спросом потребителя. 

Методы коммуникации предприя-

тий розничной торговли с оптовиками и 

потребителями играют прогрессивную 

роль в налаживании эффективной деятель-

ности розничных торговых точек. 

Для розничного магазина особое 

значение имеет бесплатная устная рекла-
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ма, когда клиенты-покупатели делятся 

своими впечатлениями и передают инфор-

мацию далее. Мероприятия по связям с 

общественностью включают проводимые 

дни встречи с покупателями на днях от-

крытых дверей, где происходит общение 

за кулисами торгового предприятия. Же-

лающие могут принять участие в семина-

рах. 

Важным фактором торгового мар-

кетинга является месторасположение тор-

гового предприятия, качество работающе-

го в магазине персонала и оформление 

торговых залов и выкладки товаров. 

Если учесть, что сервис, ассорти-

мент – факторы не постоянные, могут 

быстро трансформироваться, то следует 

выбирать более традиционные меры. К 

основным факторам, формирующим при-

влекательность выбираемого места, отно-

сятся: показатели размера целевого рынка; 

темпы увеличения жителей в данной тер-

ритории. 

Кроме того при выборе места рас-

положения розничного торгового пред-

приятия учитываются: схема дорог; види-

мость; нахождение рядом других магази-

нов, продающих одинаковый ассортимент 

товаров. Изучаются свободность доступа в 

магазин, его видимость издалека. Особое 

место в торговом маркетинге занимает 

персонал, работники торгового предприя-

тия, обслуживающие покупателей. Важное 

место в торговом маркетинге занимает 

культурное обслуживание покупателей, 

способствование повышению настроения 

покупателей,  так как приветливый со-

трудник делает счастливым клиента. 

Очень полезно в работе торговых пред-

приятий использовать и такие приемы, как 

участие покупателей в семинарах, разра-

ботке модели гибкого обслуживания поку-

пателей и повышения уровня сервиса. 

Следует иметь в виду, что сотрудники 

находятся ближе к потребностям клиентов, 

лучше знают возможности удовлетворить 

их запросы. Работники сферы торговли 

получают деньги в основном за объем 

проданного товара. Поэтому они заинтере-

сованы на быстрое совершение сделки 

купли-продажи. Важное место в комплексе 

торгового маркетинга занимает фактор – 

оформление, включающий в себя плани-

ровку магазина, распределение торговых 

площадей между отделами, размещение и 

способ представления товара в магазине, 

интерьер магазина, дизайн фасада, витрин, 

магазинную атмосферу. Планировка мо-

жет быть в виде решетки, что характерно 

для магазинов, торгующих продоволь-

ственными товарами. 

Наиболее высоких результатов до-

стигают те организации и предприятия, 

которые на основе проводимых маркетин-
говых исследований выстраивают страте-

гию продвижения продуктов и услуг. За-

логом успеха деятельности фирмы являет-

ся детальное знание механизмов действия 

экономики, многочисленные связи и 

надёжные партнеры в бизнесе. Это позво-

ляет нам решающую информацию от 

субъектов принимающих решения в эко-

номике и бизнесе. Имея на руках содержа-

тельную информацию, руководители фир-

мы в состоянии принимать оптимальное 

решение. На всех стадиях исследования 

рынка вплоть до принятия решения согла-

совываются все действия. Важным 

направлением деятельности фирмы явля-

ются также поиск и поддержка деловых 

контактов с предприятиями и союзами, 

помощь в организации экспорта и импорта 

на территории страны. Положительным 

фактором для повышения  успеха в работе 

являются высококвалифицированные спе-

циалисты, имеющие не только долголет-

ний опыт работы на рынке, но и в успеш-

ном продвижении продукции других 

фирм. На принципах сетевого маркетинга 

в России работает компания ООО Торго-

вый Дом «МЕНТА», реализующая про-

дукцию  из Израиля и Германии. В коллек-

тиве главным критерием является взаимо-

уважение и стремление добиться высоких 

результатов в бизнесе. Руководство ком-

пании прилагает усилия к обеспечению 

успешной взаимовыгодной, надежной, 

долгосрочной и комфортной работы. На 

Российском рынке весомое место занимает 

крупная мировая корпорация Siemens, ра-
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ботающая в самых различных отраслях 

мировой индустрии. Одним из важнейших 

направлений деятельности компании стали 

разработка и производство бытовой техни-

ки, по объему продаж которой она занима-

ет второе место в Европе и четвертое в 

мире. Концерн Siemens AG представлен в 

192 странах. 150 лет компания активно 

работает в России, и торговая марка 

Siemens в нашей стране давно стала сино-

нимом высокого качества. Основатель 

фирмы, Вернер фон Сименс, родился 13 

декабря 1816 г. Окончив гимназию, а затем 

артиллерийское инженерное училище, по-

святил свою жизнь изобретательству и 

научным опытам. В 1847 году он провел 

подземную телеграфную линию в Герма-

нии и в том же году основал компанию 

«Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske». 

В 1903 году было основано общество с 

ограниченной ответственностью Siemens-

Schuckertwerke GmbH. В 1908 году 

Siemens-Schuckertwerke приобрело компа-

нию Protos Automobile GmbH. 

Фирма Siemens занялась разработ-

кой первого электронного серийного мик-

роскопа, и уже в 1939 году прибор посту-

пил на рынок. В 1957 году под маркой 

Siemens была выпущена первая ЭВМ. 

Производство бытовой техники 

компания Siemens начала с 1925 года. На 

сегодняшний день линейка бытовой тех-

ники представлена широкой гаммой при-

боров с элементами искусственного ин-

теллекта: варочными панелями с инфра-

красными сенсорами, стиральными маши-

нами, определяющими количество порош-

ка, необходимого для загруженного в ба-

рабан белья, роботами-пылесосами и дру-

гими. Компания Siemens впервые разрабо-

тала и реализовала ряд уже привычных в 

наше время возможностей бытовой техни-

ки, таких как функция автоматической 

самоочистки духового шкафа, контроля 

утечки воды в стиральных и посудомоеч-

ных машинах, «говорящие» бытовые при-

боры, способные вести диалог с челове-

ком. В числе выпускаемой компанией бы-

товой техники варочные панели, духовки, 

вытяжки, микроволновые печи, пароварки, 

подогреватели для посуды, стиральные и 

посудомоечные машины, холодильники и 

морозильные камеры. Компания Siemens 

AG объединилась с компанией Robert 

Bosch GmbH в 1967 году. 

Головные офисы концерна «Си-

менс АГ» расположены в Берлине и Мюн-

хене. Инновационная мощь концерна на 

протяжении более 158 лет нацелена на 

заказчика. Компания ведет активную дея-

тельность более чем в 180 странах и имеет 

около 600 заводов, научно-

исследовательских лабораторий и офисов 

продаж по всему миру. Коммерческая дея-

тельность компании складывается из ше-

сти основных направлений: информатика и 

связь, автоматизация, энергетика, транс-

порт, медицина и световая техника. «Си-

менс» ежегодно увеличивает свой доход 

благодаря широкому спектру продуктов и 

предлагаемых решений. В компании рабо-

тает около 461тыс. сотрудников. Около 80 

процентов всех продаж компания «Си-

менс» осуществляет за пределами Герма-

нии. «Сименс» традиционно уделяет 

большое внимание своим акционерам, за-

щищает их права, предоставляя достовер-

ную и своевременную информацию о сво-

ей деятельности и обеспечивая тесное со-

трудничество между управляющими и 

наблюдательными органами. Деятельность 

компании согласуется с международными 

и национальными корпоративными прави-

тельственными стандартами. Компания 

стараемся повысить качество жизни своих 

клиентов. В России компания ООО «Си-

менс» присутствует в различных секторах 

экономики. Работая под девизом «Гло-

бальная сеть инноваций», компания со-

единяет в себе не только различные техно-

логии и продукты, но и разные культуры. 

Многообразие культур и национальностей 

обогащает компанию и является источни-

ком талантов и творческих идей. Стремле-

ние к профессиональному росту активно 

поддерживается в ООО «Сименс». Для 

каждого сотрудника разрабатывается ин-

дивидуальный план профессионального 

развития и карьерного роста. Для этого 

департамент управления персоналом сов-
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местно с руководством подразделений 

ежегодно обсуждает и совершенствует 

программы развития сотрудников. Про-

грамма предусматривает обучение, обмен 

опытом, ротацию кадров. Сотрудники 

проходят профессиональную подготовку в 

учебных центрах «Сименс» по всему миру, 

в том числе и в Москве. Многоязычная 

среда с доминирующим английским язы-

ком предполагает свободное владение им 

всеми сотрудниками. В связи с активным 

развитием компании и выводом на россий-

ский рынок новейших продуктов и техно-

логий, ООО «Сименс» заинтересовано в 

привлечении локальных квалифицирован-

ных специалистов.
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Предложен подход к сравнительному анализу вероятностей успешной реализа-

ции инновационного проекта и обоснованию премии за риск при расчете ставки дискон-

тирования в зависимости от инновационного потенциала предприятия. Его использова-

ние будет способствовать повышению достоверности оценок срока окупаемости инно-

вационного проекта, чистой текущей стоимости доходов, ставки доходности проекта 

и, как следствие, повышению обоснованности решений по инвестированию инновацион-

ных проектов. 

 

Инновационный потенциал, вероятность успешной реализации НИОКР, финансирование 

инновационной деятельности, доходность, ставка дисконтирования с учетом рискованно-

сти вложения капитала, премия за риск. 
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В настоящее время наука и высо-

кие технологии являются решающим фак-

тором экономического роста государства. 

Уровень развития науки в значительной 

степени определяют эффективность эко-

номики государства, уровень благосостоя-

ния, духовную и политическую культуру 

населения страны, а широкомасштабное 

использование научных достижений ста-

новится определяющим условием устой-

чивого развития государства и обеспече-

ния его национальной безопасности. 

Ориентация на инновационную 

экономику поставила ряд новых проблем 

теоретического характера. К их числу от-

носится проблема оценки влияния иннова-

ционного потенциала предприятия на ос-

новные показатели реализуемых им инно-

вационных проектов, на эффективность 

функционирования предприятия в целом. 

Решение этого вопроса непосредственно 

влияет на обоснованность вложения 

средств в тот или иной инновационный 

проект, на выбор организации для разме-

щения государственного заказа на прове-

дение научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ (НИОКР) и ряд 

других смежных вопросов. 

Прежде чем перейти к разработке 

методического обеспечения оценки влия-

ния инновационного потенциала на пока-

затели эффективности реализации проек-

тов, отметим, что в настоящее время еще 

нет единого подхода к определению инно-

вационного потенциала предприятия, к 

структуре входящих в него элементов [2]. 

Более того, еще не установился и сам тер-

мин. Существует множество идентичных 

или смежных понятий, не имеющих чет-

ких разграничений, таких как: «научно-

производственный потенциал», «научно-

технологический потенциал», «интеллек-

туальный потенциал» и т.п. Однако отсут-

ствие строгой системы понятий и опреде-

лений не должно быть причиной сдержи-

вающей развитие теории. Более того оче-

видно, что на отдельных этапах развития 

науки преждевременная терминологиче-

ская однозначностью может негативно 

отразиться на теории, отдельные элементы 

которой могут служить впоследствии ис-

ходной базой уточнения категориального 

аппарата. 

Не вдаваясь подробно в термино-

логические аспекты рассматриваемых во-

просов, отметим, что под потенциалом 

(лат. potential – сила, мощь) – понимается 

совокупность имеющихся средств, воз-

можностей в какой-либо области. Анало-

гично переводится и термин «ресурсы» 

(фр. ressources) – средства, запасы, воз-

можности, источники чего–либо. Таким 

образом, инновационный потенциал (ре-

сурсы) предприятия представляет собой 

совокупность средств и отражает возмож-

ности предприятия в реализации иннова-

ционной деятельности. В таком разрезе 

инновационный потенциал должен отра-

жать способность предприятия создавать 

инновации. Его основу составляет интел-

лектуальный потенциал и эксперимен-

тально-производственная база предприя-

тия. Состояние именно этих элементов, в 

основном, и определяет способность пред-

приятия создавать новое. 

Трудно не согласиться с Бронни-

ковой Т.С. – автором статьи «Системной 

подход в формировании структуры инно-

вационного потенциала предприятия» [2], 

в которой детально рассмотрены струк-

турные элементы системы инновационно-

го потенциала предприятия. Вместе с тем, 

нельзя и не признать, что значительная 

часть рассмотренных в указанной работе 

элементов системы инновационного по-

тенциала предприятия не отражают спе-

цифики инновационной деятельности и 

характеризуют производственный потен-

циал предприятия, а не его инновацион-

ную составляющую. Более того, в интере-

сах практики инновационный потенциал 

необходимо уметь оценивать, а свести все 

множество характеристик таких разнопла-

новых элементов системы инновационного 

потенциала, рассматриваемых автором к 

ограниченному количеству показателей, 

либо к единому интегральному показателю 

весьма проблематично, причем достовер-

ность полученных оценок будет, мягко 

говоря, сомнительной. 
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Выделив основные составляющие 

инновационного потенциала предприятия 

и не останавливаясь на методических во-

просах их оценки (существует множество 

работ в данной области), рассмотрим один 

из подходов к оценке его влияния на пока-

затели эффективности деятельности пред-

приятия по созданию инноваций. 

Основная доля инноваций созда-

ется в процессе проведения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ. При принятии ре-

шения о проведении НИОКР, размещении 

заказа на проведение НИОКР и ряда дру-

гих вопросов, по нашему мнению, в каче-

стве одного из основных показателей ло-

гично использовать вероятность успешно-

го выполнения НИОКР. Вероятность 

успешной реализации проекта (выполне-

ния НИОКР) зависит, главным образом, от 

объемов выделенных ресурсов и иннова-

ционного потенциала предприятия. 

Проведение количественной оцен-

ки в условиях неопределенности всегда 

сопровождается введением тех или иных 

допущений. Такой прием был предложен 

Саркисян С.А., Ахундовым В.М. и Минае-

вым Э.С. в работе «Большие технические 

системы. Анализ, прогноз, развитие» и 

использован при оценке влияния объема 

выделяемых финансовых ресурсов на ве-

роятность успешного выполнения НИОКР 

на этапе планирования [3]. Справедли-

вость и обоснованность допущений иллю-

стрировалась авторами  при помощи от-

слеживания характера изменения вероят-

ности выполнения работы в зависимости 

от объема выделенных ресурсов, т.е. на 

качественном уровне. Таким образом, про-

блема количественной оценки вероятности 

выполнения НИОКР осталась открытой. 

Принятые в указанной работе ос-

новные допущения использовались раз-

ными авторами и получили дальнейшее 

развитие, в частности  Фиров Н.В., Гриш-

ко Я.П., Панков С.Е. и Зубакин В.В. в ста-

тье «К вопросу выбора организации на 

выполнение НИОКР по критерию реализу-

емость» продемонстрировали возможность 

проведения количественных оценок в ин-

тересах решения проблемы выбора орга-

низации на выполнение НИОКР [4]. 

Придерживаясь традиционного 

подхода к снижению уровня неопределен-

ности, с учетом названных работ [3,4] вве-

дем ряд следующих допущений: 

 вероятность успешной реализации про-

екта является неубывающей функцией 

от величины выделенных ресурсов; 

 изменение функции пропорционально 

количеству вложенных ресурсов; 

 коэффициент пропорциональности 

находится в линейной зависимости от 

выделенных ресурсов и близости до-

стигнутой вероятности к ее максималь-

ному значению; 

 ресурсы представляют собой интегри-

рованную совокупность выделяемых на 

проведение работы финансовых 

средств и инновационных ресурсов 

(инновационного потенциала) пред-

приятия. 

 изменение инновационного потенциала 

предприятия по своему влиянию рав-

носильно аналогичному пропорцио-

нальному изменению объема выделяе-

мых ассигнований. 

В обеспечение построения анали-

тических зависимостей для расчета веро-

ятностей успешного выполнения проекта 

введем следующие обозначения:

 

 – вероятность успешного завершения НИОКР; 

 – предельное значение вероятности успешного выполнения проекта; 

 – объем ресурсов, выделенных на проведение НИОКР; 

– объем выделенных ассигнований. 

 

В принятых обозначениях с уче-

том введенных допущений будут справед-

ливы следующие зависимости: 
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,      (1) 

где 

.    (2) 

 

Учитывая (1) и (2), можно запи-

сать следующее дифференциальное урав-

нение первого порядка:

 

.    (3) 

 

Общее решение уравнения (3) имеет вид: 

 

    (4) 

 

Константа  может быть найдена 

из граничного условия , с уче-

том которого решение (4) примет вид: 

 

.    (5) 

Расчет коэффициента  более 

сложен. При его определении необходимо 

учитывать то обстоятельство, что рассчи-

тать значения W при реальных объемах 

выделенных ассигнований практически 

невозможно. Единственный путь оценить 

влияние инновационного потенциала ор-

ганизации состоит в переходе от абсолют-

ных показателей вероятности успешного 

проведения НИОКР к сравнительному 

анализу и в использовании относительных 

условных показателей выделяемых ресур-

сов. При этом необходимо определиться и 

с так называемыми базовыми условиями. 

Пусть для базового (расчетного) 

варианта проведения НИОКР вероятность 

успешного выполнения работ от величины 

вложенных ассигнований, характеризуется 

некоторой зависимостью . Усло-

вимся, что в базовом варианте НИОКР 

проводит организация, инновационный 

потенциал ( ) которой соответствует еди-

нице, т.е.: . Кроме того, примем:

 

 

; 

 при . 

 

Введение указанных условий поз-

волит определить коэффициент  в модели 

(5) , а, следовательно, и рассчитать изме-

нение вероятности выполнения работ в 

зависимости от изменения инновационно-

го потенциала организации. 

Так, при принятых ограничениях 

имеем . 

Можно принять и другие условия 

проведения работ в базовом варианте. Это 

не принципиально. Важно, чтобы процес-

сы проведения НИОКР предприятиями с 

разным инновационным потенциалом со-

поставлялись с одним эталоном. 

Согласно ранее принятому допу-

щению, заключающемуся в том, что изме-

нение инновационного потенциала пред-

приятия по своему влиянию равносильно 

аналогичному пропорциональному изме-

нению объема выделяемых ассигнований, 

имеем:
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,     (6) 

где 

,  – характеристика иннова-

ционного потенциала рассматриваемого и 

базового (наилучшего) предприятия, соот-

ветственно. В качестве базового принима-

ется предприятие, инновационный потен-

циал которого является наибольшим из 

числа рассматриваемых предприятий, либо 

некоторое условное предприятие, каждый 

из элементов инновационного потенциала 

которого является максимальным в отрас-

ли; 

 – относительный уровень 

инновационного потенциала предприятия 

по сравнению с базовым предприятием. 

Решение системы уравнений (5) и 

(6) позволяет оценить влияние относи-

тельного уровня инновационного потенци-

ала предприятия на вероятность успешно-

го выполнения НИОКР. При этом следует, 

однако, отметить, что результаты оценки 

такого влияния зависят от установленных 

расчетных условий по вложенным ассиг-

нованиям (табл. 1). 

 

 
Табл. 1. Зависимость вероятности успешного проведения НИОКР при заданных 

условных объемах вложенных ассигнований и относительном уровне инновацион-

ного потенциала предприятия 

 
Согласно данным таблицы с ро-

стом объема вложенных ассигнований 

влияние инновационного потенциала 

предприятия на вероятность успешного 

выполнения НИОКР снижается, что 

вполне логично. Поэтому в целях получе-

ния согласованных (корректных с позиции 

обеспечения единых расчетных условий) 

оценок потенциальных возможностей 

предприятий в выполнении НИОКР необ-

ходимо правильно установить область 

значений величины « », в которой целе-

сообразно проводить сравнения. В каче-

стве расчетных условий для проведения 

количественного анализа влияния иннова-

ционного потенциала на вероятность 

успешного выполнения НИОКР необхо-

димо принять такие объемы ассигнований, 

при которых вероятность успешного вы-

полнения работы базовым предприятием 

находится в некотором установленном по 

определенным правилам диапазоне 

… . 

Предлагается сравнение прово-

дить в диапазоне ассигнований, обеспечи-

вающих выполнение работы базовым 

предприятием с вероятностью 0,7…0,8 

(средний риск). Для принятых условий 

имеем: 

 = 0,634;   = 0,733, 

где 

,  – объемы ассигнований, при которых вероятность успешного за-
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вершения НИОКР базовым предприятием 

равна 0,7 и 0,8, соответственно. 

Сравнительный анализ предприя-

тий необходимо проводить по некоторой 

средневзвешенной вероятности успешного 

выполнения работ j-м предприятием, 

определяемой по зависимости:

 

,      (7) 

либо по вероятности, рассчитанной для 

среднего значения объема ассигнований из 

принятого диапазона ( . 

Влияние уровня инновационного 

потенциала предприятия на вероятность 

успешного выполнения НИОКР отражено 

в таблице 2.

 

 

Табл. 2. Коэффициент снижения вероятности успешного выполнения НИОКР в за-

висимости от уровня инновационного потенциала предприятия 

 

Согласно данным таблицы, оче-

видно, что если инновационный потенциал 

предприятия составляет 85% от базового 

уровня, то вероятность успешной реализа-

ции проекта таким предприятием будет 

ниже вероятности успешного завершения 

проекта базовым предприятием в 1,18 раза. 

Используя данные таблицы можно срав-

нить любые предприятия по вероятности 

выполнения ими проекта при известных 

уровнях инновационного потенциала. Так, 

например, если одно предприятие имеет 

уровень инновационного потенциала 0,95, 

а другое – 0,7, то вероятность успешного 

выполнения НИОКР первым предприяти-

ем будет в 1,45 раза выше. 

Одна из основных проблем акти-

визации инновационной деятельности свя-

зана с финансированием. Это вызвано тем, 

что инновационная деятельность требует, 

с одной стороны, крупномасштабных ка-

питаловложений, обусловленных особой 

ролью этого вида деятельности в экономи-

ческом и социальном развитии государ-

ства при высокой степени неопределенно-

сти и непредсказуемостью результатов 

исследований и научных разработок, дли-

тельным сроком окупаемости инвестиций. 

С другой стороны, возможности государ-

ства в области финансирования инноваци-

онной деятельности существенно ограни-

чены. В этой связи представляется, что 

учет такого важного показателя, как веро-

ятность успешного выполнения НИОКР, 

расчет которого можно проводить разра-

ботанным выше способом, будет способ-

ствовать повышению обоснованности 

вложения средств в тот или иной проект и 

эффективности экономики. 

Принятие решения о вложении 

капитала в инновационную деятельность, в 

конечном счете, определяется величиной 

дохода, который предполагает получить 

инвестор и устойчивостью проекта к рис-

кам. 

Временной разрыв между вложе-

нием средств и получением дохода требует 

приведения доходов к текущей стоимости. 

Оценка инвестиционных проектов с уче-

том временного фактора основана на ис-
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пользовании следующих известных пока-

зателей: срок (период) окупаемости; чи-

стая текущая стоимость доходов (NPV); 

ставка доходности проекта (PI); внутрен-

няя ставка доходности проекта (IRR); мо-

дифицированная ставка доходности 

(MIRR); ставка доходности финансового 

менеджмента. 

Существенное влияние на резуль-

таты расчета таких важных показателей, 

как срок окупаемости, чистая текущая 

стоимость доходов, ставка доходности 

проекта оказывает применяемая аналити-

ками ставка дисконтирования. 

Несмотря на важность обоснова-

ния ставки дисконтирования при анализе 

инновационных проектов, указанный во-

прос в методическом плане исследован 

недостаточно, а оценка уровня риска, на 

основе которого рассчитывается ставка 

дисконтирования, до настоящего времени 

проводится достаточно субъективно. 

Желаемая для инвестора доход-

ность формируется из двух частей: 

 доходности по безрисковым ценным 

бумагам (безрисковая доходность); 

 премия за риск. 

Существует несколько методов 

расчета ставки дисконтирования с учетом 

рискованности вложения капитала. Со-

гласно кумулятивному построению ставка 

дисконтирования в общем виде определя-

ется по зависимости:

 

(8) 

где 

  ставка дисконтирования на k-

ом этапе инновационного процесса; 

  безрисковая ставка; 

  поправка на риск, обуслов-

ленная i-ым фактором на k-ом этапе инно-

вационного процесса. 

Среди составляющих ставки дис-

контирования при анализе инновационных 

проектов необходимо выделить премии за 

риск при вложении средств в производство 

новых изделий, за риск при проведении 

прикладных НИР и ОКР, а также премию 

за риск вложения средств в фундаменталь-

ные и поисковые НИР. 

Средние значения указанных по-

правок по данным Аньшина В.М., пред-

ставленным в работе «Инвестиционный 

анализ», составляют: производство новых 

изделий – 15%; прикладные НИР и ОКР – 

20%; перспективные НИР – 30% [1]. С 

учетом приведенных средних данных 

можно принять следующие диапазоны из-

менения премии за риск производства но-

вых изделий – 13…17%; прикладные НИР 

и ОКР – 18…25%; перспективные НИР – 

26…35%. 

Как средние значения премии за 

риск, так и диапазоны их изменения сви-

детельствуют лишь об уровне и соотноше-

нии рисков на различных стадиях иннова-

ционного процесса и не приемлемы для 

анализа конкретных проектов. Инвестор 

же вкладывает средства в конкретный про-

ект, а, следовательно, и премии за риск 

должны быть рассчитаны (скорректирова-

ны) с учетом инновационного потенциала 

предприятия, уровень которого отражается 

в такой обобщающей характеристике, как 

вероятность успешной реализации проек-

та. 

Если принять, что предприятие, 

инновационный потенциал которого со-

ставляет менее 70% уровня инновационно-

го потенциала конкурента, является не-

конкурентоспособным с учетом данных 

таблицы 2 можно при расчете ставки дис-

контирования принимать следующие пре-

мии за риск, представленные в таблице 3.

 

 
Табл. 3. Премия за риск 
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Представляется, что использова-

ние предлагаемого подхода к расчету 

ставки дисконтирования при анализе ин-

новационных проектов повысит достовер-

ность расчета таких важных критериев как 

срок окупаемости, чистая текущая стои-

мость доходов, ставка доходности проекта 

и, как следствие, – обоснованность прини-

маемых решений. Без этого нельзя рассчи-

тывать на активизацию инновационной 

деятельности. 

Обоснованный расчет ставки дис-

контирования будет способствовать при-

влечению рыночных инструментов финан-

сирования работ на основе определения 

четких границ капитала по приемлемому 

для инвестора соотношению доходности и 

риска.
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Важнейшей характеристикой 

жизнеспособности экономики в совре-

менных условиях является состояние 

науки, передовых технологий, техноло-

гической базы, определяющих в конеч-

ном счете конкурентоспособность оте-

чественной продукции.  

В этой связи чрезвычайно высо-

кую актуальность приобретает обсужде-

ние темы о месте ВТК в развитии эконо-

мики нашей страны и его роли в иннова-

ционной деятельности по внедрению 

высоких технологий. Надо определить 

пути создания высокотехнологичной, 

многопрофильной отечественной эконо-

мики.  

Следует отметить, что всю 

вторую половину XX века, Россия была 

одной из ведущих стран на мировом 

рынке наукоемкой продукции. И в 

первую очередь, она занимала первое 

место в сфере высоких технологий по 

таким позициям, как космос, авиация и 

тяжелое машиностроение.  

Не секрет, что начиная с конца 

XX – начала XXI веков эти позиции Рос-

сией утеряны. В настоящее время рос-

сийские предприятия можно сказать 

практически вытеснены из высокотехно-

логической ниши мировой экономики. В 

то же время, несмотря на существующие 

трудности в экономике России, лишь 

оборонно-промышленный комплекс, и, 

прежде всего, его сектор, ориентирован-

ный на экспорт, не только смог сохра-

нить высокие технологии, но и имеет 

достаточный потенциал для сохранения 

устойчивых позиций на мировом рынке 

оружия в сфере производства вооруже-

ния и военной техники, таких как стрел-

ковое оружие, системы противовоздуш-

ной обороны, стрелкового оружия и под-

водные лодки и боевые самолеты. Но, к 

сожалению, в целом Россией сделан зна-

чительный шаг назад на мировом рынке 

наукоемкой продукции Россией. Сегодня 

Российской Федерации принадлежит 

только лишь 0,3% мирового рынка 

наукоемкой продукции. 

И поэтому главным фактором, 

обусловливающим возможность инно-

вационного прорыва России, является 

отечественный ВТК и оборонно-

промышленный комплекс. Несмотря на 

глубокий экономический кризис, за-

тронувший в значительной мере обо-

ронную промышленность, российский 

высокотехнологичный комплекс со-

хранил свой высокий статус, а его кад-

ровый состав все еще способен генери-

ровать новейшие технологические идеи 

и создавать на их базе новейшие поко-

ления техники (технологий). Можно 

утверждать: именно ВТК России спо-

собен стать локомотивом, который вы-

тащит страну из экономического кри-

зиса.  

Структура отечественной вы-

сокотехнологичной промышленности 

представлена на рисунке 1 [2]. 

Особо следует отметить рос-

сийское машиностроение в составе 

ВТК, которое сохраняет позиции, близ-

кие к передовым, по четырем направ-

лениям: ракетостроение, авиастроение, 

космическая техника, судостроение, 

где доля гражданской продукции в об-

щем объеме производства ВТК состав-

ляет 45,7%, военной – 54,3% (рисунок 

2). 

В то же время объем продук-

ции военного назначения, идущей на 

экспорт, превышает объем государ-

ственного оборонного заказа. Это об-

стоятельство внушает опасения отно-

сительно военной безопасности нашего 

государства. Важно помнить: обороно-

способность страны – это ее суверени-

тет. 
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Рис. 1. Отраслевая структура ВТК 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура объемов производства ВТК 

 

И задача заключается в том, 

чтобы и гособоронзаказ и экспорт во-

оружения и военной техники (ВВТ) не 

только создали значительный оборон-

ный эффект, но и стали сильнейшим 

толчком для активизации инновацион-

ной деятельности, для развития граж-

данского высокотехнологичного про-

изводства и для повышения конкурен-

тоспособности промышленности. 

Находясь в условиях глобальной 

конкуренции, западные страны уже 

практически завершили создание нацио-

нальных инновационных систем, в кото-

рых ведущую роль играют как военно-

промышленные, так и гражданские кор-

порации. На Западе уже минимум 20 лет 

осуществляется двусторонний трансфер 

технологий: не только из оборонной 

промышленности в гражданский сектор, 
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но и в обратном направлении - все боль-

ше гражданских инноваций используется 

в военном производстве. Если мы не хо-

тим оказаться на периферии мировой 

экономики, то должны найти эффек-

тивные способы взаимодействия обо-

ронно-промышленного комплекса, госу-

дарства и бизнеса. Без этого и в сырье-

вой, и в энергетической сферах можем 

оказаться в аутсайдерах. 

В этом варианте должны изме-

ниться характер и источники экономиче-

ского развития. В основе - отход от экс-

портно-сырьевого типа экономического 

роста. Переход к иному типу экономиче-

ского развития возможен лишь на базе 

реализации конкурентных преимуществ 

в области высоких технологий, транс-

порта, энергетики, аграрного потенциала, 

модернизации и создания высокотехно-

логичных производств, результатом ко-

торых является продукция со значитель-

ной добавленной стоимостью, получен-

ной за счет применения достижений 

науки, передовых технологий и техники. 

В этих условиях роль и место науки и 

технологий в социально-экономическом 

развитии страны должны принципиально 

измениться. 

Для реализации сценария инно-

вационного развития необходимо скон-

центрировать ресурсы в так называемых 

«точках роста» экономики страны, на 

выявлении перспективных инновацион-

ных и инвестиционных проектов, а также 

ограниченном числе промышленных 

технологий, имеющим первостепенное 

значение, по которым Россия имеет ре-

альные перспективы их достижения или 

уже занимает передовые позиции. Но 

необходимо увеличить стратегическое 

присутствие России на наукоемких рын-

ках, получив значительные дополни-

тельные ресурсы на решение задач госу-

дарства в области национальной без-

опасности и социально-экономического 

развития страны. 

Особенность перехода к иннова-

ционному типу развития состоит в том, 

что России предстоит одновременно 

решать задачи и догоняющего, и опере-

жающего развития. Однако, догнать 

уже развитые страны мира по эффектив-

ности,  уровню благосостояния и каче-

ства жизни невозможно, не осуществляя 

прорывного опережающего развития 

нашей страны. 

В решении указанных задач ве-

дущая роль отводится ОПК, ускоренное 

развитие которого определено среди 

приоритетных направлений социально-

экономической политики правительства 

России. 

В настоящее время в высоко- и 

среднетехнологичных секторах 

наибольшими конкурентными преиму-

ществами Россия обладает в сфере обо-

ронных производств (авиационных, су-

достроительных, ракетно-космической 

промышленности и т.д.). однако отстава-

ние гражданских высоко- и среднетехно-

логичных отраслей (электроники, граж-

данского авиастроения, автомобилестро-

ения и др.) не только лишает российскую 

промышленность перспектив прорыва на 

мировых рынках и эффективного им-

портозамещения, но и создает в долго-

срочной перспективе угрозу утраты 

имеющихся позиций в оборонных произ-

водствах. 

Разговоры о том, что России 

жизненно важно перейти от статуса «сы-

рьевой страны» в разряд стран с дина-

мичной экономикой инноваций ведутся с 

2000 года. Еще тогда, в 2000 году, один 

из крупнейших интеллектуальных цен-

тров России (и СССР) академический 

Институт прикладной математики им. 

Келдыша выдал прогноз: без перехода на 

инновационную траекторию страну в 

десятилетней перспективе ждет систем-

ная катастрофа. Тема перехода на высо-

котехнологичный путь развития стала 

основной в послании тогда еще Прези-

дента Владимира Путина на 2006-2007 

годы. 

Однако ведущие специалисты 

Института прикладной математики гово-

рят, что официальный взгляд на иннова-

ции ориентирован на неолиберальную 
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западную концепцию 1980-х годов и на 

слепое следование зарубежным образ-

цам. Каков был сложившийся стереотип 

в понимании значения инноваций? Ин-

новации – это некие изобретения и ново-

введения, что нашли спрос на рынке. А 

государство должно выступать лишь в 

роли арбитра, который обеспечивает 

условия для появления инноваций и 

нужную инфраструктуру. Это означает, 

что российский ученый должен нечто 

разработать и затем уже прийти на ры-

нок, где его разработкой непременно кто-

нибудь заинтересуется и профинансиру-

ет ее внедрение и производство. Такой 

сценарий в современной реалии доволь-

но спорный. Не единично мнение, что 

российские бизнесмены во вложениях в 

инновации не заинтересованы. Для них 

это всегда риск,  кроме того, на получе-

ние дохода можно рассчитывать лишь в 

отдаленной перспективе.  

Таким образом, постановка 

государством конкретных задач перед 

научно-инженерным и изобретатель-

ским сообществами есть нормальный 

(и единственно возможный) путь ин-

новационного прорыва. Это – програм-

мно-целевой путь с ясно обозначенной 

целью движения, пятилетними планами 

развития и твердой постановкой задач 

для инноваторов. В итоге должна 

сформироваться русская Национальная 

инновационная система (НИС). 

Национальная инновационная 

система – это набор организаций, кото-

рые участвуют в инновационном процес-

се: научные лаборатории, технопарки, 

инкубаторы, то есть те места и люди, 

которые делают науку и изобретения. 

Это различные по размеру фирмы (ма-

лые, средние, крупные), которые зани-

маются инновационной деятельностью 

уже с экономической точки зрения, так 

сказать коммерциализируют свою дея-

тельность. Но эти элементы инновацион-

ной системы могут существовать совер-

шенно отдельно. В одних государствах 

значительно развиты одни институты, в 

других эти же институты могут вообще 

отсутствовать. Например, в странах с 

развитой инновационной системой мо-

жет вообще отсутствовать развитая фун-

даментальная наука. И для таких стран 

это может стать большой проблемой. 

Примером этому служит Япония. И эта 

страна не может пока полноценно ре-

шить эту проблему, сколько ни старает-

ся. Оказалось, что фундаментальную 

науку не так просто создать даже в такой 

стране, как Япония, при всех ее высоких 

достижениях. 

В РФ нет полноценной нацио-

нальной инновационной системы, кото-

рая способна искать и учитывать выгод-

ные проекты. Поэтому мы рискуем поте-

рять годы – а потом и носителей уни-

кальных инноваций. Нужно немедленно 

заниматься строительством настоящей 

национальной инновационной системы 

(НИС). 

Стоит также особо подчерк-

нуть, что такая «нерыночная» модель 

инновационного развития совершенно 

не отменяет чисто рыночных механиз-

мов, всех этих венчурных фирм, техно-

парков и бизнес-инкубаторов. Наобо-

рот, она их дополняет и усиливает – 

научно-техническое творчество не за-

гоняется только лишь в государствен-

ные рамки: параллельно идет работа по 

частным контрактам. 

Однако сам факт постановки 

задач государством и финансирование 

им приоритетных задач создает силь-

нейшее ускорение для инновационного 

развития страны. Благодаря этому раз-

витию задается направление, происхо-

дит быстрый отбор самых эффектив-

ных творческих команд, после чего 

следует пополнение правящей элиты 

технократами и исследователями, 

настроенных теснить тупиковую, чи-

новничье-сырьевую «аристократию». 

В этой ситуации «инновацион-

ный поворот» в России требует волевого 

и умного решения высшего политическо-

го руководства страны, иначе имеющие-

ся возможности окажутся упущенными. 

И власть окажется потерянной – вместе 
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со страной. Времени на принятие реше-

ний остается все меньше. Опереться в 

них, кроме как на советский и американ-

ский опыт времен прошлой «холодной 

войны», не на что. Жизнь властно требу-

ет программно-целевого подхода и по-

становки государством ясных задач. Без 

формирования своей национальной ин-

новационной системы, соответствующей 

русским реалиям, РФ долго не протянет. 

Следует отметить, что в так 

называемой «новой экономике» акцен-

ты перемещаются с производства на 

инновации. Причем инновации здесь 

рассматриваются как наиболее при-

быльная составляющая вложений. Рос-

сия, постоянно желая быть как Запад 

по всем значимым экономическим, по-

литическим и социально-

общественным показателям и момен-

там, заимствует этот постулат и рас-

сматривает его не как локальный, име-

ющий значение только в развитом ли-

беральном государстве, но как универ-

сальный принцип, имеющий первосте-

пенную важность и для России. И в 

настоящее время в общественном со-

знании создается представление, что 

реальное производство в настоящее 

время абсолютно не актуально и не 

нужно и что не промышленность опре-

деляет благополучие, состоятельность 

и развитие общества. Промышленность 

и производство уже не рассматривают-

ся в числе приоритетных путей дости-

жения государством успеха.  

Однако, по мнению многих 

экспертов, без развитой высокотехно-

логичной промышленности инновации 

не могут превратиться в товар. Этим и 

можно объяснить, что концепция так 

называемой «новой экономики» в ли-

беральных государствах возникает 

именно тогда, когда они уже создали, 

укрепили и распространили на весь 

мир сильные и жизнеспособные произ-

водственные транснациональные кор-

порации. США и государства Западной 

Европы весьма активно используют 

промышленное производство, но спе-

цифическим образом, они переносят 

производство за границы своей терри-

тории – в третьи страны. Это делается 

по различным причинам, как экономи-

ческим, так и экологическим и другим. 

А на своих территориях  эти мировые 

державы считают предпочтительным 

развивать другие, более прибыльные и 

престижные организации, как правило 

инновационные. Но в тоже время вы-

несенные в третьи страны промышлен-

ные мощности непременно находятся в 

области жесточайшего контроля со 

стороны этих либеральных государств, 

который осуществляется с помощью 

системы ТНК. 

Подобная перестановка прио-

ритетов в России на практике выража-

ется не в восстановлении и развитии 

промышленности, а в создании в отры-

ве от реального производства малых 

инновационных фирм, например, инно-

вационно-технологических центров 

(ИТЦ), если рассматривать область вы-

соких технологий. При том, что, как 

кажется, ИТЦ соответствуют совре-

менным требованиям рынка, эти струк-

туры не следует рассматривать в каче-

стве альтернативы крупной промыш-

ленности и некой основы при создании 

сценария высокотехнологичного разви-

тия государства.  

ИТЦ в России по форме пол-

ностью соответствуют аналогичным 

иностранным структурам, но изначаль-

но они выполняли немного другие 

функции, а именно были средством со-

хранения человеческих ресурсов круп-

ной высокотехнологичной промыш-

ленности в условиях неспособности 

государства реформировать послед-

нюю.  

Область деятельности ИТЦ, 

как показывает практика, за небольшим 

исключением, заканчивается на этапе 

разработки технологий и создания 

опытных образцов. Самое большое, что 

может быть, – это мелкосерийное про-

изводство. А это значит, что взятые в 

качестве законченных структур, ИТЦ 
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не в состоянии производить изделия в 

тираже. Всем известно, что если страна 

ограничивается задачами разработки и 

созданием опытных образцов, то ее де-

ятельность на мировом рынке сведется 

к продаже идей и технологий. А это в 

свою очередь не создает постоянной, 

устойчивой и значительной прибыли, с 

одной стороны, а, с другой, приводит к 

«экспорту мысли», что по своим по-

следствиям будет практически равно-

значно «утечке мозгов». И при этом 

технологии этой страны будут осваи-

ваться иностранной промышленно-

стью, что явно не приведет к развитию 

национальных производства и про-

мышленности.  

Необходимо помнить, что пре-

валирование инновационных фирм в 

экономике не приводит к насыщению 

потребительского рынка новыми това-

рами. А эти новые товары могут воз-

вратиться в нашу страну как результат 

освоения наших же идей (т.е. продук-

ции российских инновационных фирм) 

зарубежной промышленностью. Таким 

образом, развивая инновационный по-

тенциал национальной экономики и до-

пуская вырождение производственного 

потенциала, мы можем стать своеоб-

разным дешевым донором высоких 

технология для мировой экономики, 

при этом, не превратив российскую 

экономику в высокотехнологичную.  

Многие специалисты отмеча-

ют, что при проведении технологиче-

ской модернизации России отсутствует 

принцип системности, которые заклю-

чается в одинаковой важности суще-

ствования инновационной и производ-

ственной составляющих. И это в 

первую очередь должно беспокоить 

руководителей различных научно-

производственных и промышленных 

предприятий при оценке существую-

щих проблемных вопросов в ходе осу-

ществления российского сценария вы-

сокотехнологичного развития.  

В тоже время, важно отметить, 

что инновационная сфера не может су-

ществовать без государства. Именно гос-

ударство формирует институты: правила, 

нормы, законы. И этим самым обеспечи-

вает поддержку развития этой сферы. А в 

силу того, что и наука, и инновационный 

процесс – это зона высочайшего риска, 

роль участия государства в поддержке и 

регулировании важнейших элементов 

национальных инновационных систем 

выше, чем в других подсистемах эконо-

мики. Оно также больше и по количеству 

регулирующих ведомств, законов, и, 

главное, по финансовым ресурсам. И 

здесь одним из важнейших способов 

снижения рисков в областях, важных для 

всего общества, является все-таки непо-

средственное государственное участие и 

заполнение им того, что называется про-

валами рынка. Ведь сам рынок не может 

определить, когда, как и что изобретут в 

науке. И предприниматель не может си-

деть  и ждать, вот почему наука непре-

менно должна быть  зоной традиционно 

большого бюджетного внимания со сто-

роны государства. 

Примечательным является то, 

что развитые зарубежные страны на 

функционирование и развитие высоко-

технологического производства направ-

ляют все силы государственных управ-

ленческих органов, которые активно 

участвуют в процессах глобализации и 

создают все возможные экономические 

условия для преобразования перспектив-

ных технологических инноваций непо-

средственно в производство (в том числе 

осуществляют регулирование потоков 

интеллектуального капитала, финанси-

рование и использование иных регулято-

ров).  

Экономическое превосходство 

высокотехнологичного производства 

перед сырьевым настолько очевидно, что 

реформирование российской промыш-

ленности – вопрос уже перезревший и 

перешедший в разряд проблем нацио-

нальной безопасности. Чем больше вы-

сокотехнологичной промышленной про-

дукции, в том числе военного назначе-

ния, будет экспортироваться, тем меньше 
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будут оказывать влияние на российскую 

экономику неминуемые и периодически 

повторяющиеся на мировых рынках кри-

зисные ситуации. Это издержки и зако-

номерность процесса глобализации ми-

рового экономического пространства. 

Не надо объяснять, что экспорт 

высокотехнологичной продукции наибо-

лее выгоден, тогда как торговля сырьем, 

ресурсоемкими и низкотехнологичными 

изделиями зависит от цен на мировом 

рынке, которые, в свою очередь, весьма 

подвержены резким колебаниям. Как 

следствие, доходная часть бюджета 

страны находится в режиме постоянной 

зависимости от поведения мировых цен 

на нефть и газ.  

Поэтому диверсификация рос-

сийского экспорта за счет повышения 

доли промышленной продукции, в том 

числе высокотехнологичной, является 

насущной необходимостью, задачей пер-

востепенной государственной важности. 

В свою очередь, следует пони-

мать, что и технологическое перевоору-

жение, и диверсификация, и разработка 

инновационной высокотехнологической 

продукции с последующим внедрением в 

производство требуют немалых средств. 

Одним вливанием бюджетных денег 

здесь не обойтись. Необходимо финан-

сирование со стороны как частных, так и 

стратегических инвесторов, а по наибо-

лее проблемным направлениям – при-

влечение собственных финансовых ре-

сурсов. Некоторые эксперты считают, 

что эффективно решить такую задачу 

можно, только действуя в рамках госу-

дарственной структуры, поскольку от-

дельно взятым предприятиям это не под 

силу. 

Вице-премьер Правительства 

РФ Сергей Иванов убежден, что госу-

дарство не должно отказываться от ли-

дирующей роли в создании инноваци-

онной системы экономики. 

«Диверсификация экономики 

напрямую зависит от эффективности 

использования самых передовых науч-

но-технических достижений и активно-

сти государственной политики», – ска-

зал С. Иванов, выступая на Петербург-

ском экономическом форуме (2008 г.).  

Что касается государства, то 

«на данном этапе мы не должны отка-

зываться от главенствующей роли гос-

ударства в создании инновационной 

системы, поскольку только оно спо-

собно обеспечить полностью сбаланси-

рованный процесс», считает С. Иванов. 

По его словам, частные инве-

стиции в инновационную сферу явля-

ются, и будут пока являться мизерны-

ми. В этой связи государство создает 

крупные интегрированные структуры, 

такие как Объединенная авиастрои-

тельная корпорация, Объединенная су-

достроительная корпорация, «Роснано-

тех» и ряд других, которые поддержи-

вает государство. С другой стороны, 

государство, по словам вице-премьера, 

должно стимулировать бизнес-

сообщество, чтобы оно было заинтере-

совано инвестировать средства в инно-

вации. В частности, именно поэтому 

государство поддерживает развитие 

особых экономических зон, а также 

технопарков и бизнес-инкубаторов. 

Говоря о малом бизнесе, 

С. Иванов отметил, что именно техно-

парки и бизнес-инкубаторы могут спо-

собствовать решению проблемы при-

хода бизнеса в сферу инноваций. На 

данный момент до 80 % малого бизнеса 

работает в сфере услуг и торговли. 

Пока же, признал С. Иванов, 

наблюдается отсутствие инвестиционной 

активности бизнеса в высокотехнологич-

ные производства. 

Серьезные решения у нас были 

и есть. В частности, потрясающее от-

крытие в области переработки попут-

ных газов, а также разработки в обла-

сти медицины и нанотехнологий. Од-

нако все покупается и используется за 

рубежом, а у нас упорно не внедряется. 

То есть самое слабое место в цепи 

«НИР – НИОКР – производство – 

внедрение – эксплуатация – сервис – 

обучение» – это внедрение. Оказывает-
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ся, легче купить где-то что-то готовое, 

чем вложить средства и сделать свое. И 

пока не будет заказа от военных и 

гражданских организаций, цепочка не 

раскрутится. Причем, так как наиболее 

гибкими по инновациям являются ма-

лые научно-производственные пред-

приятия, можно использовать их тан-

дем с крупными корпорациям. Если он 

состоится, тогда будет успех. 

У России сегодня есть все воз-

можности значительно увеличить под-

держку высокотехнологичного произ-

водства, но нужно обоснованно дока-

зать (конкретными проектами), во-

первых, необходимость этой поддерж-

ки, а, во-вторых, готовность бизнеса и 

промышленности соизмеримо увели-

чить свой вклад в этот процесс. 

В то же время надо помнить, что 

в обществе, основанном на знаниях, 

именно университеты становятся цен-

трами, генерирующими технологии и 

новые формы предпринимательства, 

оставляя за собой, естественно, и науч-

ные исследования. 

Профессор Стенфордского уни-

верситета и Центра исследований в обла-

сти предпринимательства Бизнес-школы 

Эдинбургского университета Генри Иц-

ковиц — автор и активный пропагандист 

новой модели организации инновацион-

ного процесса, названной им «тройной 

спиралью». Модель основана на утвер-

ждении, что в современном обществе 

ядром инновационной деятельности ока-

зывается университет. А это сегодня сла-

бое место в инновационном развитии 

России. Университет вступает в тесное 

сотрудничество с бизнесом, во многом 

беря на себя функции его отделений 

R&D, и становится главным центром 

приложения государственных усилий по 

развитию инноваций. Классический уни-

верситет превращается в предпринима-

тельский. Конечно, он сохраняет всю 

академическую составляющую, но при 

этом делает упор на развитие в студентах 

предпринимательских начал. 

Возможно, не всем поклонникам 

классического образования покажется 

привлекательной перспектива превраще-

ния храма науки в бизнес-центр. Практи-

ка показывает, что далеко не все соглас-

ны заниматься инновациями. Многие 

ученые даже ведущих научных центрах 

Запада утверждают, что их задача – 

наука и подготовка студентов. И никаких 

инноваций. Но важна тенденция, считает 

Ицковиц, которая уже становится все 

более очевидной. Ведь с момента своего 

рождения в Средние века университеты 

преобразовались из чисто образователь-

ных в исследовательские, а сейчас до-

бавляется новая миссия – стать локомо-

тивом инноваций. 

Речь идет о появлении особых, 

предпринимательских университетов. 

Обучение в таких предпринимательских 

университетах должно наряду с академи-

ческой подготовкой стимулировать и 

предпринимательскую деятельность вы-

пускников, чтобы они, покинув альма-

матер, не побоялись брать на себя эти 

функции. Главный аргумент в пользу 

такого развития университетов заключа-

ется в том, что они для этого имеют все 

необходимое, больше даже, чем научно-

исследовательские институты или науч-

но-исследовательские отделы компаний. 

Потому что университет — это место, 

через которое течет человеческий капи-

тал, тысячи студентов с новыми идеями, 

которые можно апробировать и довести 

до коммерциализации. 

Университет — одна из со-

ставляющих «тройной спирали». Гово-

ря об этой модели, нельзя забывать о 

двух других ее элементах. О промыш-

ленных предприятиях и государствен-

ных структурах и их взаимодействии с 

университетами.  

Считалось, свободный рынок и 

конкуренция гарантируют инновациям 

«зеленую улицу». Долгое время здесь в 

паре действовали университет и бизнес 

(по Ицковицу – «двойная спираль»). Но 

дело шло довольно вяло. Настоящий 

прорыв произошел, когда к этому танде-

му подключилось государство. Так воз-
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никла «тройная спираль». 

Таким образом, тренд изменения 

характера образования налицо во всем 

мире, ведь инновационное развитие ста-

ло синонимом успешности государства. 

Модель «тройной спирали» объединяет 

инновационные усилия вузов, бизнеса и 

государства при центральной роли уни-

верситетов и, по мнению профессора 

Ицковица, является самой рациональной 

формой инновационной системы, кото-

рая подходит и для рыночного, и для 

нерыночного общества. 

При этом, нередко одни иссле-

дователи заинтересованы в том, чтобы 

самим принять участие во внедрении 

своих разработок на практике, выпол-

нить предпринимательскую функцию, а 

другим хочется увидеть, как их разра-

ботка будет внедрена, но сами в этом 

участвовать они не хотят, предпочитают 

быть консультантами. И здесь нужно 

создать такую гибкую систему, которая 

допустит сосуществование двух подхо-

дов для трансфера идей и технологий. 

Потому что если от всех исследователей 

мы будем ожидать, что они сами начнут 

внедрять свои разработки на практике, то 

очень малый процент инноваций увидит 

свет. Намного больше инноваций удастся 

внедрить при гибридном подходе. 

Рассуждая о том, могут ли 

российские университеты позициониро-

ваться как университеты мирового клас-

са, часть экспертов утверждает, что мо-

гут. Но для этого надо продолжать со-

вершенствовать нормативно-правовую 

базу научно-образовательной деятельно-

сти и увеличивать бюджетное финанси-

рование университетов. Если выделить 

три составляющих университета мирово-

го уровня: это высокая концентрация 

талантливых людей, это высокая концен-

трация ресурсов, это эффективный ме-

неджмент, то каждый может сам оце-

нить, по каким критериям наши универ-

ситеты соответствуют, по каким выгля-

дим достаточно слабо, а по каким крите-

риям надо еще очень серьезно работать. 

Если говорить о том, готовы ли и 

могут ли быть высшие образовательные 

учреждения локомотивом регионального 

и национального развития и включены 

ли их программы развития в программы 

экономического и инновационного раз-

вития регионов, на сегодняшний день 

ответ известен: регионы пишут свои про-

граммы развития, а университеты пишут 

свои стратегии и программы. Эксперты 

говорят, что и регионам и высшим обра-

зовательным учреждениям надо опреде-

литься, каков может быть вклад послед-

них в региональную экономику. И до тех 

пор, пока они не начнут вместе планиро-

вать свою деятельность в данном 

направлении положительных результа-

тов ждать не придется.  

Еще одной проблемой на пути 

развития экономики России как иннова-

ционной является то, что качество вы-

пускников не всегда удовлетворяет рабо-

тодателя. Это низкое качество обуслов-

лено недостаточной мотивацией студен-

тов к получению образования. Поэтому 

повышение мотивации - это достаточно 

большой вклад в улучшение образова-

ния. Основная задача университета ко-

нечно, это, прежде всего, готовить лич-

ность, и личность именно исследователь-

ского плана. Необязательно будущего 

ученого, а человека, который ко всем 

явлениям, процессам современности 

подходит с позиции исследователя. Для 

этого человека нет и не будет проблемы, 

где приложить свои способности. 

Вопрос о воспроизводстве кад-

ров исследователей для национальной 

инновационной системы – это важней-

ший вопрос, потому что мы имеем про-

вал в 10-15 лет. У нас сейчас по возраст-

ным категориям число исследователей 

предпенсионного и пенсионного возрас-

та. Но воспроизводство кадров невоз-

можно без активной работы научных 

педагогических школ. Научная педагоги-

ческая школа это основа любого универ-

ситета. И мы должны развивать научно-

педагогическую школу. 

На сегодняшний день многие 
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специалисты считают, что российские 

университеты могут достичь такого 

уровня, но для этого нужна соответству-

ющая законодательная база, финансовые 

ресурсы и талантливый менеджмент. 

Однако, по их мнению, высшим образо-

вательным учреждениям нужно больше 

самостоятельности, как управленческой, 

так и финансовой, однако предусмотрев 

все риски  повышения этой самостоя-

тельности. Низкая самостоятельность 

высших образовательных учреждений  

ведет к невозможности их кооперации, 

сегодня она институционально и управ-

ленчески затруднена, такой традиции в 

России практически  нет. Одна из причин 

сложившийся ситуации кроется  в том, 

что высшие образовательные учрежде-

ния под патронажем государства долго 

не имели собственных стратегий. 

Следует констатировать, что 

зачастую производящиеся знания не 

употребляются, вузы не знают, чему 

учить. С наукой тоже существуют се-

рьезные проблемы: советская наука 

производила не товары, а изделия, и 

она все еще ждет госзаказов, и в стране 

до сих пор не сформировались рынки 

сбыта товаров. Мы до сих пор отдельно 

обсуждаем рынок образования, рынок 

труда и рынок инновационной продук-

ции. 

Таким образом, во-первых, в 

настоящее время инновационный про-

рыв и экономический прогресс могут 

быть основаны только на новых знани-

ях (фундаментальных и прикладных), 

новых технологиях и методах их уско-

ренного освоения в производстве.  

Во-вторых, забота о получении 

новых знаний и разработке новых тех-

нологий должна стать общим делом 

государства и предприятий всех форм 

собственности; при этом государство 

должно взять на себя общую коорди-

нацию НИОКР, финансирование фун-

даментальных исследований и риско-

ванных, но сулящих большую выгоду 

разработок.  

В-третьих, выход на междуна-

родный рынок с высокотехнологичной 

продукцией является в перспективе го-

раздо более эффективным и престиж-

ным, чем все другие виды внешнеэконо-

мической деятельности. 
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предприятия – средства коммерциализации, обеспечивающие доведение товара до 
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Развитие современной экономики 

характеризуется обострением конкурен-

ции между товаропроизводителями. В 

острой конкурентной борьбе выигрыва-
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ют производители товаров, которые 

умеют создавать и эффективно исполь-

зовать свой рыночный потенциал и 

прежде всего средства коммерциализа-

ции. 

Рыночный потенциал предпри-

ятия – это совокупность потенциалов 

его локальных структурных элементов: 

 маркетинга, осуществляющего 

связь внутренней деятельности предпри-

ятия с внешней средой, в частности с 

конечными потребителями с целью по-

стоянного выявления их новых требова-

ний, предъявляемых к качеству произво-

димых продуктов и услуг, маркетингово-

го ценообразования, эффективных мето-

дов распространения (распределения) 

продукта, услуги и методов продвиже-

ния; 

 конкурентоспособности про-

дукта (услуги) и предприятия; 

 средств коммерциализации, 
обеспечивающих доведение товара, 

услуги до потребителя, их реализацию и 

создание новой стоимости. 

Итогом деятельности рыночного 

потенциала предприятия является реали-

зация товара, услуги и поступление до-

ходов от их реализации на счёт предпри-

ятия. 

Основными составными частями 

локального элемента «средства коммер-

циализации» подсистемы рыночного по-

тенциала предприятия являются: 

1. Средства системы обеспечения 

сбыта товаров, включающие: 

 каналы доведения продукции 

предприятия до потребителя; 

 средства товародвижения 

(транспортная, погрузо-разгрузочная и 

складская инфраструктура; 

 информационная система, обес-
печивающая управление движением ма-

териальных потоков. 

2. Система реализации товаров 

(собственно торговля): 

 фирменная; 

 оптовая; 

 розничная; 

 франчайзинг; 

 электронная. 
Система сбыта товаров является 

заключительным этапом маркетинга и 

ключевым звеном в деятельности пред-

приятия по созданию, производству и 

доведению товара до потребителя. 

Именно здесь потребитель либо призна-

ёт, либо не признаёт все усилия предпри-

ятия полезными и нужными для себя и, 

соответственно, покупает или не покупа-

ет его продукцию. 

В сбытовую систему включаются 

усилия предприятия  по созданию кана-

лов доведения продукции предприятия 

до потребителя. Каналы сбыта по уров-

ням делятся на: 

 нулевые каналы, не имеющие 
посредников; 

 одноуровневые каналы, вклю-

чающие в себя одного посредника, 

обычно это розничные торговцы: 

 двухуровневые каналы, включа-
ющие в себя розничных и оптовых тор-

говцев; 

 трехуровневые каналы, включа-
ющие посредников: оптового, мелкооп-

тового и розничного торговца. 

При использовании многоуровне-

вых каналов предприятие получает сле-

дующие преимущества: 

 расширение круга потенциаль-
ных потребителей продукции предприя-

тия за счёт имеющейся клиентуры у по-

средника; 

 экономия средств на создание 
своего канала сбыта и его функциониро-

вание. 

Однако многоуровневые каналы 

имеют следующие недостатки: 

 высокая вероятность зависимо-
сти предприятия от посредника; 

 снижение или полная потеря 

непосредственной связи производителя с 

потребителями. 

Перед каждым предприятием на 

основе разработанного им проекта си-

стемы сбыта стоит задача выбора и 

оценки затрат или на использование 
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имеющихся каналов сбыта, или замену 

его на другой канал, или создание соб-

ственного канала. Обычно руководители 

подразделений сбыта придерживаются 

мнения  преимуществ действующих ка-

налов сбыта относительно выбора новых 

каналов или создания собственного, ко-

торые могут привести к снижению объё-

ма сбыта и конкурентоспособности на 

рынке. В любом случае, при принятии 

решения о выборе каналов сбыта, необ-

ходимо прорабатывать варианты, оцени-

вать затраты и эффективность каждого 

варианта. При этом необходимо иметь 

ввиду, что инвестиции в каналы распро-

странения продукции предприятия явля-

ются наиболее эффективными по срав-

нению с инвестициями в методы про-

движения ( рекламу, паблик- рилейшнс и 

др.), так как обеспечивают их достаточно 

высокую рентабельность и быструю оку-

паемость. 

В сбытовую обеспечивающую си-

стему входят средства товародвижения, 

включающие транспортную, погрузо-

разгрузочную и складскую инфраструк-

туру. 

Товародвижение – это деятель-

ность предприятия по организации пла-

нирования, управления и мониторинга за 

физическим перемещением товаров от 

производителя к потребителю с целью 

удовлетворения их нужд и потребностей и 

получения выгоды для себя. От уровня 

организации товародвижения зависят 

сроки поставки и реализации товара.  

Затраты предприятия, связанные с 

изменением сроков поставки, могут быть 

ориентировочно рассчитаны. Но непред-

сказуемым может быть поведение потре-

бителей относительно верности постав-

щику, так как конкуренция может быть 

настолько велика, что даже незначитель-

ное отставание от установленного срока 

поставки приводит к серьезным потерям 

в сбыте. 

Часто необходимость высокой го-

товности к поставке определяется выс-

шими общеэкономическими целями. 

Примером может служить рассматрива-

емая постоянная неограниченная готов-

ность к поставке предприятий комму-

нального и энергетического хозяйства 

(электро- и теплостанции, водопроводы), 

транспорта, также определяемые госу-

дарством товарные запасы нефтяных 

компаний или обязательные запасы, ко-

торые введены в некоторых странах для 

важнейших продуктов питания [1]. 

Значительного сокращения сроков 

поставки можно достичь, внедряя про-

грессивные организационные мероприя-

тия (передача заказов по телефону, фак-

су, через электронную почту и др.). Удо-

влетворение желания клиентов в ускоре-

нии получения товара можно удовлетво-

рить с помощью разработки и внедрения 

программы быстрого сервиса, гаранти-

рующей быструю поставку. Внедрение 

такой программы ведет к снижению 

уровня запасов в торговле за счёт уско-

рения оборачиваемости своих товарных 

запасов. Подобные мероприятия ведут 

лишь к небольшому росту производи-

тельности в сфере товародвижения. 

В процессе функционирования 

обеспечивающих средств коммерциали-

зации (инфраструктуры) осуществляются 

проверки дистрибуционной системы в 

целом по следующим вопросам: 

 оптимизация срока поставки с 

учетом затрат и доходов предприятия; 

 оптимальное количество точек 

поставки товаров, их величины и ме-

ста расположения; 

 оценка и выбор наиболее выгод-

ных  транспортных средств, оптими-

зация их использования; 

 оценка и выбор наиболее выгод-

ных складских помещений, оптими-

зация их использования; 

 оценка и оптимизация запасов 

товаров; 

 определение целесообразности 

привлечения сторонних организаций 

для выполнения задач распределения; 

Система распределения предприя-

тия характеризуется временем поставки 

и уровнем затрат. Одновременная опти-

мизация этих показателей невозможна. 
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Критерием оптимизации является мини-

мизация затрат при заданном времени 

поставки. И срок поставки, и уровень 

затрат зависят от числа промежуточных 

складов и размеров зоны или района 

сбыта. С ростом числа складов сроки 

поставок сокращаются, а затраты сначала 

также снижаются, но в последствии 

начинают возрастать (рисунок 1). 

Кривая общих затрат определяется 

исходя из двух противоположных 

направлений кривых на хранение и 

складских затрат и кривой транспортных 

затрат. Сначала, с ростом числа местных 

складов сокращаются транспортные рас-

ходы, а с другой стороны по мере их 

увеличения растут складские затраты и 

затраты на хранение. Оптимизационные 

задачи по оценке оптимального числа 

складов могут быть решены одновре-

менно с определением их мощности и 

местоположения. Так как практическое 

решение оптимизации числа складов тре-

требует значительных затрат времени 

для исследований, то чаще используют 

приблизительные оценки, которые дают 

определённые положительные результа-

ты. 

Быстрая поставка товара обеспе-

чивается за счёт наличия достаточного 

товарного запаса, а он зависит от затрат 

на хранение товара, затрат на аренду по-

мещения, на доработку товара (расфа-

совка, упаковка и т.п.) и амортизацию. 

Оценка и оптимизация запасов то-

варов снижает уровень потерь из-за 

нарушения обязательств по поставкам, 

т.е. если сроки поставки сорваны или 

вообще не выполнены.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Дистрибуционные затраты в зависимости от числа складов [2] 

 

Оценка и выбор наиболее вы-

годных складских помещений, оптими-

зация их использования играет решаю-

щую роль при принятии решения о го-

товности заключения контрактов о по-

ставке. При этом необходимо рассчитать, 

запланировать и обеспечить для большо-

го количества наименований товаров 

потребности, сроки поставок, запасы и 

установить равновесие всех видов затрат. 

Это можно решить, используя специали-

зированные программные продукты. 

При выборе транспортных средств 

руководствуются уровнем затрат на до-

ставку товара, связанных со скоростью 

транспортирования и соответствием вида 

транспортного средства требованиям 

сохранности товара. То есть, рассмотре-

ние транспортных затрат осуществляется 

с учётом альтернатив. Например, если 

использование вместо выгодного желез-

нодорожного или морского транспорта, 

воздушного транспорта обеспечит резкое 

сокращение складских запасов и затрат 

на хранение, аренду складских помеще-

ний и др., то возможно принятие реше-

ния в пользу этого транспорта. 

Итак, средства коммерциализации 

предприятия непосредственно участвуют 

в доведении конечного продукта до по-
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требителя. На пути следования матери-

ального потока также возникает посред-

ник, который содействует доведению 

данного продукта до потребителя. Сле-

дует отметить, что в настоящее время 

роль посредников возрастает, так как 

вследствие развития глобальных процес-

сов и роста концентрации производства 

производитель все дальше «удаляется» 

от конечного потребителя. В этой связи 

растет влияние посредника на весь про-

цесс товародвижения и взаимоотноше-

ния производителя и конечного потреби-

теля все более зависят от отношений, 

складывающихся с посредником. 

На большинстве отечественных 

промышленных предприятий имеет место 

традиционная система выполнения заказа 

на поставку и обслуживание произведен-

ной продукции. Так предприятия заклю-

чают договора с оптовыми дилерами и 

дистрибьюторами на поставку своей про-

дукции. Например, на рынке сельскохо-

зяйственной техники дилеры за несколь-

ко месяцев до начала сельскохозяйствен-

ных работ собирают у потребителей зака-

зы на поставку техники и запасных ча-

стей, затем заказы обрабатываются и 

уточняются и передаются промышлен-

ным предприятиям. Предприятия на ос-

нове полученных заказов планируют 

свою производственную программу, за-

ключают договора со своими смежника-

ми и приступают к выполнению заказов. 

На большинстве промышленных пред-

приятиях других отраслей также действу-

ет аналогичная система организации вы-

полнения заявки. 

Для производителей предпочти-

тельными являются заблаговременные 

заявки. Как правило, этот период состав-

ляет несколько месяцев до выполнения 

заказа, что облегчает работу предприятий 

и позволяет им выполнять свои договор-

ные обязательства. 

Основной недостаток данной си-

стемы  длительный цикл выполнения 

заявки. Подача долгосрочных заявок воз-

лагается на потребителей и посредников. 

Однако потребитель в условиях экономи-

ческой неопределенности не склонен де-

лать долгосрочные заявки, и старается 

отложить ее подачу на самый последний 

срок, когда он будет окончательно готов 

к оплате и приему необходимого ему то-

вара. Посредник также не готов делать 

долгосрочные заявки, так как не ясны 

перспективы сбыта приобретенной про-

дукции. Таким образом, возникают серь-

езные противоречия в интересах участни-

ков цепочки поставок промышленной 

продукции, разрешить которые достаточ-

но сложно. Для решения имеющейся 

проблемы нами предлагается новый под-

ход к управлению процесса выполнения 

заказа на поставку промышленной про-

дукции, в основу которого положена 

концепция «быстрого реагирования» на 

запросы потребителей и налаженная си-

стема оперативного управления запасами, 

обеспечивающая оптимальную структуру 

поставок промышленной продукции. В 

предлагаемой системе важная роль отво-

дится средствам коммерциализации 

предприятия, которые участвуя в доведе-

нии конечного продукта до потребителя, 

максимально сокращают период товарно-

го обращения, обеспечивают своевремен-

ную доставку и в конечном итоге способ-

ствуют удовлетворению покупательского 

спроса. 

Концепция «быстрого реагирова-

ния» (quick response, QR) представляет 

собой логистическую систему товаро-

движения, основанную на обмене опера-

тивной информацией между участниками 

цепочки поставки. Система «быстрого 

реагирования» стала возможной, благо-

даря применению современных инфор-

мационных технологий быстрого обмена 

данными между предприятиями, входя-

щими в цепочку поставок [5]. 

Система «быстрого реагирования» 

на запросы потребителей представляет 

собой последовательность логистических 

операций значительно убыстряющей 

процесс товародвижения. При системе 

«быстрого реагирования» долгосрочные 

заявки заменяются краткосрочными, а в 

перспективе заявки, как форма взаимоот-
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ношений между производителями и по-

средниками, ликвидируются, и на их 

смену приходит система взаимодействий, 

при которых поставками управляют 

предприятия-поставщики, ориентируясь 

на текущий спрос потребителей. 

В таблице 1 излагаются преиму-

щества, которые получают участники 

цепочки поставок промышленной про-

дукции, а именно: потребитель, посред-

ник и производитель при внедрении си-

стемы «быстрого реагирования» на за-

просы потребителей. 

Так потребитель от внедрения си-

стемы «быстрого реагирования», создан-

ной посредником – поставщиком, полу-

чает следующие преимущества: сниже-

ние запасов и затрат, связанных с приоб-

ретением товаров, ускорение получения 

необходимых товаров, увеличение эф-

фективности производства вследствие 

ускорения и улучшения поставки. Наряду 

с перечисленными преимуществами по-

требители получают дополнительные 

преимущества за передачу информации о 

спросе и качественных характеристиках 

полученных товаров в виде персональных 

скидок, лучших условий поставки, предо-

ставления дополнительного сервисного 

обслуживания. Кроме этого обеспечива-

ются более тесные связи с посредниками, 

что усиливает конкурентные преимуще-

ства данного потребителя по сравнению с 

другими предприятиями-потребителями. 

Потребитель от внедрения систе-

мы «быстрого реагирования», созданной 

на предприятии производителя по пря-

мым поставкам (без посредника) получа-

ет дополнительно к вышеперечисленным 

преимуществам ещё важнейшие преиму-

щества: снижение цен на товары за счёт 

ликвидации наценок посредника и более 

тесные связи с производителем. 

Посредник от внедрения системы 

«быстрого реагирования» получает сле-

дующие преимущества: снижение мате-

риальных запасов и затрат связанных с их 

приобретением, ускорение получения 

товаров, увеличение объемов продаж за 

счет ускорения поставки. Наряду с этими 

преимуществами посредники получают 

дополнительные преимущества за пере-

дачу информации об объемах продаж и 

спросе на товар в виде персональных 

скидок, лучших условий поставки, предо-

ставления дополнительного премирова-

ния со стороны поставщика. Обеспечи-

ваются более тесные связи с производи-

телями, усиливая конкурентные преиму-

щества данного посреднического пред-

приятия. 

Производитель товаров от внедре-

ния системы «быстрого реагирования» с 

использованием посредника получает 

следующие преимущества: увеличение 

частоты и количества заказов на произ-

водство и поставку необходимых това-

ров, а вследствие этого ускорение произ-

водственного цикла на предприятии, уве-

личение объемов производства и сниже-

ние расходов. Наряду с перечисленными 

преимуществами появляется возмож-

ность отслеживать количество продаж у 

посредника и оперативно использовать 

полученную информацию для планиро-

вания производства и поставки товаров 

дилерам и дистрибьюторам. Кроме этого 

обеспечиваются более тесные связи с 

посредниками и потребителями, что уси-

ливает конкурентные преимущества дан-

ного производителя по сравнению с дру-

гими производителями аналогичных то-

варов. 

Производитель от внедрения си-

стемы «быстрого реагирования» на пред-

приятии  по прямым поставкам (без по-

средника) получает ещё одно дополни-

тельное к вышеперечисленным преиму-

ществам – это установление более тесных 

связей с потребителями. 
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Табл. 1. Преимущества стратегии «Быстрого реагирования» для участни-

ков 
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На рисунке 2 отображена последо-

вательность этапов внедрение системы 

«быстрого реагирования» на предприяти-

ях, участвующих в реализации данных 

новаций. 

Так процесс внедрение системы 

«быстрого реагирования» на предприяти-

ях, участвующих в цепочке поставок, 

предполагает проведение работ, разде-

ленных на следующие этапы: 

1) внедрение базовых технологий 

«быстрого реагирования; 

2) реорганизация внутренних процес-

сов на предприятии; 

3) управление цепочкой поставок на 

основе сотрудничества ее участников. 

Первый этап внедрения системы 

«быстрого реагирования» включает в 

себя следующие работы: 

 внедрение базовых технологий 

«быстрого реагирования»; 

 использование сканеров для сбо-

ра данных по всем единицам складского 

учета; 

 использование штрихкодирова-

ния; 

 применение устройств электрон-

ного обмена данными.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Последовательность этапов внедрение системы «быстрого реагирования» 

 

Второй этап внедрения системы 

«быстрого реагирования» включает в 

себя следующие работы: 

 реорганизация внутренних про-
цессов; 

 применение электронных ком-

муникаций для пополнения заказов; 

 наличие малых объемов запасов 
в системе; 

 обработка заказов на малые пар-
тии товаров; 

 программа автоматического по-
полнения заказов; 

 поставка «точно в срок»; 

 маркировка контейнеров при по-
грузке; 

 уведомление о предстоящей до-
ставке отгруженной готовой продукции. 

Третий этап внедрения системы 

«быстрого реагирования» включает в 

себя следующие работы: 

 управление цепочкой поставок 
на основе сотрудничества ее участников; 

 совместное использование дан-
ных об объемах продаж в режиме реаль-

ного времени; 

 совместное использование дан-
ных о наличиях объемов запасов в режи-

ме реального времени; 

 создание рабочей группы парт-
неров по цепочке поставок и решение 

всех проблем в рамках этой рабочей 

группы; 

Внедрение системы «быстрого ре-

агирования» на запросы потребителей 

обеспечивает: 
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 снижение сроков исполнения за-
казов; 

 повышение степени выполнения 
заказа (до 90-95% при среднем показате-

ле в 60-70%); 

 повышение дисциплины труда, 
так как все операции становятся персо-

нифицированными; 

 сокращение обслуживающего 

персонала; 

 упрощение операций; 

 повышение точности формиро-
вания заказов; 

 снижение количества неуком-

плектованных заказов 

Таким образом, внедрение систе-

мы «быстрого реагирования» ускоряет 

процесс выполнения заказов, делает его 

более эффективным и качественным, что 

обеспечивает участникам данной цепочки 

поставок определенные конкурентные 

преимущества. 

Вместе с тем следует отметить су-

ществующие препятствия на пути внед-

рения стратегии «быстрого реагирова-

ния», которые выражаются в недостаточ-

ности унифицированных программ для 

участников цепочки поставок, неготовно-

сти менеджеров к организации данной 

работы, нежелании посредников опера-

тивно давать информацию о текущих 

объемах продаж и товарных остатках и 

др. 

Перечисленные факторы сдержи-

вают развитие данной системы, что отри-

цательно сказывается на процессе обес-

печения потребителей необходимой про-

дукцией. 

В системе реализации товаров 

(собственно торговле) ставится и решает-

ся проблема готовности к обслуживанию, 

включающая факторы: персонал, торго-

вые площади и их месторасположения, 

оборудование и время работы. Вариация 

этих факторов может обеспечить учёт 

предпочтений определенных слоев по-

тенциальных потребителей и повышение 

объёма реализации товаров. 

Для повышения качества обслужи-

ванию потребителей в сфере собственно 

торговли могут быть проведены следую-

щие мероприятия: 

 усиление профессионализма пер-

сонала; 

 реконструкция, строительство 

или аренда дополнительных торговых 

помещений; 

 увеличение количества складов и 

их размеров; 

 использование гибких графиков 

работы. 

Индикатором качества месторас-

положения торгового предприятия явля-

ется покупательная способность района, в 

котором оно находится. При оценке и 

выборе района учитывается наличие и 

развитость инфраструктуры (подъездных 

путей, парковок, средств связи), товарная 

номенклатура, ассортимент, наличие 

конкурентов. 

Приведенные факторы выбора ме-

сторасположения торгового предприятия 

имеют большое значение для привлече-

ния потребителей, обеспечения их каче-

ственного обслуживания для увеличения 

объёма продаж. Они нуждаются во все-

стороннем исследовании и оценки торго-

вых затрат, которые влияют на уровень 

цен для потребителей. 

Подводя итоги нашего исследова-

ния, следует констатировать увеличива-

ющую роль средств коммерциализации 

предприятия в процессе доведения про-

дукта до конечного потребителя и сни-

жения затрат. Происходящие изменения в 

сфере логистики и маркетинга носят гло-

бальный характер и далеко идущие пер-

спективы развития.
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В статье анализируется роль корпораций в современной экономике, рас-

сматривается проблема их диверсификации, предлагается разработать государ-

ственную программу поддержки корпоративных лидеров в соответствующих от-

раслях. 

 

Корпорация, диверсификация, программа, государственная поддержка. 

 

Development of home corporations state support 
 

M.J. Veselovskiy, Ph.D., professor, 
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The article analyses the role of corporations in modern  economics, their diversifi-

cation problem is considered, to work out state program of corporation leaders support of 

economic structure is proposed. 

 

Corporation, the diversification of the program, the state support. 

 

Изучением проблемы господ-

держки корпораций как сложных соци-

ально-экономических явлений занима-

лись многие отечественные исследовате-

ли. Отдельные аспекты указанной про-

блемы исследовали И.Р. Ашурбейли,  

А.В. Боговиз, В.Я. Вилисов, К.В. Попова, 

Ф. Русинов, С. Хейнман, С. Шаталин и 

другие. 

Опыт развития ряда корпораций, 

особенностей отечественного корпора-

тивного управления, становление инте-

ресов новых его организационных струк-

тур, а также сформировавшаяся и все 

более возрастающая обособленность ги-

гантов корпоративного комплекса от 

других субъектов экономики свидетель-

ствует о необходимости поддержки со 

стороны государства. К сожалению, во-

просы государственной поддержки, в 

силу ряда причин, являются наименее 

изученными.  

Между тем, исследование про-

блемы государственного воздействия на 

развитие корпоративной деятельности в 

России в интересах обеспечения эконо-

мической безопасности показало, что в 

современных условиях политика госу-

дарственного регулирования корпора-

тивной деятельности имеет в нашей 

стране огромную значимость. Это связа-

но с тем, что реформирование экономи-

ческой системы в России привело к су-

щественным изменениям корпоративно-

го управления акционерными общества-

ми с государственным участием. Сведе-

ние ими задач эффективного управления 

к трансформации форм собственности, 

недооценка регулирующих функций гос-

ударства стали основой причиной кризи-
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са в этой сфере. К числу существующих 

проблем в управлении акционерными 

обществами с доминирующей долей гос-

ударства, требующих решения, относятся 

неэффективное использование объектов 

недвижимости, переданных в хозяй-

ственное ведение государственными ор-

ганами власти; отсутствие регламента-

ции экономической ответственности ру-

ководителей акционерных обществ перед 

органами государственной власти; недо-

статочно результативное управление 

государственными пакетами акций; низ-

кие доходы от дивидендов на государ-

ственные пакеты акций. 

Вследствие наличия корпораций 

с доминирующей долей государства в 

условиях перехода к развитой рыночной 

экономике возникают новые задачи в 

сфере управления государственным 

имуществом. В целом, можно выделить 

три группы методов управления корпо-

рациями: правовые; экономические (ад-

министративно-организационные); соци-

альные. 

В дополнение к указанным регу-

ляторам отдельную группу составляют 

следующие формы и методы государ-

ственной поддержки: 

формальное воздействие госу-

дарства на корпоративную деятельность 

(прямые и косвенные методы); 

функциональная направленность 

государственного воздействия (органи-

зационно-структурные, финансово-

налоговые, имущественные методы). 

Указанные формы и методы со-

средоточены на формировании и посто-

янном совершенствовании механизма 

изменения структуры собственности 

комплекса, разработке подходов к пре-

образованию организационной структу-

ры корпоративного сектора экономики. 

Для нормального функционирования 

механизма необходима соответствующая 

правовая поддержка. Структура право-

вой среды и отечественного корпоратив-

ного законодательства в настоящее время 

не является эффективной. В частности, 

можно отметить, что фундаментальные 

законы, такие как Конституция РФ и 

Гражданский Кодекс РФ, для обеспече-

ния действия своих норм предполагают 

отсылки к законам, которые до сих пор 

не приняты, в результате эти нормы не 

работают. 

В целях решения данной про-

блемы требуется провести комплексную 

инвентаризацию правовой среды дея-

тельности корпораций, включающую 

действующее законодательство и норма-

тивно-правовое обеспечение, для выяв-

ления областей с низкой заполненностью 

правового поля. При принятии новых 

законов старые законы, а также ведом-

ственные нормативные акты должны 

подлежать отмене (или в них должны 

вноситься соответствующие изменения и 

дополнения). 

С точки зрения экономической 

безопасности важным моментом являет-

ся определение критериев выбора госу-

дарством доли своего участия в дивер-

сифицированных корпорациях, стратегии 

влияния государства на их деятельность, 

в котором государство имеет контроль-

ный пакет акций. 

В интервале между полным или 

частичным огосударствлением (в форме 

регулирования) роль государства опре-

деляется сравнительной эффективностью 

(соотношением общих издержек и вы-

год) этих альтернативных форм органи-

зации. К настоящему времени сформиро-

валась совокупность факторов, обусло-

вивших резкое снижение либо отсут-

ствие социально-экономических пре-

имуществ от деятельности государствен-

ных корпораций и уменьшение самих 

возможностей их целесообразного ис-

пользования. Такими факторами являют-

ся:  

- рост интернационализации, за-

труднивший успешное противостояние 

зарубежной конкуренции со стороны 

чисто национальных по капиталу, како-

выми, по определению, являются госу-

дарственные компании; обесценивание 

преимуществ государственных корпора-

ций в силу отсутствия в последние не-
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сколько десятилетий серьезных полити-

ческих и социальных потрясений; 

- повышение за счет интернаци-

онализации эффективности рыночного 

регулирования, потеря внутренней логи-

ки развития государственных корпора-

ций, их громоздкость и диверсифициро-

ванность, трудности в управлении;  

- снижение преимуществ госу-

дарственных корпораций в части их ре-

гулирования по мере совершенствования 

режима регулирования частного сектора; 

наличие недостатка финансовых средств, 

необходимых для развития государ-

ственных корпораций; 

- некорректность сравнения гос-

ударственных и частных корпораций 

вследствие противоположности их целей, 

нацеленности на различные финансовые 

и технико-экономические результаты.  

Можно предположить, что дей-

ствие этих факторов будет проявляться 

значительно сильнее, когда начнут вво-

дить правила и регламенты, предусмот-

ренные ВТО. 

Таким образом, государственное 

управление диверсифицированными 

корпорациями должно обеспечивать 

приоритетность общественных задач, не 

принижая при этом коммерческих сти-

мулов и способствовать эффективности 

на микроуровне, что, несомненно, будет 

способствовать гарантированному высо-

кому уровню экономической безопасно-

сти государства. 

Исследования показали, что дей-

ствительно, на современном этапе требо-

ваниям устойчивого развития промыш-

ленного производства в России в макси-

мальной степени соответствует такая 

форма организации производства как 

крупная корпорация с высоко диверси-

фицированным производством. По мере 

развития крупных диверсифицирован-

ных корпораций их роль в модернизации 

страны будет возрастать, поскольку 

именно здесь концентрируются наиболее 

качественные ресурсы общенациональ-

ного развития: профессиональные кадры, 

управленческие компетенции, передовые 

технологии и финансовые ресурсы. 

Такие корпорации в большин-

стве развитых стран сформировались 

естественным путем. К настоящему вре-

мени многоотраслевые корпорации как 

наиболее эффективная форма организа-

ции хозяйственной деятельности явля-

ются ведущим элементом национальных 

экономик и мировой экономики в целом. 

Диверсифицированные корпора-

ции должны быть нацелены на сохране-

ние экономического потенциала страны, 

на получение максимального экономиче-

ского эффекта от использования потен-

циала гигантов в различных отраслях 

экономики.  

Преимущества корпорации как 

системы ведения бизнеса состоят, преж-

де всего, в возможности объединения 

финансовых, интеллектуальных, матери-

альных и других ресурсов. Объединение 

в единой структуре всех отраслей и про-

изводств, начиная от добычи исходного 

сырья вплоть до производства и реализа-

ции готовой продукции (вертикальная 

интеграция) предоставляет возможность 

проводить в рамках корпорации единую 

научно-техническую, торговую и другую 

политику. Ввиду того, что возможности 

вертикальной интеграции как охвата всех 

смежных и технологически взаимосвя-

занных производств являются ограни-

ченными, крупные корпорации, которые 

вышли на пределы роста в рамках своей 

специализации, были вынуждены дивер-

сифицироваться путем проникновения в 

прочие сферы, как при помощи органи-

зации собственных производств, так и 

посредством приобретения акций уже 

существующих компаний. 

Диверсификация производства 

повышает степень устойчивости корпо-

рации в целом, ослабляет ее зависимость 

от рыночной стихии, придает ей как ор-

ганизационно-производственной системе 

необходимую гибкость. Разумная дивер-

сификация и ресурсные возможности для 

планомерной модернизации производ-

ственного аппарата и, при необходимо-

сти, перепрофилирования производства в 



 

Вопросы региональной экономики №2(11) 2012 81 

отдельных звеньях корпорации повыша-

ют ее конкурентоспособность на внут-

реннем и внешнем рынках. 

О роли крупных корпораций в 

мировой экономике и экономике отдель-

ных стран можно судить по следующим 

данным. Так, в США количество корпо-

раций составляет менее 20% от общей 

численности всех хозяйствующих субъ-

ектов. В стране насчитывается немногим 

более 8 тыс. открытых корпораций, ак-

ции которых котируются на основных 

биржах. При этом на их долю приходит-

ся более 90% валовой прибыли, произве-

денной в стране, и они владеют 70% всех 

промышленных активов. Объем продаж 

200 ведущих корпораций мира в 18 раз 

превышает совокупный доход 1,2 млрд. 

чел., они производят 27,5% мирового 

ВВП, в тоже время на долю этих корпо-

раций приходится всего 0,78% всех тру-

довых ресурсов мира.  

Очевидно, что формирование 

крупных корпораций, которые могли бы 

стать лидерами в экономике и содей-

ствовали занятию Россией достойного 

места среди других стран мира, эволю-

ционным путем потребует слишком мно-

го времени, которым страна не распола-

гает. Поэтому на уровне Правительства 

Российской Федерации  необходимо со-

здать Государственную программу под-

держки корпоративных лидеров эконо-

мики.  

Эта программа обязана быть 

четко проработанной, реально выполни-

мой и не снижать результативности ин-

вестиционной деятельности  корпора-

тивного образования. Функциональная 

часть программы должна включать раз-

работку стратегической корпоративной 

политики государства, подготовку ком-

плекса организационных процедур, 

направленных на обеспечение реализа-

ции конкретных целей государства по 

улучшению состояния корпоративной 

среды в целом, что возможно путем реа-

лизации нижеследующих мероприятий: 

- разработка и реализация четко 

выраженной стратегии управления, 

направленной на рост капитализации 

корпоративного образования; 

- формирование эффективной 

организационной структуры, построен-

ной на основе принципов стратегическо-

го корпоративного управления; 

- проведение полноценного и ре-

гулярного контроля внутрикорпоратив-

ного менеджмента с целью обеспечения 

организационной и финансовой прозрач-

ности деятельности всех структурных 

подразделений корпоративного образо-

вания; 

- обеспечение баланса внутри-

корпоративной правовой и нормативной 

документации; 

- выработка четкой дивидендной 

политики в рамках общей стратегии 

предприятия (гарантия стабильных вы-

плат дивидендов, обеспечение привлека-

тельности акций для миноритарных ак-

ционеров, препятствование возможности 

беспорядочной, спекулятивной продажи 

акций); 

- формирование корпоративной 

культуры. 

Реализация указанных мер, на 

наш взгляд, будет способствовать повы-

шению эффективности деятельности 

корпоративных образований, активиза-

ции процессов диверсификации и фор-

мированию их в качестве мощных ката-

лизаторов отечественной экономики. 
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Тема инноваций главным образом рассматривается в экономическом кон-

тексте: преобладает проблематика, ориентированная на непосредственное практи-

ческое использование инноваций. Обсуждаются на профессиональном уровне важные 

и нужные конкретные проблемы организации инновационной деятельности. 
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The subject of innovations is closely connected in economic context. There is a prob-

lem, oriented towards on directly practical of innovations. The important and essential 

problems of the organization innovation activity are discussed. 

 

Innovation activity; stimulate; creation; innovation infrastructure. 

 

Инновационный процесс связан 

со всей экономикой страны и связь эта 

весьма диалектична: активизация инно-

вационной деятельности приобретает 

ключевое значение для подъема эконо-

мики, для устойчивого экономического 

роста, и в то же время инновационный 

процесс невозможен без экономической, 

социальной, правовой поддержки. Более 

того, при наличии необходимого научно-

технического потенциала социально-

экономические факторы в качестве «со-

циально-экономической инфраструкту-

ры» инновационной системы приобре-

тают решающее значение в развертыва-

нии инновационной деятельности. Для 

России об инфраструктуре во многом 

приходится говорить в будущем време-

ни, поскольку стоит вопрос о ее форми-

ровании. 

Развитие национальной иннова-

ционной системы определено как важ-

нейшая задача, неотъемлемая часть эко-

номической политики государства. Ми-

ровая практика имеет богатый опыт со-

здания инновационной инфраструктуры 

и отдельных ее элементов. Формы и ме-

тоды государственного участия в этом 

процессе в разных странах имеют свои 

особенности. Однако можно выделить 

общие подходы, которые заключаются в 

следующем: 

 главным «инициатором» создания 

инновационной инфраструктуры вы-
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ступает государство. Именно оно со-

здает правовые, организационные и 

экономические условия и механизмы, 

которые мотивируют участников 

процесса заниматься инновационным 

бизнесом, извлекая из него законно 

полученную прибыль; 

 используется системный подход, поз-

воляющий полученным с помощью 

государства знаниям преодолевать 

практически без разрывов весь слож-

ный путь: от научных исследований и 

разработок до реализации инноваций, 

включающих в себя эти знания, на 

рынке наукоемких товаров и услуг, на 

рынке интеллектуальной собственно-

сти. 

Инновационная инфраструктура 

должна включать производственно-

технологическую, финансовую, кадро-

вую и информационную составляющие. 

Меры государственной поддержки по 

созданию и комплексному развитию ин-

новационной системы должны, скоорди-

нировано осуществляться на федераль-

ном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

Инновационная система вклю-

чена в социально-экономическую систе-

му общества, является ее подсистемой. 

От этой большой системы исходят им-

пульсы в виде востребованности иннова-

ционного продукта. Именно социально-

экономическая инфраструктура иннова-

ционной системы позволяет реализовать 

открывающиеся технологические воз-

можности и тем самым придает жизнен-

ность инновационному процессу. Ее 

формирование есть одно из выражений 

появившейся у общества потребности в 

инновациях. В условиях рыночной эко-

номики общественная востребованность 

инноваций проявляется как обычный 

платежеспособный спрос на них. 

Спрос на инновации проявляет 

себя на технологическом рынке. Совре-

менный технологический рынок пред-

ставляет собой весьма сложную эконо-

мическую структуру, которая действует 

не только в национальных рамках, но и 

выходит на глобальный уровень. Пред-

метом купли-продажи являются здесь не 

только товары в явном виде, но и патен-

ты на различные технологические нов-

шества, лицензии и т.д. Но, сколь бы 

сложным ни становился технологиче-

ский рынок, он остается чутким индика-

тором спроса на инновационную про-

дукцию, и ее предложения, сигнализируя 

о его динамике, обеспечивая обратную 

связь между производителем и потреби-

телем. 

Во многих странах имеются спе-

циальные законодательные нормы, регу-

лирующие деятельность объектов инно-

вационной инфраструктуры. 

Вопрос создания инновационной 

инфраструктуры был поднят еще в 2003 

году на коллегии, проводимой при Ми-

нистерстве промышленности, науки и 

технологий, когда было определено, что 

ее создание является ключевым звеном в 

переводе знаний в материальное богат-

ство страны. 

К настоящему времени инфра-

структура инновационной системы Рос-

сии, представленная бизнес-

инкубаторами, технопарками, инноваци-

онно-технологическими центрами, цен-

трами трансфера технологий, уже в ос-

новном сформирована. 

Становление системы ЦТТ, как 

и других видов инфраструктуры, проис-

ходит при непосредственном организа-

ционном участии Минобрнауки России, 

в том числе в рамках реализации 

ФЦНТП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития 

науки и техники» на 2002-2006 годы. 

В настоящий момент в 24 регио-

нах страны создано около 50 инноваци-

онно- технологических центров, в кото-

рых на площади примерно 500 

тыс.м
2
 разместилось чуть более 1000 ма-

лых высокотехнологичных предприятий. 

Формирование национальной 

инновационной системы определено как 

важнейшая задача, неотъемлемая часть 

экономической политики государства. 

В процессе ее создания и разви-
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тия необходимо решить две основные 

задачи: 

 формирование благоприятной норма-

тивно-правовой базы инновационной 

деятельности при вовлечении резуль-

татов научных исследований в Эко-

номический оборот, прежде всего в 

вопросах охраны, распоряжений и 

использования, прав на интеллекту-

альную собственность; 

 построение развитой инфраструктуры 

поддержки инновационной деятель-

ности и быстрой передачи получен-

ных результатов научных исследова-

ний, обладающих коммерческим по-

тенциалом, в предпринимательский 

сектор для производства и вывода на 

рынок новых наукоемких товаров и 

услуг. 

Решение этих задач обеспечива-

ет создание условий для эффективного 

государственно-частного партнерства, 

направленного на создание инновацион-

ного сектора экономики в интересах гос-

ударства, бизнеса и гражданского обще-

ства. 

К настоящему времени в мире 

действуют более 3-х тысяч технопарков 

и инновационно-технологических цен-

тров. 

Экономически развитые страны 

органично встроили инновационную ин-

фраструктуру в свои национальные ин-

новационные системы. В результате 

сформировалась система государствен-

но-частного инновационного партнер-

ства, при котором государственная 

власть и бизнес выступают как равно-

правные партнеры, взаимно дополняя 

друг друга. Государство поддерживает 

научно-технический сектор и систему 

образования, являющиеся источниками 

инноваций, создает инновационную ин-

фраструктуру и нормативно-правовую 

базу для стимулирования инновационно-

го предпринимательства, а бизнес берет 

на себя весь коммерческий риск работы 

на рынке инновационной продукции. 

Выделяя общие вопросы прин-

ципиального характера, имеющие пре-

имущественно методологическое значе-

ние можно сказать, что к их числу отно-

сится стимулирование и мотивация ин-

новационного цикла, источники его фи-

нансирования, его правовое регулирова-

ние, решение многообразных задач, свя-

занных с международными отношениями 

в сфере научно-технологической и инно-

вационной деятельности. Но исходной 

здесь является проблема востребованно-

сти инноваций производством, обще-

ством, государством. 

Востребованность инноваций в 

России остается на низком уровне. Спрос 

на них невелик. К чему это приводит? 

Известно, что отсутствие или недостаток 

спроса в условиях рыночной экономики 

является одной из главных причин спада 

производства. Слабое развитие иннова-

ционной деятельности также обычно 

связывают с действием этого фактора, в 

данном случае свидетельствующего, что 

рыночные механизмы у нас пока не зара-

ботали в полной мере. Эффект развитой 

рыночной экономики в том, что она поз-

воляет незамедлительно ассимилировать 

интеллектуальные достижения, если они 

приносят прибыль. Но если ее механиз-

мы не работают, тогда происходит то, 

что мы наблюдаем в России: сворачива-

ется научно-техническая сфера, стареет 

производственное оборудование, все бо-

лее снижается сама возможность произ-

водства конкурентоспособной продук-

ции. 

Вместе с тем в стране имеются 

инновационно-активные предприятия. 

Данные опроса показывают, что их руко-

водство в числе причин, препятствую-

щих развитию инновационной деятель-

ности, называет не низкий спрос сам по 

себе, а совсем другие факторы. Главны-

ми они считают недостаток средств у 

предприятий и у государства, низкий 

экономический потенциал инновацион-

ных проектов, высокую стоимость ново-

введений, иногда упоминают низкий ин-

новационный потенциал предприятия. 

Невосприимчивость предприя-

тий к нововведениям и низкий спрос со 
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стороны потребителей на инновацион-

ную продукцию, а также недостаточ-

ность правового обеспечения инноваци-

онного процесса подавляющим боль-

шинством отнесены к незначительным 

или несущественным причинам. 

Итак, для решения проблемы со-

здания конкурентоспособной националь-

ной экономики необходимы стратегиче-

ски обоснованные и последовательно 

проводимые меры, ориентированные на 

формирование целостной инновацион-

ной системы России. 
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Внешнеэкономическая деятельность является одним из важнейших факто-

ров развития хозяйственно-экономической деятельности российских предприятий и 

интеграции России в мировое экономическое сообщество. В настоящее время в про-

мышленно развитых странах нет таких отраслей, которые не были бы вовлечены в 

сферу внешнеэкономической деятельности. 
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Foreign activity is one of the most important factors of the developing of the house-

holding activity of Russian enterprises and integration of Russia international world com-

munity. There are no such trades in developed industrialized countries now not to be in-

volved into the business field of foreign-economic activity. 
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Внешнеэкономическая деятель-

ность, как часть общей структуры 

народного хозяйства, улучшает внутри-

хозяйственные пропорции, структуру и 

развитие производственных сил. В мире 

нет ни одной страны, которой бы уда-

лось создать здоровую экономику, изо-

лировав себя от мировой экономической 

системы [1]. 

Для российских предприятий 

внешнеэкономическая деятельность – 

достаточно новая сфера, так как разви-

тие международных связей российских 

предприятий началось только с начала 

90-х годов 20 века.  

Выход на внешний рынок требу-

ет от предприятий самостоятельного ре-

шения широкого круга вопросов, связан-

ных с экспортно-импортной деятельно-

стью. К основным вопросам здесь следу-

ет отнести изучение мирового рынка в 

целом, поиск и выбор партнеров и контр-

агентов, исследование факторов эффек-

тивности деятельности фирм на внешнем 

рынке, современных форм, методов и 

приемов движения товаров и услуг на 

мировых рынках товаров и услуг, ссуд-

ного капитала и иностранных инвести-

ций.  

http://www.bestreferat.ru/referat-202847.html#_ftn11
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По моему мнению и видению, 

Российская Федерация повернула на 

путь либерализации внешней торговли, 

открыв возможность предприятиям, ор-

ганизациям и другим хозяйствующим 

субъектам участвовать в ней. 

Именно это и происходит во 

внешнеэкономических отношениях на 

современном этапе, а именно: 

 расширение прав отраслевых мини-

стерств и ведомств предприятий, 

объединений, организаций по выходу 

на внешний рынок; 

 расширение числа участников внеш-

неэкономической деятельности; 

 формирование стабильной норма-

тивной базы внешнеэкономической 

деятельности. 

Российские предприятия и фир-

мы в настоящее время имеют возмож-

ность самостоятельно осуществлять 

внешнеэкономические операции и несут 

ответственность за организацию и 

управление своей внешнеэкономической 

деятельностью. 

Развивая внешнеэкономическую 

деятельность, российские предприятия 

получают новые возможности, а именно 

они приобрели возможность свободно 

принимать решения на уровне производ-

ственных задач и использовать преиму-

щества международной кооперации 

производства. Если озвучивать те самые 

производственные задачи в порядке зна-

чимости, то они на мой взгляд выглядят 

следующим образом:  

 свобода выбора направлений и воз-

можностей повышения технологиче-

ского уровня производства и конку-

рентоспособности продукции, за-

крепления экспортного потенциала; 

 свободный выбор производственных 

ресурсов с опорой на возможности 

мирового рынка; 

 свобода выбора путей и форм реали-

зации произведенной продукции с 

оптимальной прибылью; 

 свобода назначения производствен-

ного партнера по кооперации, наибо-

лее выгодного для экономических 

интересов предприятия; 

 создание основы для экономической 

стабильности отдельных звеньев 

предприятия.  

Все хозяйствующие субъекты, 

производящие конкурентоспособную 

продукцию, имеют право самостоятель-

но осуществлять экспортно-импортные 

операции. Однако организации малого и 

среднего бизнеса чаще пользуются услу-

гами внешнеторговых фирм-

посредников в силу того, что это сокра-

щает их расходы и ускоряет процесс 

внедрения на мировой рынок. Крупные 

предприятия, не имеющие устойчивого 

и надежного внешнеторгового аппарата, 

также могут пользоваться услугами 

внешнеторговых организаций.  

Внешнеторговые фирмы-

посредники оказывают ряд организаци-

онных услуг, например, таких как:  

 кредитование покупателей  

 согласование разработанных кон-

трактов и документов с зарубежными 

партнёрами, банками, брокерами, по-

средниками, экспедиторами и иными 

заинтересованными лицами  

 посредничество в платежных опера-

циях  

 представление интересов в судебных 

инстанциях, в таможенных, налого-

вых и других государственных орга-

нах. 

Помимо перечисленных мною 

услуг, внешнеторговые организации 

производят предпродажную доработку 

товаров, что повышает их конкуренто-

способность на том рынке, куда намере-

но выйти предприятие. В последнее 

время большая часть мирового товаро-

оборота осуществляется через фирмы-

посредники, что помогает повысить эф-

фективность внешнеторговых операций. 

Главное отличие внешнеэконо-

мической деятельности от внутрихозяй-

ственной заключается в том, что она 

осуществляется на валютной основе, что 

приносит в нее дополнительные риски, 

связанные с развитием и стабильностью 
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национальной экономики, системой ми-

ровых цен, различиями в юридических, 

бухгалтерских и налоговых аспектах. 

[2]. 

Основными формами ВЭД 

предприятий в России является внешне-

торговая деятельность и международная 

кооперация производства. 

Внешнеторговая деятельность 

представляет собой обмен товарами и 

услугами, связанными с осуществлением 

товарооборота. В основе внешнеторго-

вой деятельности лежат внешнеторговые 

операции. Внешнеторговая операция – 

это комплекс действий контрагентов, то 

есть иностранных партнеров во внешне-

торговой операции, направленных на 

совершение товарного обмена и обеспе-

чивающих его. В полный комплекс, ха-

рактеризующий внешнеторговую опера-

цию, могут входить: изучение рынка 

конкретного товара, его реклама, созда-

ние сбытовой сети, проработка коммер-

ческих предложений, проведение пере-

говоров, заключение и исполнение кон-

трактов [10]. 

Среди прочих форм ВЭД рос-

сийских предприятий наиболее значи-

тельная роль принадлежит экспорту. 

Россия экспортирует в основном углево-

дородное сырьё (нефть, газ, 

уголь), нефтепродукты, металлургиче-

скую продукцию, машины и оборудова-

ние, вооружения, минеральные удобре-

ния, пшеницу. Крупнейшая тройка това-

ров экспорта за январь-ноябрь 2010 года: 

сырая нефть – 33 % (общей стоимости 

экспорта), нефтепродукты – 17,7 %, при-

родный газ – 10,9 %; за январь-ноябрь 

2011 года: сырая нефть – 34,7 % (общей 

стоимости экспорта), природный газ – 

12,4 %. Таким образом, доля экспорта 

топливно-энергетических товаров в Рос-

сии продолжает расти.  

В 2011 году из России было экс-

портировано машин и оборудования на 

$23,2 млрд.[8] С 1999 по 2011 год сум-

марный экспорт машин и оборудования 

из России увеличился в 2,3 раза, их экс-

порт в страны за пределами СНГ – 2,0 

раза, в страны СНГ – в 3,2 раза.  

В 2011г. внешнеторговый оборот 

России составил, по данным Банка Рос-

сии, 845,2 млрд.долларов США (130,2% 

к 2010г.), в том числе экспорт – 522,0 

млрд.долларов (130,4%), импорт – 323,2 

млрд.долларов (129,9%). Сальдо торго-

вого баланса оставалось положительным, 

198,8 млрд.долларов США (в 2010г. – 

151,7 млрд.долларов) [8]. 

Выходя на внешний рынок, ру-

ководство предприятия должно пони-

мать, что на современном этапе развития 

мирового хозяйства обычная торговля 

уступила место более сложным отноше-

ниям между продавцами и покупателя-

ми. 

Международная кооперация 

производства – это скоординированная 

или совместная, обычно долговременная 

производственно-экономическая, и, как 

правило, научно-техническая деятель-

ность партнеров из разных стран, осно-

ванная на разделении производственно-

сбытовых программ, равноправном и 

взаимовыгодном сотрудничестве[4]. 

Я считаю, что в современном 

обществе международная кооперация 

производства давно уже заняла ведущее 

место среди иных форм внешнеэконо-

мических отношений, в силу присущих 

ей объективных преимуществ. 

Однако зачастую российским 

предприятиям приходится строить свою 

деятельность лишь через подрядную 

кооперацию, в силу того, что продвиже-

нию к наиболее развитым, комплексным 

формам международной кооперации 

производства у российских предприятий 

мешает ряд факторов. Наиболее важны-

ми факторами можно назвать отсутствие 

у многих предприятий опыта в коопера-

ционном сотрудничестве, недостаточно 

развитый научно-технический и произ-

водственно-технологический потенциал, 

существенно уступающий ведущим 

компаниям развитых стран и отсутствие 

средств на перестройку производства. 

http://www.bestreferat.ru/referat-202847.html#_ftn13
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://www.bestreferat.ru/referat-202847.html#_ftn15
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Российская предприниматель-

ская деятельность представлена в основ-

ном в рамках малых предприятий. Одна-

ко, в научной работе «Маркетинг и ин-

трапренерство в системе предпринима-

тельства» говорится, что малое пред-

принимательство, малые фирмы являют-

ся основой динамичного экономическо-

го развития в силу своих очевидных 

преимуществ: 

 организационно-технологической 

мобильности; 

 высокого темпа внедрения иннова-

ций; 

 активной конкурентной политики; 

 отсутствия жесткой бюрократиче-

ской структуры и громоздкого 

управленческого аппарата; 

 создания новых рабочих мест; 

 быстрой реакции на потребности 

рынка; 

 возможности государства получать 

доход от их налогообложения [5]. 

До кризиса 2008 года в России 

количество малых и средних предприя-

тий и их вклад продукции в совокупный 

объем ВВП постепенно росли [3], одна-

ко, начиная с 2009 года по 2010 год ко-

личество малых предприятий сократи-

лось с 227,8 тысяч предприятий до 219,7 

тысяч, что говорит о некотором тормо-

жении в темпах развития России в дан-

ный период времени. Соответственно, 

для того, чтобы ситуация не ухудшалась, 

необходима либерализация в области 

малых предприятий: новые законы, но-

вые налоговые ставки, льготы – облегче-

ния появления, существования и функ-

ционирования малых предприятий на 

период восстановления предпринима-

тельства после кризиса. [9]  

Внешнеэкономическая деятель-

ность, безусловно, является наиболее 

сложным и многогранным направлением, 

в котором приходится работать субъек-

там бизнеса. Проблемы при ведении ВЭД 

обуславливаются целым комплексом 

факторов, в том числе большую роль 

играют сложности в организации между-

народных грузоперевозок, сложности 

экономического характера, возникающие 

при работе на международном рынке, и 

многие другие вопросы. Однако больше 

всего вопросов и проблем порождают 

именно правовые аспекты ВЭД. [6] 

Федеральный закон Российской 

Федерации «О предприятиях и предпри-

нимательской деятельности» от 06 марта 

2002 года разрешает предприятиям са-

мостоятельно осуществлять внешнеэко-

номическую деятельность [7]. Указом 

Президента Российской Федерации «О 

либерализации внешнеэкономической 

деятельности» всем зарегистрированным 

на территории Российской Федерации 

предприятиям и их объединениям неза-

висимо от форм собственности разреше-

но осуществление внешнеэкономиче-

ской деятельности без специальной ре-

гистрации [11]. Однако сложность 

внешнеэкономической деятельности 

отечественных юридических и физиче-

ских лиц – частных предпринимателей 

связана с целым комплексом факторов. 

Прежде всего, необходимо отметить, что 

участники ВЭД вынуждены сталкивать-

ся в своей деятельности с отечествен-

ным законодательством, которое, как 

известно, является достаточно противо-

речивым и несовершенным. Кроме это-

го, участнику ВЭД приходится учиты-

вать ключевые аспекты таможенного и 

хозяйственного законодательства страны 

своего контрагента, а также – основные 

аспекты международного таможенного 

права. К сожалению, российские биз-

несмены далеко не всегда оказываются 

достаточно компетентными в этих во-

просах. В результате этого, при осу-

ществлении внешнеэкономической дея-

тельности могут быть нарушены поло-

жения тех или иных нормативных актов 

в сфере налогового, таможенного права 

и т.д. Причем, зачастую в этих наруше-

ниях отсутствует злой умысел, а их при-

чиной является элементарное незнание 

законов. Приводить же это может к 

весьма существенным убыткам для 

участников ВЭД. Большие сложности в 

правовом поле могут возникнуть также 

http://www.bestreferat.ru/referat-202847.html#_ftn19
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при возникновении конфликтных ситуа-

ций с иностранными поставщиками или 

покупателями.  

При ведении внешнеэкономиче-

ской деятельности ее субъект может 

столкнуться с комплексом рисков право-

вого и юридического характера на каж-

дом из этапов осуществления ВЭД. Как 

правило, начинаются проблемы уже при 

выборе партнера и составлении внешне-

экономического контракта. На этом эта-

пе необходимо полностью исключить 

возможности мошенничества со стороны 

контрагента, выявить возможные пункты 

контракта, ущемляющие интересы 

участника ВЭД. Кроме этого, контракт 

должен однозначно трактоваться обеими 

сторонами. Все его пункты должны пол-

ностью соответствовать нормам законо-

дательства РФ и страны контрагента, а 

также – нормам международного права. 

Это требует досконального знания зако-

нодательства с учетом специфики той 

или иной страны. Например, осуществ-

ляя грузоперевозки в Китай, приходится 

сталкиваться с совершенно особенными 

правовыми аспектами, по сравнению с 

международными перевозками в страны 

Евросоюза.  

Максимальное количество про-

блем возникает у компаний, которые 

осуществляют ВЭД и международные 

грузоперевозки, во взаимоотношениях с 

таможней. Здесь проявляются особенно-

сти таможенного законодательства, в 

котором, порой, может запутаться даже 

достаточно квалифицированный юрист. 

Кроме этого, приходится сталкиваться с 

недостаточной компетентностью самих 

работников таможни, которые зачастую 

допускают неоднозначные трактовки 

законодательных норм, а порой – их 

прямое нарушение. Многие участники 

ВЭД вынуждены терпеть убытки. Одна-

ко необходимо понимать, что действую-

щее законодательство оставляет доста-

точное количество эффективных меха-

низмов, которые позволяют значительно 

упростить внешнеэкономическую дея-

тельность и повышают ее эффектив-

ность. К числу подобных механизмов 

можно отнести оформление предвари-

тельных класс-решений, предваритель-

ное декларирование грузов и другие 

процедуры. 

Особые правила действуют в от-

ношении перевозок отдельных типов 

грузов. Эта специфика должна учиты-

ваться участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности. В частности, при пе-

ревозке целого необходимым условием 

является специальная сертификация. 

Особый порядок декларирования и та-

моженного оформления также преду-

смотрен для товаров, которые представ-

ляют предмет интеллектуальной соб-

ственности. При несоблюдении всех 

формальностей возможны самые суро-

вые санкции, вплоть до конфискации 

груза. 

Кроме этого, необходимо отме-

тить, что в том случае, если грузопере-

возчик считает решение таможенного 

органа необоснованным, то к этому ре-

шению не стоит относиться как к окон-

чательному приговору. Законодательство 

дает возможность оспаривать действия и 

решения таможенных органов в судеб-

ном порядке. При условии соблюдения 

правовых норм ведения ВЭД, компания, 

осуществляющая международные грузо-

перевозки, имеет все шансы отстоять 

свои интересы.  

Разумеется, для учета всего раз-

нообразия правовых аспектов ВЭД 

большинство компаний малого и средне-

го бизнеса, а зачастую – и представите-

лей крупного бизнеса, не имеет эффек-

тивных возможностей. Это связано, 

прежде всего, с необходимостью содер-

жания значительного штата высококва-

лифицированных юристов достаточно 

узкой специализации. [6]  
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Рассмотрена сущность менеджмента, его основные виды. Рекомендуется в 

целях более эффективного управления ресурсам организовать учет их затрат в раз-

резе выпускаемых видов продукции отдельных групп покупателей. 

Обоснована необходимость замены классического менеджмента на страте-

гический и операционный. Обоснованы основные тенденции совершенствования ме-

неджмента в направлении использования системы стратегического управления, а 

также децентрализации управления, использовании корпоративной культуры и соци-

альной ответственности, развитии информационных систем в управлении, а также 

его автоматизации. 

 

Управление, постиндустриальная экономика, виды менеджмента – производственный, 

инновационный, финансовый, кадровый. 
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The essence of management and its basic types are being considered: In order to 

more effective resources management it is recommended to organize the expenditure calcu-

lation in the context of manufactured  types of goods for separate groups of buyers. 

The necessity of substitution of classical management by strategic and operational 



 

Вопросы региональной экономики №2(11) 2012 94 

one is being grounded. The fundamental tendencies of management perfection in the direc-

tion towards the strategic management application are  founded as well as the  decentrali-

zation management, the application of corporate culture and social responsibility, both the 

development of information system management and its automation. 

 

Management, Post-industrial Economics, types of management – productive, innovative, 

financial, staffing. 

 

По мнению многих исследовате-

лей мировая экономика в настоящее вре-

мя находится на этапе перехода к новому 

типу своего развития, который в литера-

туре назван по разному, в том числе 

постиндустриальной, постиндустриаль-

ной, информационной, инновационной 

экономикой и т.д. Независимо от назва-

ния ее характерной чертой будут рево-

люционные изменения в системе произ-

водительных сил, включая широкое ис-

пользование нано технологий. Одновре-

менно это будет сопровождаться ради-

кальными изменениями в системе произ-

водственных отношений в соответствии 

с требованиями экономического закона, 

требующего их совершенствования в 

связи с дальнейшим развитием произво-

дительных сил. Указанные процессы бу-

ду особенно бурно развиваться в странах 

уже вступивших в пятый технологиче-

ский уклад своего развития. Как отмеча-

ют некоторые исследователи, именно в 

настоящее время происходит зарождение 

новой кондратьевской длинной волны 

экономического цикла. Причем, как по-

казывает опыт, страны успевшие раньше 

других «оседлать» эту волну будут иметь 

значительный экономический эффект по 

сравнению с теми странами, которые не 

успели этого сделать. 

Предстоящие изменения в си-

стеме производственных отношений 

прежде всего, касаются вопросов управ-

ления. В нашей стране в связи с ради-

кальным изменением отношений соб-

ственности осуществлен ряд новых под-

ходов, в том числе, достигнут переход от 

управления, основанного на использова-

нии главным образом административно- 

командных методов к менеджменту с 

применением в основном экономических 

методов управления. При этом суще-

ственно увеличивается разновидности 

менеджмента в зависимости от его при-

менения. В частности в качестве само-

стоятельного выделяется производствен-

ный менеджмент, который занимается 

вопросами рационального соединения 

рабочей силы со средствами производ-

ства, выпуском продукции с учетом ее 

количественных и качественных показа-

телей и создания производственных за-

пасов. 

Совершенствование действую-

щей системы управления должно осу-

ществляться с учетом происходящих 

изменений в системе производственных 

отношений, обусловленных приходом к 

рыночной экономике и радикальным 

обновлением отношений собственности. 

В условиях плановой, административно-

командной экономике, существовавшей 

системы фондируемого распределения 

ресурсов, товарного дефицита, практиче-

ского отсутствия рынка, а также конку-

ренции, лидирующие позиции занимало 

массовое производство крупно-серийных 

товаров. При этом факторы конкуренто-

способности не играли существенной 

роли, качество продукции определялось 

не потребностями клиентов, а его соот-

ветствием существующим стандартам, на 

низком уровне находилось послепродаж-

ное обслуживание. 

В этих условиях управление бы-

ло сосредоточено на поиске резервов 

повышения эффективности производства 

в основном на уровне конкретного про-

дукта. Основное внимание уделялось 

снижению стоимости используемых сы-

рья и материалов, уменьшению затрат 

живого труда и расходов, связанных с 

работой оборудования. В частности при-
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нимались меры по снижению затрат на 

закупаемые материалы путем поиска 

выгодных поставщиков с низкими цена-

ми. С целью получения скидки с оптовой 

цены материалы закупались большими 

партиями с последующим хранением, 

контролем и распределением товарно-

материальных запасов.  

С переходом к рыночной эконо-

мике значительное внимание уделяется 

удовлетворению потребностей отдель-

ных категорий покупателей, что приво-

дит к увеличению ассортимента выпус-

каемой продукции с одновременным ро-

стом затрат, связанных с обслуживанием 

отдельных производственных заказов, а 

также переналадкой оборудования при 

переходе с одного ассортимента продук-

ции на другой.   

Особенностью современного 

этапа хозяйственной деятельности явля-

ется расширение затрат за пределы про-

изводственного процесса, резко возрас-

тает доля трансакционных издержек. 

Причем их рост осуществляется более 

быстрыми темпами по сравнению с объ-

емом производства. Наряду с затратами 

на уровне отдельного изделия, увеличи-

ваются расходы, связанные с выпуском 

отдельных серий и товарных категорий. 

Расширение ассортимента небольшими 

партиями и узких товарных линий, а 

также автоматизация производственного 

процесса приводит к существенному 

увеличению косвенных, вспомогатель-

ных и накладных расходов, игнорирова-

ние которых приводит в современных 

условиях к появлению негативных фи-

нансовых проблем. В этой связи для со-

здания благоприятных условий эффек-

тивного управления необходимо адрес-

ная привязка расходуемых производ-

ственных ресурсов в разрезе отдельных 

видов вырабатываемых изделий. 

В современных условиях возрас-

тание роли и значения человеческого 

капитала увеличивается необходимость 

использования кадрового менеджмента. 

При этом существенно расширяются 

функции кадровых служб, которые кроме 

традиционных операций по приему и 

увольнению работников активно зани-

маются исследованием рынка труда, а 

также подбором, оценкой, обучением, 

расстановкой и стимулированием персо-

нала. 

Согласно классической научной 

системе менеджмента повышение эф-

фективности производственного процес-

са осуществляется в направлении четко-

го разделения функций инженера и кон-

кретных исполнителей-рабочих. При 

этом инженеры подразделяли производ-

ственный процесс на простейшие трудо-

вые операции, с определением стоимости 

материалов, живого труда и машинного 

времени для выполнения каждой из них, 

а задача рабочих заключалась в их вы-

полнении с соблюдением установленных 

норм. При этом предполагалось, что из-

менение времени выполнения отдельных 

операций приведет к сокращению всего 

производственного процесса. С этой же 

целью внедрялось высокоскоростное 

оборудование, порою в ущерб качеству 

продукции, и сопровождаемое зачастую 

повышенными затратами на ремонт, обу-

словленный его отказом. 

В современных условиях суще-

ственно изменяется структура применя-

емого живого труда. С ростом образова-

тельного уровня рабочих, с появлением 

так называемых «золотых воротничков», 

владеющих основами технических, эко-

номических наук, а также информатики, 

их права и обязанности существенно 

расширяются. Они не только занимаются 

строгим выполнением заданных норм, 

как это было раньше, но и активно, наря-

ду с инженерами и менеджерами, участ-

вуют в выявлении проблем, резервов 

производства, предлагают конкретные 

пути их освоения. По мере усложнения 

производственных процессов успех во 

все большей степени зависит не от от-

дельных индивидуумов, а отдельных 

групп работников. 

Кроме того в настоящее время 

происходят изменения в структуре тру-

довых ресурсов, в частности относитель-
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но уменьшается доля промышленно-

производственного персонала и увеличи-

вается доля административно-

управленческого персонала. Этому спо-

собствует ускорение темпов механиза-

ции а автоматизации производственных 

процессов, а также создание крупных 

корпоративных объединений и усложне-

ние на этой основе административно-

управленческих процедур. 

Данное обстоятельство следует 

учитывать при совершенствовании дей-

ствующей системы менеджмента в со-

временных условиях хозяйствования. 

Именно такого подхода требуют новые 

факторы конкурентной борьбы основан-

ной на комплексной системе управления 

качеством продукции и гибких произ-

водственных процессах. Об этом же сви-

детельствует опыт передовых японских и 

западных фирм. 

В условиях динамичного разви-

тия экономики, постоянного изменения 

спроса потребителей для повышения 

эффективности производства  важное 

значение приобретает  принятие свое-

временных управленческих решений. В 

этой связи актуальное значение имеет 

совершенствование действующей отчет-

ности, которая призвана обеспечить то-

варопроизводителей достоверной, опера-

тивной и релевантной информацией. 

Вместе с тем, по нашему мнению, одним 

из основных недостатков действующей 

отчетности является ее ориентация в ос-

новном на внешних пользователей, в том 

числе кредиторов, налоговых органов и 

т.д. Одновременно существующая отчет-

ность имеет недостаточную информа-

тивность для принятия оптимальных 

управленческих решений. К недостаткам 

существующей отчетности следует отне-

сти то, что она не обеспечивает установ-

ление регулярной обратной связи как с 

центрами управления затратами, так и 

непосредственно с рабочими группами 

на местах. Последнее обусловлено тем, 

что в настоящее время существенно из-

менилась роль рабочих в выполнении 

производственных операций. С ростом 

образовательного уровня рабочих, с по-

явлением так называемых «золотых во-

ротничков», владеющих основами тех-

нических, экономических наук, а также 

информатики, их права и обязанности 

существенно расширяются. Они не толь-

ко занимаются строгим выполнением 

заданных норм, как это было раньше, но 

и активно, наряду с инженерами и мене-

джерами, участвуют в выявлении про-

блем, резервов производства, предлагают 

конкретные пути их освоения. По мере 

усложнения производственных процес-

сов успех во все большей степени зави-

сит не от отдельных индивидуумов, а 

целых групп работников. В этой связи в 

западных фирмах организуются так 

называемые центры псевдоприбыли, ко-

гда рабочие группы сами несут ответ-

ственность по тем операциям, которые 

относятся к их работе. При этом получа-

емый ими результат не характеризует в 

полной мере прибыль, поскольку на ее 

величину влияет также цена, объем про-

изводства, товарный ассортимент, реше-

ния по которым относятся к компетен-

ции руководства компании. Однако со-

трудники в этом случае ориентированы 

на обеспечение прибыльности в своей 

деятельности, поскольку это считается 

более действенным мотивирующим 

средством по сравнению со снижением 

себестоимости продукции. Для их эф-

фективного функционирования необхо-

димо получение ими отчетности по вы-

полнению тех производственных опера-

ций, которые находятся в сфере их ком-

петенции.  

В свете изложенного представ-

ляется целесообразным рекомендовать 

опыт по использованию указанных цен-

тров псевдоприбыли в деятельности оте-

чественных предприятий с обеспечением 

их соответствующей информацией в це-

лях повышения эффективности произ-

водства.  

Одним из недостатком суще-

ствующей отчетности является выполне-

ние ею только контрольной функции, 

когда на ее основе можно констатировать 
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отклонения достигнутых фактических 

затрат от установленных. Причем в со-

временных условиях жесткой конкурен-

ции и высоких темпов внедрения дости-

жений научно – технического прогресса 

неприемлемым становится сравнение 

издержек производства, достигнутых в 

текущем периоде, с их фактическим 

уровнем за предыдущие годы. В качестве 

базы для сравнения необходимо исполь-

зовать наиболее прогрессивные нормы, 

установленные на основе последних до-

стижений научно – технического про-

гресса в отечественных и зарубежных 

фирмах. Причем задача заключается не 

только в обеспечении контрольной 

функции, но и в снижении затрат, в по-

стоянном усовершенствовании произ-

водственного процесса и сокращении его 

длительности. 

В современных условиях дина-

мичной экономики не соответствует за-

даче повышение конкурентоспособности 

предоставление существующей отчетно-

сти со значительным отставанием от 

произошедших событий, что не позволя-

ет руководству компании вмешиваться в 

их ход и оперативно принимать адекват-

ные управленческие решения. Недоучет 

фактора времени не соответствует требо-

ваниям конкуренции, когда необходимы 

постоянные усилия, направленные на 

совершенствование производственного 

процесса, обеспечение его гибкости, а 

также повышения качества продукции в 

соответствии с потребностями клиентов.  

Следует отметить, что в послед-

ние годы в стране проведена значитель-

ная работа по совершенствованию дей-

ствующей системы бухгалтерского учета 

и отчетности и сближению отечествен-

ных принципов учета с существующими 

международными подходами. В частно-

сти были приняты две программы ре-

формирования бухгалтерского учета и 

отчетности. При этом первая программа 

была изложена в постановлении Прави-

тельства РФ от 6 марта 1998 года № 283 

«О реформировании бухгалтерского уче-

та в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности». 

Вторая программа изложена в Концеп-

ции развития бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации, 

которая была одобрена приказом мини-

стра финансов РФ от 1 июля 2004 года № 

180. Цель указанных программ заключа-

лась в приведении национальной систе-

мы бухгалтерского учета в соответствии 

с требованиями рыночной экономики и 

Международными стандартами финан-

совой отчетности (МСФО). В соответ-

ствии с принятыми программами, начи-

ная с отчетности за 2005 год все банки, 

страховые общества и предприятия 

должны представлять отчетность в соот-

ветствии с МСФО, а к 2010 году вся си-

стема бухгалтерского учета и отчетности 

РФ должна была соответствовать 

МСФО. В принятых документах отмече-

ны определенные успехи по сближению 

отечественных и международных прин-

ципов учета и отчетности. Одновременно 

были отмечены определенные нерешен-

ные проблемы, в том числе необосно-

ванно высокие затраты хозяйствующих 

субъектов на подготовку финансовой 

отчетности, низкий уровень профессио-

нальной подготовки специалистов, а 

также низкое качество информации, со-

держащейся в финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов, что ограни-

чивает возможность ее использования в 

принятии экономически грамотных ре-

шений.  

Оценивая положительно проде-

ланную работу, по нашему мнению, ее 

следовало бы продолжить, учитывая еще 

существующие недостатки в этом вопро-

се. В частности, поскольку в современ-

ных условиях  в качестве важного факто-

ра неценовой конкуренции выступает 

длительность выполнения заказа, целе-

сообразно дополнить существующую 

отчетность некоторыми нефинансовыми 

показателями, отвращающими качество 

производственного процесса, длитель-

ность производственного цикла, что поз-

волит принимать рациональные управ-

ленческие решения и на этой основе по-
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высить конкурентоспособность выпуска-

емой продукции, а также эффективность 

производства. 

В условиях новой экономики 

особое значение приобретает не физиче-

ская составляющая капитала, а человече-

ский капитал, и, что особенно важно, 

социальный капитал. На глобальных 

ранках идет усиление конкуренции и 

превращение инновационного процесса в 

необходимый элемент конкурентоспо-

собности. При этом западные фирмы 

рассматривают принадлежащие им от-

крытия и изобретения как важные сред-

ства в конкурентной борьбе. К сожале-

нию, на отечественных предприятиях 

этому вопросу не уделяется должного 

внимания. На многих предприятиях от-

сутствует денежная оценка принадлежа-

щих им объектов интеллектуальной соб-

ственности, а в бухгалтерской балансе 

строчка «нематериальные активы» во-

обще не заполняется. Это дает возмож-

ность недобросовестным иностранным 

фирмам получать охранные документы 

на принадлежащие отечественным пред-

приятиям открытия и изобретения с по-

следующим предъявлением им претен-

зий на якобы незаконное использование 

этих открытий и изобретений при произ-

водстве соответствующей продукции. 

Подобное положение в значительной 

степени объясняется недостаточным 

обеспечением наших предприятий высо-

коквалифицированными специалистами-

менеджерами в сфере инновационного 

менеджмента. Негативные последствия 

такого положения будут нарастать в свя-

зи вступлением России в ВТО, что в пер-

спективе грозит потерей независимости 

сначала на рынке объектов интеллекту-

альной собственности, а затем и на то-

варных рынках. 

В современных условиях усили-

вается взаимодействие маркетинга и ме-

неджмента. При этом входе маркетинго-

вых исследований изучаются потребно-

сти рынка в условиях постоянно изме-

няющихся запросов потребителей, а в 

последнее время маркетинг занимается 

формированием новых потребностей 

покупателей, о которых они порой сами 

не знают, а производственный менедж-

мент  занимается их практическим во-

площением. При этом маркетинг можно 

рассматривать как рыночный менедж-

мент, поскольку в его функции входит 

управление коммерческой деятельно-

стью, изучение спроса и емкости рынка, 

сбыт товара его доставка и т.д. 

В качестве самостоятельно вида 

менеджмента выделяется также финан-

совый менеджмент, который занимается 

формированием доходов хозяйствующе-

го субъекта в виде поступления средств 

от результатов  его хозяйственной дея-

тельности, в том числе поступлений от 

реализации товаров и услуг и других до-

ходов, а также мониторингом расходов, 

включая плату за поступающие ресурсы, 

налоги, убытки от реализационной и 

внереализационной деятельности, в том 

числе от операций на фондовых и ва-

лютных биржах и т.д. При этом важней-

шая задача финансового менеджмента 

заключается в том, чтобы обеспечивать 

платежеспособность хозяйствующего 

субъекта, то есть добиваться постоянно-

го превышения его доходов на кратко-

срочными обязательствами. 

Прежняя система научного ме-

неджмента была ориентирована на вы-

полнение отдельных локальных задач, 

которые зачастую и решали проблемы в 

целом. Существующие центры затрат 

могли успешно работать, укладываться в 

доводимые нормы затрат в разрезе от-

дельных элементов, а предприятия в це-

лом имело низкие доходы. Достижение 

высоких скоростей обработки сырья на 

отдельных производственных операциях 

поглощалось задержками и простоями 

при передаче полуфабриката на после-

дующие стадии производственного цик-

ла, а также переналадкой оборудования 

при переходе от одного вида продукции 

на другой. 

В этой связи классический науч-

ный менеджмент должен быть заменен 

на стратегический и операционный ме-
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неджмент. Назначения стратегического 

менеджмента заключается в «выполне-

нии правильных действий» [1] , в состав 

которых входит определение потребно-

сти в отдельных видах эффективной дея-

тельности, а также определение основ-

ных направлений увеличения спроса на 

прибыльные товары, услуги, клиентов и 

его снижение на неприбыльные виды 

деятельности. 

Содержание операционного ме-

неджмента заключается «в правильном 

выполнении задач»[1], в состав которого 

входит увеличение производительности 

ресурсов, уменьшение затрат, снижение 

простоев оборудования, оптимизация 

использования производственных акти-

вов, с тем чтобы поставленные задачи 

были решены с меньшими издержками. 

При этом наибольший результат будет 

получен тогда, когда решения принима-

емые на основе стратегического и опера-

ционного менеджмента будут взаимодо-

полняющими.  

Новая экономика  это экономи-

ка кластерных взаимосвязей и взаимоза-

висимостях. При переходе от отраслевой 

кластерной организации экономика ста-

новится все более целостной. Изменения, 

происходящие на одном участке, чув-

ствуются всеми участниками сети и рын-

ка в целом. Предпринимательский риск, 

неуверенность и постоянные изменения 

становятся правилом, что увеличивает 

роль резервных фондов и финансового 

менеджмента в общей системе управле-

ния. При этом рождается принципиально 

новый тип организации, различные фор-

мы «мягких сетевых систем», а значит и 

новые теории управления этими органи-

зациями, что требует дальнейшего со-

вершенствования теории и практики 

управления. В современных условиях 

независимо от вида применяемого ме-

неджмента можно назвать следующие 

основные тенденции его развития. В 

частности при его совершенствовании 

следует исходить их того, что предприя-

тие является целостной системой, кото-

рая не самообеспечивается, а зависит от 

поступления производственных ресурсов 

извне и на его деятельность влияют как 

внутренние, так и внешние факторы. К 

числу последних кроме поставщиков 

ресурсов относятся также потребители, 

конкуренты, различные государственные 

органы и т.д. В этой связи в современных 

условиях управление должно осуществ-

ляться на основе ситуационного подхода, 

который рассматривает управление, как 

реакцию предприятия на воздействие 

различных факторов. При этом перво-

степенное значение имеют гибкость и 

быстрое адаптируемость предприятия к 

изменениям внешней среды. 

Среди важных тенденций со-

вершенствования менеджмента следует 

назвать использование системы страте-

гического управления, которое предпо-

лагает обоснование различных стратегий 

с последующим использованием их в 

текущих производственных  хозяй-

ственных планов. 

К другим тенденциям совершен-

ствования менеджмента следует отнести 

децентрализацию управления, что пред-

полагает делегирование полномочий от 

вышестоящий звеньев управления к ни-

жестоящим, повышение хозяйственной 

самостоятельности отдельных структур-

ных подразделений при соответствую-

щем технико-экономическом обоснова-

нии и проведении экономических расче-

тов эффективности. 

Совершенствование менеджмен-

та должно осуществляться в направлении 

использования корпоративной культуры 

и социальной ответственности, призна-

ние ведущей роли лидера, усиление вза-

имосвязи управления с технической ба-

зой современного производства, развитие 

информационных систем в управлении и 

его автоматизации. Практическая во-

площение указанных тенденций в систе-

ме управления будет способствовать 

ускорению темпов экономического раз-

вития хозяйствующих субъектов, повы-

шению эффективности функционирова-

ния и предотвращение появления кри-

зисных явлений.
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Изменения в экономической 

сфере, которые произошли за последние 

три года в мире и в России обусловили 

активное развитие одного из важнейших, 

на сегодняшний день, направлений дея-

тельности предприятий – инновационное 

развитие.  

В современном мире 

инновационная составляющая развития 

предприятий является основным 

источником роста. Мировая практика 

показывает, что устойчивое развитие 

производства и поддержание его 

конкурентоспособности в долгосрочной 

перспективе зависит от инноваций. 

Инновационность становится 
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неотъемлемой чертой современного 

предприятия. В связи с этим возрастает 

важность и роль управления 

инновационной деятельностью, 

инновационным развитием российских 

предприятий. 

Инновационный менеджмент, 

как процесс управления кардинальными 

изменениями в продуктах труда, 

средствах производства, сфере услуг и 

другой новаторской деятельности, 

является одним из основных 

направлений в развитии общественного 

производства. Под влиянием 

возрастающей внутренней и внешней 

конкуренции инновации становятся 

важнейшим элементом менеджмента на 

предприятии, ориентированного на 

стратегический успех. Новые продукты, 

прогрессивные технологии, определяя 

успех предпринимательской 

деятельности, обеспечивают 

долгосрочное функционирование и 

финансовую стабильность предприятий. 

Стратегии вообще и ин-

новационные в частности направлены на 

развитие и использование потенциала 

организации и рассматриваются как ре-

акция на изменение внешней среды. Ин-

новационными стратегиями могут быть: 

инновационная деятельность организа-

ции, направленная на получение новых 

продуктов, технологий и услуг; приме-

нение новых методов в НИОКР, произ-

водстве, маркетинге и управлении; пере-

ход к новым организационным структу-

рам; применение новых видов ресурсов. 

Управление инновационным 

потенциалом является составной частью 

инновационного менеджмента и решает 

вопросы планирования и реализации 

инновационных стратегий, 

обеспечивающих устойчивое развитие 

предприятия. Разработка инновационных 

стратегий осуществляется на основе 

оценки потенциальных возможностей 

предприятия и его инновационного 

потенциала.  

Поскольку инновационная и об-

щая организационная стратегии взаимо-

связаны, существует зависимость и меж-

ду основными целями предприятия и 

направлениями его инновационной дея-

тельности.  

Понятие «инновации» современ-

ная экономическая наука трактует как 

«конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в 

виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынке, нового 

или усовершенствованного тех-

нологического процесса, используемого 

в практической деятельности либо в но-

вом подходе к социальным услугам» [3]. 

Само слово «нововведение» в 

буквальном смысле означает «введение 

нового» и становится инновацией только 

в том случае, если в ходе его 

практического освоения имеет место 

процесс коммерциализации, т.е. 

появление на рынке новой 

(инновационной) продукции или услуги. 

Главным условием современного 

развития является не просто создание и 

увеличение потенциала как такового, а 

использование имеющегося потенциала 

и обеспечение его роста в тех 

направлениях, которые могут обеспечить 

реальную социально-экономическую 

отдачу. В связи с этим, в рамках 

исследования наиболее актуальным 

представляется вопрос оценки 

инновационного потенциала на 

промышленном предприятии. 

Именно поэтому становится ак-

туальным процесс разработки инноваци-

онной стратегии, от которого зависит 

направление инновационной деятельно-

сти предприятия. Для выбора адекватной 

инновационной стратегии компании 

необходимо непрерывно осуществлять 

мониторинг и диагностику степени соот-

ветствия ресурсного и интеллектуально-

го потенциала предприятия постоянно 

меняющимся потребностям рынка. Осо-

бенно актуален поиск адекватных мето-

дов и инструментов адаптации стратеги-

ческой инновации к требованиям страте-

гии развития предприятия, основанной 

на принципах эффективности и устой-



 

Вопросы региональной экономики №2(11) 2012 103 

чивости. 

На основе результатов проведе-

ния целого комплекса фундаментальных 

мероприятий, берущего начало с крити-

ческой оценки сильных и слабых сторон 

предприятия, принимается решение о 

выборе определенной инновационной 

стратегии [2]. Таким образом, выявив ин-

новационный потенциал предприятия и 

сопоставляя окружающую экономиче-

скую среду с результатами внутреннего 

анализа, можно увязать возможности 

данного предприятия с прогнозами эко-

номического развития страны или регио-

на. 

В то же время прежде, чем будут 

рассмотрены различные типы стратегий, 

произведен анализ внутреннего потенци-

ала,  а также рассчитаны прогности-

ческие сценарии развития реальные цели 

предприятия нельзя привести в формали-

зованное состояние. Поэтому выбранные 

варианты корпоративных целей и страте-

гий могут получить развитие только по-

сле анализа информации, имеющейся в 

распоряжении предприятия в момент их 

разработки.  

Формализация любой стратегии 

и применение методов планирования 

являются целесообразными, если реше-

ния, принятые «на местах», согласуются 

с общим планом развития организации, 

ее структурных подразделений. Акцент 

выбираемой корпоративной стратегии 

определяется выбором новых продуктов 

и проектов, который сегодня обусловли-

вает развитие предприятия в средне- и 

долгосрочной перспективе, а соответ-

ственно этим и определится тот или иной 

акцент выбираемой корпоративной стра-

тегии. 

Оба приведенных способа зача-

стую учитывают только те проекты, ко-

торые обеспечивают высокую эффектив-

ность или положительный побочный эф-

фект от их внедрения лишь в кратко-

срочной перспективе. При этом отказ от 

разработок, не имеющих быстрой отда-

чи, может привести к потере конкурент-

ных позиций в долгосрочной перспекти-

ве и неустойчивому положению пред-

приятия в случае изменений общей эко-

номической ситуации или конъюнктуры 

потребительского рынка. В связи с этим 

возникает необходимость разработки и 

применения такого способа, который 

обеспечивает и достижение текущих це-

лей предприятия, и определенную гиб-

кость и свободу маневра, при возникно-

вении необходимости быстрой реализа-

ции новых решений. 

Главное  процесс планирования 

и реализации мероприятий подразделе-

ния, разрабатывающего инновации, дол-

жен быть увязан с возможностями орга-

низации при формулировании корпора-

тивной стратегии (см. рис. 1). Эту инте-

грацию обеспечивает инновационная 

стратегия через интерактивное взаимо-

действие между руководством организа-

ции и подразделением, инициатором ин-

новаций. В этом случае нивелируются 

недостатки вертикальной организации, 

когда навязывание принципов сверху 

означает изначальную ограниченность 

инновационного «кругозора», а инфор-

мационный поток «снизу вверх» ограни-

чивает развитие организации. 

При формулировании инноваци-

онной стратегии организации необходи-

мо исследовать четыре исходные состав-

ляющие (см. рис. 1): выделение ресурсов 

на осуществление инновационной дея-

тельности, анализ среды, сопоставление 

возможностей организации и определе-

ние текущих целей. Все эти составляю-

щие одинаково приоритетны при опре-

делении дальнейшего пути развития ор-

ганизации, несмотря на их взаимную 

зависимость и неоднозначное влияние на 

уровень реализации. 
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Рис.1. Механизм согласования корпоративной и инновационной стратегии 

развития организации 

 

1) исследование долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных видов 

деятельности; 

2) выбор между новыми и уже 

существующими продуктами; 

3) выбор между новыми и уже 

существующими технологическими 

принципами и решениями [1]. 

Согласно рисунку 2, необходимо 

отметить, что секции, соответствующие 

выбранному пути развития, обозначают 

пути расходования бюджета, выделенно-

го на осуществление инновационной де-

ятельности 

На данном этапе целесообразно  

также осуществить анализ рас-

ходования средств на разработку и внед-

рение инноваций в предыдущие перио-

ды. 

Необходимость анализа среды 

для формирования инновационной стра-

тегии важна тем, что организации предо-

ставляется возможность четко опреде-

лить свое положение, выявить возмож-

ные угрозы и разработать контрмеры, 

определить появляющиеся возможности 

и найти способы их использования.

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Распределение бюджета инновационной деятельности (Источник: [1]) 

 

Данный комплекс факторов обу-

славливает разработку новой цели перед 

организациями – сформировать и внед-

рить новую стратегию. Основные эле-
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менты и выявленные преимущества дан-

ной стратегии отражены на рисунке 3, 

где выделено, что основные акценты при 

разработке такой стратегии должны быть 

сделаны на тактических мерах, быстрых 

и оптимальных решениях текущих задач, 

сохранении активов и получении опыта. 

Стратегию подобного характера в совре-

менной практике называют «охранной» 

стратегией. 

«Охранная» стратегия предпола-

гает, прежде всего, более зрелую оценку 

рисков. Кризис заставил предприятия 

трезво взглянуть на свои возможности. 

Сегодня руководители предприятий не 

ставят задачи быть самыми современны-

ми или крупными, они хотят быть самы-

ми эффективными. Осторожное отноше-

ние к рискам проявляется и в том, что 

организации сегодня предпочитают 

вкладываться не в покупку новых акти-

вов, а в управленческие ноу-хау.  

Помимо оценки рисков «охран-

ная» стратегия заключается и во внесе-

нии изменений в маркетинговую полити-

ку. Предприятия увеличивают инвести-

ции в отделы маркетинга и модернизи-

руют их, это связано с тем, что изучение 

ситуации и последующее быстрое реаги-

рование на изменения — залог выжива-

ния на сократившемся рынке.

 

 

Рис.3. Элементы и преимущества «охранной» стратегии организации 

 

Новая маркетинговая политика, 

прежде всего, заключается в ином под-

ходе к организации распродаж и дис-

контных программ. Предприятиям нужно 

учитывать нынешние особенности спро-

са. Главная из них — рациональность: 

потребитель стал более требовательным 

к качеству товаров. В такой ситуации 

сохранение и улучшение качества про-

дукции без радикального увеличения 

издержек — основная цель организаций 

сегодня. Решение данной проблемы, в 

силу того, что  производители потреби-

тельских товаров в России полностью 

или частично работают на подорожав-

шем импортном сырье и комплектую-

щих, очень актуально, но в то же время 

сложно. Выходом из данной ситуации 

может являться  сужение ассортимента, 

то есть концентрация на эффективных, 

самых востребованных продуктах. Реа-

лизуя данную стратегию на основе суже-

ния ассортимента, помимо сокращения 

издержек, она приведет организацию к 

более четкому позиционированию. 

Следует отметить, что сегодня 
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организациям не выжить и без иннова-

ций, но развивать проекты нужно очень 

осторожно, точечно, выбирая только те, 

что не содержат рисков и стопроцентно 

прибыльны. Речь идет об освоении узких 

ниш — ценовых и тематических. 

Предприятиям следует вводить 

узкий адресный ассортимент, обладаю-

щий потенциально высоким спросом. 

Можно отметить, что организации сего-

дня выводят на рынок новые продукты 

не только для того, чтобы освоить пер-

спективные ниши, но и для вертикальной 

интеграции, создания более устойчивой 

модели бизнеса. 

Другое возможное направление 

развития — выход на новые рынки. Вы-

бранные новые территории должны быть 

перспективными: либо быть свободными 

от конкурентов, либо отличаться очень 

высоким спросом, либо работа там 

должна позволить предприятию полу-

чить принципиально иные знания и 

опыт. 

Таким образом, предложенная 

«охранная» стратегия позволит предпри-

ятиям потребительского рынка не только 

решить сугубо тактические задачи, но и 

сформировать новые компетенции, 

прежде всего на зарубежных рынках, а 

также и свой имидж, что позволит орга-

низациям получить возможность быстрее 

вписаться в ожидающийся экономиче-

ский рост. 
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В статье охарактеризовано понятие «государственно-частное партнерство» и 

описаны основные направления его реализации, одним из которых является  финансиро-

вание научных исследований и развитие инновационной инфраструктуры, к которому 

относятся проекты в рамках реализации космических программ. Приводятся основные 

этапы развития ГЧП в космической отрасли США и формулируются перспективы по-

добного сотрудничества в России. 

 

Государственно – частное партнёрство, приоритетные сферы реализации ГЧП, 

инновационная инфраструктура, ракетно-космическая отрасль, модернизация космиче-
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The main directions of foreign experience and implementation of public - 

private partnership in space industry 
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In the article described the concept of «public-private partnership» and described the 

main directions of its implementation, one of which is funding the research and development of 

innovation infrastructure, which includes projects in the framework of the space program. The 

basic stages in the development of PPP in the U.S. space industry and the prospects for such 

cooperation are formulated in Russia. 

 

Public  private partnership, the priority areas of PPP implementation, innovation infrastruc-

ture, space - the space industry, the modernization of the aerospace industry 

 

Привлечение частного капитала 

нередко позволяет решить проблему фи-

нансирования глобальных инфраструктур-

ных проектов в самых различных отраслях 

современной экономики. Предпосылкой 

развития партнерских отношений между 

государством и бизнесом является посто-

янно увеличивающийся разрыв между рас-

тущими требованиями к развитию той или 

иной сферы деятельности, требующей 

глобальных инфраструктурных проектов с 

одной стороны, и низкими возможностями 

их финансирования государством. Сущ-

ность подобного партнерства помогает 

раскрыть анализ существующих определе-

ний партнерства государства и бизнеса. 
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Понятие «партнерство» (англ. 

partnership) имеет несколько значений, 

главные из которых – «сотрудничество». 

Подобное партнерство организуется на 

основе договора, регулирующего права и 

обязанности участников. Термин «госу-

дарственно-частное партнерство» (ГЧП) 

является дословным переводом распро-

страненного во всем мире термина «public 

 private partnership» (PPP). 

В экономике ряда развитых, а в 

последние десятилетия и развивающихся 

стран возникла эта особая форма взаимо-

действия бизнеса и власти. ГЧП представ-

ляет собой институциональный и органи-

зационный альянс государственной власти 

и частного бизнеса с целью реализации 

общественно значимых проектов в широ-

ком спектре сфер деятельности  от разви-

тия стратегически важных отраслей эко-

номики до предоставления общественных 

услуг в масштабах всей страны или от-

дельных территорий. Бурное развитие 

многообразных форм ГЧП во всех регио-

нах мира, их широкое распространение в 

самых разных отраслях экономики позво-

ляют трактовать эту форму взаимодей-

ствия государства и бизнеса как характер-

ную черту современной смешанной эко-

номики [10]. 

В рамках экономической теории 

ГЧП рассматривается как институт, вклю-

чающий в себя совокупность формальных 

и неформальных правил, в рамках которых 

с целью удовлетворения общества осу-

ществляется совместная деятельность гос-

ударственных органов власти и частного 

сектора при этом на равных правах реали-

зуются их экономические интересы.  

ГЧП выполняет следующие важ-

нейшие функции:  

 координация социальных и экономиче-

ских интересов субъектов; 

 перераспределение ресурсов;  

 снижения трасакционных издержек 

участников. 

В современном понимании ГЧП 

— это институциональный и организаци-

онный альянс между государством и биз-

несом в целях реализации национальных и 

международных, масштабных и локаль-

ных, но всегда общественно значимых 

проектов в широком спектре сфер дея-

тельности: от развития стратегически важ-

ных отраслей промышленности и научно-

исследовательских конструкторских работ 

(НИОКР) до обеспечения общественных 

услуг [2]. Среди практиков широко рас-

пространено мнение, что ГЧП подразуме-

вает привлечение частных инвестиций в 

отрасли, традиционно финансируемые 

государством: от контрактов управления 

на действующие объекты до осуществле-

ния частными компаниями полного цикла 

строительства и эксплуатации новой ин-

фраструктуры [1]. 

Ряд специалистов предлагают по-

нимать под ГЧП объединение материаль-

ных и нематериальных ресурсов общества 

(государства или местного самоуправле-

ния) и частного сектора (частных предпри-

ятий) на долговременной и взаимовыгод-

ной основе для создания общественных 

благ (благоустройство и развитие террито-

рий, развитие инженерной и социальной 

инфраструктуры) или оказания обще-

ственных услуг (в области образования, 

здравоохранения, социальной защиты и 

т.д.). Как правило, каждый такой альянс 

является временным, поскольку создается 

на определенный срок в целях осуществ-

ления конкретного проекта и прекращает 

свое существование после его реализации.  

Рейтинговое агентство 

Standard&Poor's определяет ГЧП как лю-

бые средне- или долгосрочные взаимоот-

ношения между государственным и част-

ным сектором, основанные на разделении 

рисков и доходов, объединении професси-

ональных знаний и совместном финанси-

ровании и служащие достижению опреде-

ленных политических результатов. Удач-

ным примером зарубежного опыта эффек-

тивного сочетания интересов публичного и 

частного партнеров признан проект по 

реконструкции крупнейшего аэропорта 

Германии во Франкфурте-на-Майне. Про-

ект предполагал предварительную стадию 

приватизации  эмиссию акций, 29% кото-

рых были проданы на фондовой бирже 
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(аналог «народных IPO»). Держателями 

остальных акций стали земля Гессен 

(32,1%), город Франкфурт (20,5%) и госу-

дарство (18,4%). Сформированное таким 

образом АО «Фрапорт» намеренно сохра-

нило контроль публичных инвесторов. 

При этом АО является «частным» акцио-

нером других германских аэропортов, то 

есть «частная» сторона партнерств в них 

представлена структурой с преимуще-

ственно государственным участием [12]. 

Анализ публикаций по теме поз-

воляет сделать вывод, что в настоящее 

время можно говорить о двух основных 

значениях употребления термина ГЧП: как 

принцип взаимодействия государства и 

бизнеса и  как правовая форма такого вза-

имодействия. Развивающееся партнерство, 

в отличие от традиционных администра-

тивных отношений, создает свои базовые 

модели финансирования, отношений соб-

ственности и методов управления. При 

этом принципиально важен комплекс во-

просов, связанных с перераспределением 

правомочий собственности, неизбежно 

возникающим в процессе перерастания 

преимущественно административно-

властных отношений между государством 

и бизнесом в отношения партнерства, за-

крепляемые соответствующими соглаше-

ниями сторон. Более того, некоторые усто-

явшиеся формы партнерства, например 

концессии, нередко расцениваются как 

своего рода косвенная приватизация или 

же ее полноценная альтернатива, то есть 

трактуются как вторжение в систему от-

ношений собственности. В строгом смыс-

ле партнерства действительно институци-

онально преобразуют сферы деятельности, 

традиционно относящиеся к ведению гос-

ударства, но не выводят их полностью за 

его пределы. Соответственно разделение 

правомочий собственности между госу-

дарственным и частным секторами эконо-

мики в рамках партнерства обычно касает-

ся не всего комплекса правомочий, на ко-

торые распадается в хозяйственном оборо-

те суверенное право титульного собствен-

ника, а лишь некоторых из них. Речь идет 

о таких ключевых правомочиях, как право 

контроля над использованием активов, 

право на доход, право на управление, а 

также право на изменение капитальной 

стоимости объектов соглашений и право 

на переуступку тех или иных собственни-

ческих правомочий другим лицам [4].  

Государственно-частное партнер-

ство (ГЧП) становится необходимым в 

сферах, ранее считавшихся епархией госу-

дарственного управления, к ним все чаще 

относятся наукоемкие отрасли, развитие 

которых тормозиться при отсутствии  

прямого государственного регулирования 

и сокращения государственной собствен-

ности. С конца прошлого столетия в раз-

вивающихся странах с переходной эконо-

микой появилось более трех тысяч проек-

тов государственно-частного партнерства 

в самых различных областях [6]. 

Интерес к ГЧП со стороны обу-

словлен, как видится, прежде всего, дефи-

цитом бюджетных средств. Без привлече-

ния ресурсов и потенциала института 

предпринимательства решить задачу раз-

вития той или иной общественно значимой 

сферы в условиях нехватки бюджетных 

ресурсов невозможно. Отечественная 

практика реализации ГЧП небогата и, как 

правило, ограничивается проектами мест-

ного и регионального уровня.  

Исследование, проведенное в 2005 

году Международным центром социально-

экономических исследований «Леонтьев-

ский центр», позволило выявить приори-

тетные сферы реализации ГЧП  это, 

прежде всего, различные проекты, реали-

зуемые в отраслях социальной сферы: 

ЖКХ, здравоохранение и образование, 

транспорт и логистика, недвижимость, 

экология и благоустройство. Незначитель-

на доля проектов в туристско-

рекреационной сфере, промышленности, 

развитии инновационной инфраструктуры 

[11]. Эксперты, разработчики программ 

социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации к приоритетным 

направлениям государственного и частно-

го взаимодействия в России называют: 

жилищно-коммунальное хозяйство; произ-

водственную и транспортную инфраструк-
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туры (строительство и эксплуатация дорог, 

электрических сетей, портов, трубопрово-

дов); профессиональное образование и 

систему переподготовки кадров; здраво-

охранение и социальные услуги; информа-

ционно-консультационную поддержку 

предпринимательской деятельности; и, 

наконец, финансирование научных иссле-

дований, имеющих перспективы коммер-

циализации, и развитие инновационной 

инфраструктуры [9]. 

В данной публикации мы остано-

вимся на примере последнего из назван-

ных направлений, проиллюстрировав за-

рубежный опыт применения ГЧП в сфере 

космонавтики.   

Космона втика (от греч. κόσμος — 

Вселенная и ναυτική — искусство море-

плавания, кораблевождение) — процесс 

исследования космического пространства 

при помощи автоматических и пилотируе-

мых космических аппаратов, а также сами 

полёты в космическом пространстве [13]. 

Первые годы развития космонав-

тики характеризовались не сотрудниче-

ством, а острой конкуренцией между та-

кими государствами как (СССР и США) 

(так называемая Космическая гонка). 

Международное сотрудничество стало 

интенсивно развиваться только в послед-

ние десятилетия, в первую очередь, благо-

даря совместному строительству Между-

народной космической станции и исследо-

ваниям, проводимым на её борту. 

Все работы по разработке, произ-

водству и запуску космических аппаратов, 

пилотируемых кораблей, и миссий произ-

водились исключительно государством. 

Но если на старте развития космической 

промышленности темпы развития отрасли 

были очень высокими, то в настоящее 

время они существенно снизились. Таким 

образом, государство уменьшает степень 

своего присутствия в космических проек-

тах, а разработки полувековой давности не 

могут обеспечить современные условия 

развития космонавтики. Именно вслед-

ствие обозначенной тенденции, НАСА 

(NASA) признала программу «Шатл» 

устаревшей, и было принято решение по её 

закрытию в 2011 году. После этого пило-

тируемые полёты на Международную 

Космическую Станцию (МКС),  осу-

ществляются только на космических ко-

раблях «Союз», которые в свою очередь, 

также требуют модернизации или замены 

на более современные.  

С целью дальнейшего освоения 

космоса необходимо создать отвечающий 

современным требованиям космический 

корабль, и в США для этой проблемы в 

частности, да и для развития современной 

космической отрасли в целом, сделали 

ставку на привлечение частного бизнеса в 

космонавтику, на формирование механиз-

мов реализации ГЧП.  

Первые результаты этого последо-

вали уже в 2010 году, когда 8 декабря 2010 

года, когда был произведён успешный за-

пуск беспилотной капсулы «Дракон» 

(«Dragon»), выведенная на орбиту ракето-

носителем «Фэлкон-9» («Falcon 9»). Разра-

ботку как ракетоносителя, «Фэлкон-9», так 

и корабля «Дракон», осуществляла компа-

ния «Спейс Икс» («Space X»).  

Остановимся на основных этапах 

развития государственно – частного парт-

нёрства в космической сфере. 

2005 год. Основанная в 2002 году 

создателем известной платежной системы 

PayPal Элоном Маском, компания 

«SpaceX» в январе купила 10% британской 

компании Surrey Satellite Technology Ltd, 

последняя является разработчиком косми-

ческих аппаратов. В мае компания 

«SpaceX» заключила контракт на $100 млн 

с Центром ракетно-космических систем 

ВВС США по выводу на орбиту военных 

спутников. Несмотря на неудачу первого 

старта, компания продолжала получать 

заказы. В частности, заключено соглаше-

ние с канадской компанией MDA 

Corporation на запуск спутника «Cassiope».  

2006 год. 18 августа компания 

«SpaceX» объявила, что  выиграла кон-

тракт с НАСА, чтобы продемонстрировать 

грузовую поставку к международной кос-

мической станции с возможным выбором 

для транспорта команды. 

2008 год. 2 августа третий запуск 
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«Falcon 1» закончился неудачей. Ракета 

несла один военный американский спут-

ник, два малазийских микроспутника и 

груз праха для захоронения в космосе. 28 

сентября четвёртый запуск ракеты «Falcon 

1» впервые завершился успехом. На эл-

липтическую орбиту высотой 500—700 

километров был доставлен массовый экви-

валент полезного груза.  

2009 год. 14 июля произведен пя-

тый запуск ракеты «Falcon 1». На орбиту 

был успешно выведен коммерческий спут-

ник «RazakSat», принадлежащий Малай-

зии. Это был первый в истории полностью 

успешный полет ракеты-носителя на жид-

ком топливе, разработанной и созданной 

частной компанией. Масса спутника со-

ставила 180 кг, высота орбиты 685 км. 

2010 год. 4 июня был осуществлён 

успешный запуск более тяжёлой, чем 

«Falcon 1», ракеты «Falcon 9», которая до-

стигла целевой орбиты [8]. 8 декабря был 

успешно осуществлён запуск ракеты 

«Falcon 9» и грузового корабля «Dragon». 

Корабль вышел на орбиту, передал теле-

метрическую информацию, сошёл с орби-

ты и успешно приводнился в океан. Таким 

образом SpaceX стала первой в мире не-

правительственной организацией, которая 

запустила орбитальный грузовой корабль 

и успешно возвратила его на землю. 

2011 год. 5 апреля 2011 года Элон 

Маск анонсировал РН «Falcon Heavy», 

первый запуск которой будет осуществлён 

в конце 2012 года с базы ВВС США Ван-

денберг. Второй запуск планируется осу-

ществить с мыса Канаверал в конце 2013—

2014 году. Новая ракета позволит выво-

дить до 53 тонн полезного груза на низкую 

опорную орбиту [15]. 16 августа НАСА 

дала согласие на запуск корабля «Dragon» 

30 ноября и его стыковку с МКС [14]. 

Российский аналог РН «Falcon 

Heavy», разрабатываемый ЦСКБ Прогресс 

 ракетоноситель «Русь-М», способен вы-

водить на низкую опорную орбиту полез-

ный груз массой до 50т. (модификация 

«Русь-МТ»). В перспективе планировалось 

разработать ракетоноситель позволяющий 

выводить до 100т. полезного груза. Пер-

вый непилотируемый запуск «Русь-М» 

ожидался в 2015 году, а пилотируемый в 

2018 году. Данный ракетоноситель разра-

батывался и с перспективой дальнейшего 

использования в проектах пилотируемых 

полётов к Луне и Марсу. Но 9 октября 

2011 года Правительство РФ и руковод-

ство «Роскосмоса» приняли решение за-

крыть программу «Русь-М». После закры-

тия программы у России нет ракетоноси-

телей способных поднимать на низкую 

опорную орбиту груз массой свыше 50т. 

Из когда либо созданных РН такого класса 

успешный полёт совершил ракетоноситель 

«Сатурн V», разработанный выдающимся 

конструктором ракетно-космической тех-

ники Вернером фон Брауном, подняв на 

низкую опорную орбиту груз массой 140т. 

(Аполлон 16). 

Оценивая коммерческий интерес к 

ракетоносителям «Falcon 9» (способными 

выводить на орбиту корабли «Dragon»), 

необходимо отметить, что для заказчика 

стоимость запуска этого РН  составит 

примерно 56 млн. USD. Для сравнения 

примерная стоимость запуска ракетоноси-

теля «Союз» составляет 70 млн. USD. Так 

же следует обратить внимание на то, что 

общая численность сотрудников компании 

Space Exploration Technologies Corporation 

(SpaceX), составляет около 500 человек. 

Для сравнения численность сотрудников 

ОАО РКК «Энергия» около 14 000 чело-

век. Численность сотрудников «ЦСКБ-

Прогресс», производящее ракетоносители 

«Союз», составляет около 20 000 человек 

[15]. 

Как видим, международный опыт 

в привлечении частного бизнеса в косми-

ческую отрасль оказался удачным, США 

первыми в мире сделали ставку на круп-

номасштабное привлечение бизнеса к ор-

ганизации и финансированию космиче-

ских программ, и она оказалась выигрыш-

ной. Но существует ли возможность по-

вторить данный опыт в отечественной 

космической промышленности, где разви-

тие космонавтики осуществляют только 

государственные компании. Безусловно, 

варианты привлечения честного бизнеса в 
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космическую промышленность есть и в 

России, построить их планируется при 

использовании принципов и механизмов 

государственно-частного партнёрства 

(ГЧП).  

Основной смысл концепции ГЧП 

состоит в представлении частному бизнесу 

возможности оказывать услуги, пользуясь 

инфраструктурой, разворачиваемой сейчас 

или в прошлом за счёт государства. В Рос-

сии широкую популярность в космической 

области получила тематика ГЧП примени-

тельно к коммерческому использованию 

системы ГЛОНАСС. Сейчас ведется си-

стемное проектирование многоцелевой 

космической системы «Арктика». Предпо-

лагается, что реализация этого проекта на 

основе принципов ГЧП позволит привлечь 

в проект из внебюджетных источников от 

10 до 50% общего объёма финансирования 

[5].  

Безусловно, для перехода большей 

части космической промышленности в 

частный сектор экономики необходимы 

серьёзные инвестиции, которые окупятся 

не сразу, а по истечению десятков лет. 

Необходимо заинтересовать бизнес для 

столь долгосрочных вложений, оказывая 

помощь выделением льготных кредитов, 

средств, в качестве грантов при победе на 

конкурсах, проводимых под эгидой госу-

дарства, в частности «Роскосмоса».  Необ-

ходимо вести более рациональную поли-

тику в части управления персоналом, по-

скольку на крупных компаниях государ-

ственного сектора численность сотрудни-

ков необоснованно завышена в сравнении 

с зарубежными компаниями, что связанно 

как со сравнительно низкой производи-

тельностью труда, так и неэффективной 

стратегией реализуемой в рамках форми-

рования человеческого капитала космиче-

ской отрасли. Это негативно влияет на 

себестоимость продукции и соответствен-

но, на её конкурентоспособность.  

Конечно привлечение частного 

финансирования в космические проекты и 

программы - это только первый шаг к мо-

дернизации отечественной космической 

промышленности, но от того насколько 

быстро в России частные предприятия бу-

дут готовы к этому, будет в определенной 

степени зависеть конкурентоспособность 

космической отрасли нашей страны.
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Инновационные методы управления затратами промышленных 

предприятий 
 

М.А. Меньшикова, д.э.н., профессор кафедры экономики, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Московской области 

«Королевский институт управления, экономики и социологии», 

г. Королев, Московская область. 

 

В статье обоснована необходимость разработки и использования инновацион-

ной системы управления затратами. Определены цели и задачи управления затратами в 

современных условиях. Разработана схема управления затратами по функциям управле-

ния и элементам управленческого цикла. Автором сформирован алгоритм организацион-

ного обеспечения управления затратами. Определены направления оценки разработан-

ной стратегии управления. Предложена примерная структура построения мест возник-

новения затрат на промышленном предприятии. 

 

Управление затратами, оптимизация, ресурсный потенциал, элементы управленческого 

цикла. 

 

Innovative management methods for administration costs of industrial en-

terprises 
 

M.A. Menshikova head of a chair of economics, Doctor of Economics, professor, 

State educational institution 

of higher professional education of Moscow region 

«Korolev Institute of Management, Economics and Sociology», 

Korolev, Moscow Region 

 

In this article is proved necessity of working out and using innovative control system 

by expenses. purposes and problems of expense management in modern conditions is identified. 

The scheme of expense management on functions of management and administrative cycle`s 

elements is developed. The algorithm of organizational maintenance of expense management 

was generated by author. Directions of an estimation of the developed management  strategy 

are defined. The approximate structure of modelling places of expense occurrence on industrial 

accounting is offered. 

 

Management of expenses, optimization, resource potential, elements of an administrative cycle. 

 

В системе развития предприятия в 

условиях значительных ограничений 

улучшения финансового результата целе-

сообразно акцентировать внимание на 

процессы снижения затрат. Практически 

на каждом предприятии имеются резервы 

минимизации затрат до рационального 

уровня, что позволяет повысить его эко-

номическую эффективность и конкуренто-

способность. 

Управление затратами дает воз-

можность предприятию оперативно уста-

новить наиболее эффективные и перспек-

тивные направления хозяйствования, а 

также факторы, способствующие достиже-

нию намеченных целей, и соответственно 

http://lingvo.yandex.ru/administration/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoUniversal/
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=f17a59&url=http%3A%2F%2Flingvo.yandex.ru%2Feconomics%2F%25D1%2581%2520%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2FLingvoUniversal%2F&msgid=13386279380000000521;0,0,1
http://lingvo.yandex.ru/professor/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoUniversal/


 

Вопросы региональной экономики №2(11) 2012 115 

скорректировать свои действия. Фактиче-

ски речь идет о системе принципов и ме-

тодов разработки и реализации управлен-

ческих решений по всем основным аспек-

там их формирования, распределения и 

использования в организациях и на пред-

приятиях. 

Целью управления затратами яв-

ляется их оптимизация для достижения 

задач, стоящих перед экономическим 

субъектом, что возможно при соблюдении 

следующих принципов: 

1. Обеспечение оптимизации разме-

ра затрат в соответствии с производствен-

ным ресурсным потенциалом предприятия. 

2. Организация качественного про-

цесса формирования затрат. 

3. Обеспечение оптимальной взаи-

мосвязи между процессом формирования 

затрат и допустимым уровнем риска. 

4. Обеспечение снижения уровня за-

трат по отношению к общему объему про-

изводства. 

5. Обеспечение снижения уровня за-

трат и достижение необходимого уровня 

дохода на инвестированный капитал соб-

ственникам предприятия 

Процесс формирования затрат 

должен учитывать специфику предприя-

тия, его технологические и организацион-

ные особенности, что позволит снизить 

уровень допустимого риска. Исходя из 

заданного уровня риска, в процессе управ-

ления может быть определен минималь-

ный уровень затрат. 

Механизм управления затратами 

по функциям управления и элементам 

управленческого цикла представлен на 

рис. 1. 

Все рассмотренные задачи управ-

ления затратами тесно взаимосвязаны 

между собой.  

Составляющими элементами управ-

ления являются планирование, организация, 

координирование, стимулирование и кон-

троль. Планирование представляет собой 

процесс описания вариантов действий, кото-

рые могут быть осуществлены в будущем. 

Он включает: постановку цели, формулиров-

ку задач, изыскание путей решения задач для 

достижения поставленной цели. Админи-

страция, аппарат управления должны иметь 

информацию о смете затрат и предполагае-

мых источниках ее исполнения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема управления затратами по функциям управления и элементам управленче-

ского цикла 

 

P I – принятие организационного решения; 

P II – принятие методического решения; 
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P III – принятие технологического решения; 

P IV – принятие социально-психологического и организационно-технического реше-

ния 

 

Создание организационной структу-

ры предприятия необходимо для практиче-

ской реализации поставленных целей; рас-

пределения обязанностей между исполните-

лями; координации действий исполнителей 

на основе внутренних информационных свя-

зей, объединяющих разные уровни управле-

ния. 

Стимулирование выступает в каче-

стве средства мотивации участников произ-

водственного процесса, позволяющее заин-

тересовать в достижении поставленных це-

лей и задач. 

Контроль предполагает проверку 

осуществления планов со стороны руковод-

ства, определения состояния объекта, сопо-

ставления фактических результатов с плано-

выми. Большая часть управленческих реше-

ний основывается на оценке деятельности, 

где управленческое планирование и система 

контроля взаимодействуют. 

 

Внутренний механизм управления 

затратами формируется в рамках конкретно-

го экономического субъекта. На предприятии 

может быть разработана и утверждена си-

стема внутренних стандартов и нормативов 

по вопросам формирования и распределения 

затрат. 

В управлении затратами использу-

ются конкретные методы и приемы: балансо-

вый, экономико-математическое моделиро-

вание, технико-экономического анализа, 

сравнения и другие. 

Основу организационного управле-

ния затратами составляет структура управле-

ния предприятием: подразделения, службы, 

отделы и др. Различают два вида построения 

взаимоотношений между ними: горизонталь-

ные и вертикальные. Горизонтальные связи 

строятся на одном уровне, вертикальные – 

являются многоуровневыми. 

Общие принципы формирования 

организационной структуры управления мо-

гут иметь движение управленческих реше-

ний и информационных потоков строго по 

вертикали или при полной ответственности 

руководителей формируемых подразделений. 

Эффективное управление затратами 

предприятия реализуется благодаря следую-

щим принципам:  

Комплексный характер формирова-

ния управленческих решений. Все управлен-

ческие решения в области формирования 

затрат взаимосвязаны и оказывают прямое 

воздействие на конечные результаты дея-

тельности.  

Управление затратами является со-

ставной частью общего процесса управления 

предприятием. 

Решения, принимаемые в области 

производственного, инновационного, финан-

сового менеджмента находят прямое отраже-

ние на уровне затрат предприятия, поэтому 

их следует рассматривать как единая ком-

плексная систем действий, обеспечивающая 

разработку взаимозависимых управленче-

ских решений. 

В разработке управленческих реше-

ний следует предусмотреть многовариант-

ность. Каждое управленческое решение 

должно иметь возможные альтернативные 

действия. Предприятиям следует разработать 

и использовать критериальные показатели 

для выбора одного определенного решения. 

Динамизм управления и ориентиро-

ванность на стратегические цели развития 

предприятия. В управленческой деятельно-

сти следует учесть постоянно изменяющиеся 

внешние и внутренние факторы, влияющие 

на уровень затрат. На стадии перехода к ры-

ночной экономике факторы внешней среды 

имеют довольно высокую динамику. Быстро 

меняются по времени и внутренние условия 

функционирования предприятия. 

Проекты управленческих решений 

должны быть направлены на оптимизацию 

затрат с учетом перспективных задач разви-

тия предприятия. Моделирование такого 

процесса может быть представлено в виде 

схемы (см. рис. 2). 

Разработка организационно-
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экономических мероприятий по обеспече-

нию управления затратами предусматривает 

формирование на предприятии центров от-

ветственности разных типов; определение 

прав, обязанностей и меры ответственности 

их руководителей; разработку системы сти-

мулирования за их вклад в формирование и 

оптимизацию затрат. 
 

Алгоритм формирования

организационного

обеспечения управления

затратами

Выделение структурных

подразделений, оказывающих

влияние на затраты

Определение прав,

обязанностей, степени

ответственности руководителей

структурных подразделений

Разработка текущих и

капитальных бюджетов

Контроль и анализ заданий,

выполненных центрами

ответственности

 
 

Рис. 2. Формирование организационного обеспечения управления затратами 

 

 

Оценка разработанной стратегии 

управления осуществляется по следующим 

направлениям: 

насколько стратегия учитывает ре-

сурсный потенциал предприятия; 

насколько стратегия согласуется с 

финансовой стратегией предприятия; 

согласованность разработанной 

стратегии с внешней средой, насколько она 

соответствует перспективному развитию 

экономики страны; 

оценка результативности стратегии 

управления может быть определена по сте-

пени достижения поставленной цели разви-

тия предприятия. При этом могут использо-

ваться и общеэкономические результаты реа-

лизации разработанной стратегии: 

 повышение уровня управляемости цен-

тров ответственности; 

 рост деловой репутации предприятия; 

 улучшение условий труда работников; 

 увеличение доходов на единицу акцио-

нерного капитала и т.д. 

В производственной сфере в разрезе 

мест возникновения затраты функционально 

могут быть обособлены по подразделениям, 

имеющим технологическую автономность, 

например, по подготовке производства, кон-

структорским разработкам, а также по от-

дельным технологическим участкам произ-

водства, в частности в фанерном производ-

стве, по лущению чураков, сушке шпона и 

др. 

Рассматриваемый  признак для  
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промышленных предприятий интересен, так 

как они, как правило, обременены весомы-

ми материальными запасами, имеют раз-

ветвленное собственное складское хозяйство, 

др. При формировании мест возникновения 

затрат предприятия в сфере материально-

технического обеспечения речь может идти 

об организации управленческого учета в 

разрезе подразделений по поставкам, при-

емке, проверке качества, хранению и отпус-

ку сырья и материалов. 

В сфере сбыта по местам возникно-

вения затрат  могут быть функционально 

обособлены подразделения, которые специа-

лизируются на маркетинге, рекламе, прода-

жам внутри страны, экспорте, посредничестве 

и др. 

В сфере управления могут быть 

обособлены отдельные функциональные 

подразделения: бухгалтерия, центр инфор-

мационных технологий, финансовый  отдел, 

аудиторская либо ревизорская службы и др. 

Функциональный принцип форми-

рования мест возникновения издержек про-

изводства по подразделениям должен быть 

экономически оправдан, т.е. ориентирован 

на соответствующие масштабы их хозяй-

ственной деятельности как в части оборота 

ресурсов в единицу времени, так и в отноше-

нии численности занятого персонала. В про-

тивном случае их функциональное обособ-

ление не будет экономически целесообраз-

ным. 

С точки зрения деления предприятия 

по организационно-технологическому признаку 

исходят обычно из необходимости обособле-

ния таких структурных частей предприятия, 

которые представляют собой экономически 

однородные и технологически обособленные 

подразделения и руководство которых должно 

нести административную ответственность за 

их высокоэффективную деятельность. В таких 

подразделениях приоритетным является 

достижение цели финансового, экономиче-

ского, внутреннего технологического кон-

троля за формированием затрат по местам 

возникновения, так как администрация  пред-

приятия должна быть уверена, что с помощью 

информационной обеспеченности всегда име-

ется возможность установить величину обо-

рота ресурсов в конкретном месте их по-

требления. 

При значительных масштабах про-

изводства иногда имеет смысл производить 

разукрупнение технологически однородных 

подразделении по центрам затрат и ответ-

ственности между двумя или несколькими 

должностными лицами, каждое из которых 

обеспечивает функционирование закреп-

ленного за ним работающего оборудова-

ния, обслуживаемого  персоналом, подчи-

ненным конкретному ответственному лицу. 

Рациональную структуру мест воз-

никновения затрат нужно проектировать уже 

на стадии создания предприятия. Например, 

на практике для крупных предприятий оп-

тимальный результат дает использование 

функционального признака, с применением в 

его рамках других вышерассмотренных при-

знаков, а для средних и мелких предприятий 

использование этого признака ограничено. 

Рациональное построение учета за-

трат по местам возникновения с группиров-

кой по центрам затрат и выделением центров 

ответственности представляется очень важ-

ным при контроле за процедурой их образо-

вания по отдельным подразделениям и спо-

собствует максимальной оптимизации се-

бестоимости продукции по предприятию в 

целом. 

В пределах каждого места потреб-

ления ресурсов необходимо организовать 

обособленный учет издержек производства, 

непосредственно связанных как с производ-

ственно-технологическим процессом изго-

товления продукции, так и с его управлением. 

С помощью распределения затрат по прин-

ципу прямой принадлежности в управленче-

ском учете косвенно-распределяемые из-

держки производства выявляются по каж-

дому конкретному месту возникновения. 

Принимая во внимание то, что косвенно-

распределяемые издержки производства 

формируются, как правило, по двум уров-

ням мест возникновения – по предприятию в 

целом и структурным подразделениям – сле-

дует дифференцировать экономические 

базы их распределения для каждого уровня. 

Для крупных лесопромышленных  

предприятий, имеющих высокий уровень 
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специализации хозяйственной деятельности, 

наиболее типично планирование и создание 

мест возникновения затрат на основе функ-

ционального признака, применение которого 

на практике модифицируется в зависимости 

от специфики вышеназванных условий. 

При построении системы управ-

ления затратами необходимо сформулиро-

вать: 

 систему подконтрольных 

показателей, состав и уровень их детали-

зации; 

 структуру и формы пред-

ставления отчетности по затратам; 

 сроки представления отчет-

ности; 

 используемые компьютер-

ные программы; 

 распределение ответствен-

ности за полноту, своевременность и до-

стоверность информации, содержащейся в 

отчетах по затратам. 

Для построения эффективной си-

стемы управления затратами необходимо 

выделить центры ответственности, где 

формируются затраты, классифицировать 

затраты, а затем воспользоваться системой 

управленческого учета затрат. В результа-

те внедрения системы управления затра-

тами руководитель предприятия получит 

возможность своевременно выявлять не-

достатки в планировании, формировании 

затрат и принимать обоснованные управ-

ленческие решения. 
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Перспективы развития российской газовой промышленности 
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Газовая промышленность является одной из самых молодых быстро растущих 

отраслей мирового энергообеспечения. Доля природного газа в мировом энергетическом 

балансе характеризуется неуклонным увеличением. Запасы газа растут пропорциональ-

но росту мировой добычи газа, а прогнозы потребления газа довольно оптимистичны. 

Ведущее место в перспективах изменения мирового энергобаланса в пользу природного 

газа отводится России, которая обладает до 30 % мировых доказанных и 33 % пер-

спективных запасов природного газа. 

 

Газовая промышленность, мировой энергетический баланс, перспективы развития, добы-

ча газа, потребление газа, запасы газа. 

Prospects of development of the Russian gas industry 

 

V.I. Tserevitinova, рost-graduate of economy department, 

State Institution of higher professional education of Moscow region 

«Korolev Institute of Management, Economics and Sociology», 

Korolev, Moscow Region 

 

The gas industry is one of the quickly growing branches of world power supply. The 

share of natural gas in world energy balance is characterized by steady increase. Gas stocks 

grow proportionally to growth of world gas production, and forecasts of consumption of gas 

are optimistical enough. The leading place in prospects of change of a world power balance in 

favor of natural gas is taken away Russia which possesses to 30 % of the world proved and 33 

% of perspective stocks of natural gas. 

 

Gas industry, world energy balance, perspectives, gas production, gas consumption, stocks of 

natural gas. 

 

Газовая промышленность России 

представляет собой единый комплекс ра-

бот широкого круга: от геолого-

разведочных работ на суше и шельфе, бу-

рения и эксплуатации скважин, добычи и 

переработки природного газа и газового 

конденсата, распределения газа до под-

земного хранения и транспортировки газа, 

использования газа как моторного топли-

ва, а также до научно-исследовательских и 

проектных разработок в газовой промыш-

ленности и смежных с ней отраслях. Газо-

вая отрасль в структуре ВВП занимает 

около 8%, обеспечивая более 19% поступ-

ления валютной выручки государства за 

счет экспортных поставок. Динамичное 

развитие газового сектора послужит локо-

мотивом и для развития других отраслей 

экономики.  

В перспективе до 2020 года прио-

ритетным направлением является развитие 

высокоэффективных качественных видов 
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газового топлива. На сегодняшней день 

разведанные запасы в Западной Сибири 

достигает около 80%, основная часть из 

них вступила в падающую стадию добычи. 

В то время как в районы Восточной Сиби-

ри и Дальнего Востока, а также морские 

шельфы практически не освоены. Следует 

отметить, что именно на данные труднодо-

ступные регионы и приходится около 80 % 

прогнозных ресурсов природного газа.  

Транспортировка газа от осу-

ществляется по газотранспортной системе, 

включающей в себя газопроводы, ком-

прессорные станции, объекты подземного 

хранения газа. В настоящее время система 

газоснабжения России – один из основных 

элементов национальной экономики. Еже-

годно в России ежегодно потребляется 

около 70% от всего объема добытого газа, 

а ежегодный прирост внутреннего рынка 

составляет порядка 3%. Разведанная сырь-

евая база надежна для энергообеспечения 

как внутреннего, так и внешнего рынков. 

Разведанные запасы газа России составля-

ют порядка 50 трлн.куб.м, из которых око-

ло 80% приходится на Западную Сибирь; 

92% – на сушу и 8% – на шельф. В общей 

сложности, выявлено около 800 месторож-

дений природного газа, из которых 350 

находятся в разработке, а 60 намечены к 

промышленному освоению и оцениваются 

в 100 трлн.куб.м. 

Особенностью разведанных запа-

сов является их высокая степень концен-

трации в отдельных регионах страны, в 

основном, на севере Западной Сибири, 

причем четыре крупнейших месторожде-

ния газа – Уренгойское, Ямбургское, Мед-

вежье и Вынгапурское – уже вступили в 

падающую фазу. 

Общая протяженность маги-

стральных газопроводов, образовывающих 

газотранспортную систему (ГТС), состав-

ляет около 155 тыс. км. Однако следует 

отметить, что требуется существенная мо-

дернизация ГТС. Имеющиеся мощности 

хранения газа составляют порядка 60 

млрд.куб.м. в год, что позволяет обеспе-

чить потребности внутреннего рынка. Тем 

не менее, существуют проблемы, связан-

ные с пиковым отбором газа в зимний пе-

риод и с газификацией городов и сел. Не-

смотря на то, что потребление газа на 

внутреннем рынке возросло примерно в 3 

раза, уровень газификации недостаточен, 

особенно в сельской местности. 

Согласно утвержденной Прави-

тельство РФ Энергетической стратегии до 

2030 г. приоритетом развития топливной 

промышленности будет природный газ, 

который способен обеспечить порядка 

50% всего производства первичных энер-

гетических ресурсов. Прежде всего, разви-

тие газовой промышленности будет про-

исходить за счет месторождений в Во-

сточной Сибири и на Дальнем Востоке, из 

которых в ближайшей перспективе плани-

руется экспорт газовых потоков. Однако 

кроме этих регионов важную роль в газо-

снабжении потребителей будут также иг-

рать Уральский и Поволжский районы. 

Как упоминалось выше, га-

зотранспортная система нуждается в су-

щественной модернизации. Однако рекон-

струкция необходима и единой системы 

газоснабжения, и подземных хранилищ 

газа с целью осуществления экспортных 

поставок и улучшений экономической эф-

фективности, повышения надежности га-

зоснабжения. Также представляется необ-

ходимым закончить газификацию сельской 

местности всех районов. Наиболее остро 

проблема газификации городов и сел стоит 

в районах Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. В краткосрочной перспективе 

планируется существенное вовлечение 

использования газа в качестве моторного 

топлива.  

Одними из наиболее перспектив-

ных месторождений в прогнозном плане 

являются месторождения полуострова 

Ямал, Восточной Сибири и месторожде-

ния, расположенные на континентальном 

шельфе, освоение которых представляется 

необходимым для энергобезопасности 

страны. Однако для освоения подобных 

месторождений требуется привлечение 

иностранного капитала, где представляет-

ся перспективным освоение шельфа Саха-

лина с привлечением капитала американ-
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ских и японских компаний.  

Прогнозируется дефицит в газо-

снабжении Европы в объёме 75-100 

млрд.куб.м. в год, покрытие которого мо-

жет быть осуществлено за счет транскон-

тинентальной газовой магистрали «Ямал–

Европа» протяженностью более 4000 км. С 

полной уверенностью можно сказать, что 

это мегапроект: газопровод пройдет от 

Ямальских месторождений через Цен-

тральную Россию, Белоруссию в Польшу и 

Германию, где в будущем предполагается 

сооружение ответвлений в остальные 

страны Европы. 

Не менее амбициозными и пер-

спективными представляются и другие 

проекты перекачки российского природно-

го газа, как то российско-болгарский про-

ект транспортировки газа в Грецию или 

южно-европейский газопровод, который 

пройдет по территории Венгрии, Слове-

нии, Италии и соединит газопроводы этих 

стран с магистральным газопроводом 

«Ямал-Европа». Рассматриваются и другие 

маршруты транспортировки российского 

газа на европейскую территорию, напри-

мер через Финляндию и Швецию; рас-

сматриваются поставки в страны Восточ-

ной Азии: КНР, КНДР, Республику Корею. 

Следует выделить и другое пер-

спективное направление рынка – сжижен-

ные углеводородные газа. При развитии 

системы газоснабжения предусматрива-

лась газификация регионов как природ-

ным, так и сжиженными углеводородными 

газами. Рынок сжиженного углеводород-

ного газа динамично развивается: 

 на мировом рынке спрос на сжиженное 

углеводородное топлива растет вдвое 

быстрее, чем на сырую нефть. 

 в Европе функционируют более 10 тыс. 

автогазозаправочных станций, работа-

ющих на сжиженном газе. 

В данный момент лидерами на 

рынке производства сжиженного газа в 

России являются ОАО «Газпром» и ОАО 

«СИБУР», на долю которых приходится 

около 60% в общем объеме российского 

производства сжиженного газа.  

Тем не менее, несмотря на поло-

жительные изменения в отрасли, можно 

выделить ряд существенных проблем. В 

первую очередь, это отсутствие конку-

рентной среды на российском рынке газа. 

Во-вторых, высокая степень государ-

ственного регулирования. Основная доля 

рынка приходится на компанию ОАО 

«Газпром». В условиях, когда основная 

часть газа реализуется на регулируемом 

секторе рынка газа, возможности появле-

ния и развития независимых производи-

телей весьма ограничены. Транспорти-

ровка и газораспределение тоже относит-

ся к монопольным видам деятельности. 

Также необходимо отметить, что не раз-

виты основные рыночные институты на 

российском газовом рынке, обеспечива-

ющие гарантиями сделки купли-продажи. 

Но все же основной стратегией 

развития газовой промышленности Рос-

сии в долгосрочном плане остается уве-

личение добычи  природного газа и по-

вышение его доли в общем энергобалансе 

страны. Хочется надеяться, что развитие 

газовой отрасли принесет пользу и дру-

гим отраслям экономики, позволит ре-

шить вопросы использования экологиче-

ского топлива. 
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Теория корпоративной стратегии в настоящее время накопила значительный 

пласт знаний для решения различных проблем бизнеса, однако существуют такие вопро-

сы, которые изучаются уже долгое время и пока окончательная точка не поставлена. В 

процессе разработки стратегии, предприятия встают перед выбором того пути, ко-

торый приведет их к долгосрочной цели. Данный выбор не является простой задачей: 

необходимо найти баланс между целями, которые ставят собственники, стратегиче-

ским мышлением, менталитетом менеджмента предприятия и предпринимательским 

риском.  

 

Стратегия, стратегическое мышление, стратегические решения, экономическая модель, 

менеджмент предприятия. 

 

Approaches, models and methods of strategic management in industrial 

plants. 
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The theory of corporate strategy at the present time, has accumulated a significant 

body of knowledge to solve various business problems, but there are questions that have been 

studied for a long time and until the final point is not set. In developing the strategy, the 

company faces the choice of the path that will lead them to long-term goal. This choice is not a 

simple task: to find a balance between the goals that put the owners, strategic thinking, the 

mentality of the company's management and business risk. 

The theory of corporate strategy at the present time, has accumulated a significant 

body of knowledge to solve various business problems, but there are questions that have been 

studied for a long time and until the final point is not set. In developing the strategy, the 

company faces the choice of the path that will lead them to long-term goal. This choice is not a 

simple task: to find a balance between the goals that put the owners, strategic thinking, the 

mentality of the company's management and business risk. 

 

Strategy, strategic thinking, strategic decisions, the economic model, the management company. 

 

Предприятие в некотором роде те-

ряет свою гибкость и свободу, когда всту-

пает в договорные отношения с целью до-

стижения своей стратегии, поскольку зна-

чительные колебания рыночной ситуации 

могут оказать существенное влияние на 
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его рыночное положение, а невозможность 

быстро реагировать на внешние перемены 

может быть губительным. В то же время, 

если предприятие, остерегаясь потерять 

свою гибкость, резервирует значительные 

ресурсы, избегает долгосрочных обяза-

тельств, не разрабатывает детального пла-

на реализации стратегии, то такое пред-

приятие рискует вообще не достигнуть 

своих стратегических целей. Таким обра-

зом, встает ряд вопросов – разрабатывать 

или не разрабатывать детальные долго-

срочные планы, связывать ли себя долго-

срочными контрактами и обязательствами, 

в какой мере необходимо оставлять свобо-

ду действий? Решение этих вопросов не-

возможно без учета уровня стратегическо-

го мышления менеджмента компании, по-

скольку именно они будут обеспечивать 

реализацию стратегических планов и до-

стижение целей. Неприятие менеджмен-

том выбранного типа стратегии развития 

предприятия может привести к повыше-

нию эмоционального напряжения в кол-

лективе, невыполнению намеченных пла-

нов, и, в конечном счете, к уходу менедж-

мента. 

Как известно, существует множе-

ство моделей поведения человека, но 

наиболее известные из них в экономиче-

ской теории:  

 Экономическая; 

 Изобретательная, оценивающая, мак-

симизирующая. 

Экономическая модель рассматри-

вает менеджера как максимизатора капи-

тала, т.е. поведение менеджера обусловле-

но только его желанием приумножить ка-

питал. Однако эту модель нельзя рассмат-

ривать в чистом виде, поскольку на пове-

дение менеджера не могут оказывать вли-

яние только деньги. Наиболее реалистич-

ной моделью можно назвать модель 

REMM (изобретательная, оценивающая, 

максимизирующая модель), которая пред-

полагает, что все люди – мыслящие, заин-

тересованные в себе максимизаторы, но 

отрицает, что они заинтересованы только в 

деньгах. Люди также нуждаются в любви, 

уважении, во власти, взаимопонимании и 

т.д. Сторонники данной модели утвер-

ждают, что при равнозначности всех про-

чих равных условий, люди поступают ра-

зумно с экономической точки зрения, вы-

бирая наиболее выгодный в финансовом 

плане вариант. Отсюда вытекают  две 

фундаментальные концепции: 

 При принятии решений менеджеры 

должны руководствоваться только те-

кущими и будущими величинами за-

трат и прибыли; 

 Большинство менеджеров не располо-

жено к риску. 

Первая концепция подразумевает, 

что при принятии решений необходимо 

руководствоваться только добавочными 

затратами и прибылью, которые предпо-

ложительно возникнут при принятии того 

или иного решения. Прошлые затраты в 

этом случае не важны. Вторая концепция 

предполагает, что большинство менедже-

ров не склонно к риску. Имея возможность 

инвестировать в два объекта, приносящих 

одинаковый доход, они инвестируют в тот, 

который имеет более низкий уровень рис-

ка. В соответствие с данной концепцией 

менеджер пойдет на больший риск только 

в том случае, если возможные прибыли 

несоизмеримо велики по сравнению с воз-

можными потерями. 

Вторая концепция представляется 

более подходящей для современных эко-

номических условий, поскольку во време-

на экономической нестабильности, не-

определенности и высокого риска внешней 

среды воздействия менеджер, как наемный 

работник, в большей степени озабочен 

сохранением своего рабочего места и ста-

бильного дохода. Инвестиции, способные 

принести высокий уровень дохода, гене-

рирует более высокий риск и в случае 

принятия неэффективного инвестиционно-

го решения могут поставить под сомнение 

само существование предприятия, приве-

сти его к банкротству. Очевидно, что выс-

ший менеджмент будет весьма осторожно 

подходить к принятию серьезных инве-

стиционных решений и предпочтет более 

низкий доход, избегая высоких рисков 

негативного развития событий. 
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Вопрос поведения менеджеров в 

нестабильной окружающей среде изучает-

ся многими российскими и зарубежными 

учеными, выдвигаются различные гипоте-

зы, разрабатываются концепции. По мне-

нию И.Б. Гуркова можно сформулировать 

ряд вопросов, имеющих особую актуаль-

ность для российских предприятий [2]: 

 Как принимаются стратегические ре-

шения? 

 Как выполняются стратегические дей-

ствия? 

 Кто принимает стратегические реше-

ния? 

Эти вопросы представляются 

крайне важными при анализе поведения 

предприятий в сфере финансово-

экономических решений, поэтому рас-

смотрим их более подробно. 

Что же представляют собой стра-

тегические решения и как они принимают-

ся?  Можно отметить, что стратегические 

решения – это решения, которые оказыва-

ют самое непосредственное влияние на 

возможность достижения поставленных 

целей и задач на стратегический период и 

в целом на реализацию разработанной 

стратегии. Если стратегическое решение 

окажется неверным – это огромные потери 

для предприятия, их последствия очень 

сложно или невозможно исправить. В свя-

зи с этим очевидно, что подход к приня-

тию стратегических решений должен быть 

весь серьезным: любые решения должны 

базироваться на тщательных расчетах, по-

дробном анализе, учете косвенных расхо-

дов, учете доходности и риска и других 

факторов. Именно этот подход лег в осно-

ву рационального подхода к корпоратив-

ной стратегии. Его сторонники считают, 

что наиболее успешную стратегию разра-

батывают те менеджеры, которые лучше 

владеют информацией и более успешно ее 

преобразовывают. 

Существует и другой подход – ин-

туитивный, который предполагает, что при 

принятии решений в большинстве случаев 

менеджеры руководствуются интуицией, 

что невозможно просчитать будущие про-

блемы и точно определить, где окажется 

предприятие в будущем. Сторонники ин-

туитивного подхода также отмечают, что 

любая проблема, стоящая перед предприя-

тием, на самом деле является переплетени-

ем целого ряда проблем, а также причин-

но-следственных связей. Поэтому, по их 

утверждению, логический подход является 

идеализированным.  

Действительно, рациональный 

подход отражает довольно упрощенное 

представление о бизнес-среде. Довольно 

сложно добиться высокой точности про-

гнозирования внешней среды даже при 

использовании самых совершенных тех-

ник прогнозирования. Однако нельзя от-

рицать необходимости сбора информации 

и качественного ее преобразования. Мож-

но утверждать, что рациональный подход 

необходимо дополнять интуитивным, по-

скольку стратегические решения все же 

должны быть направлены на поиск новых 

действий, заострены на уникальности и 

неожиданности. 

Рассмотрим второй вопрос: как 

выполняется стратегия? Большинство рос-

сийских предприятий подходят к этому 

вопросу традиционно: выполнение страте-

гии - это реализация плана. План создает 

жесткую структуру, которая тяжело под-

дается изменениям, поскольку изменение 

любого из разделов плана потребует не-

медленного пересмотра всего стратегиче-

ского плана, а это означает повторение 

полного цикла стратегического планиро-

вания со всеми вытекающими отсюда ме-

роприятиями. По какому же алгоритму 

осуществляется стратегическое планиро-

вание на большинстве предприятий?  

Как правило, на первом этапе ста-

вятся цели для предприятия в целом, затем 

эти цели декомпозируются на подразделе-

ния предприятия, а те, в свою очередь, на 

более низкий уровень, и так до конкретно-

го исполнителя.   

На втором этапе формируются 

программы достижения поставленных це-

лей. Далее разрабатывается долгосрочный 

план финансово-экономической деятель-

ности, который включает прогнозные ве-

личины доходов и расходов.  
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На третьем этапе происходит 

уточнение бюджетов.  

На четвертом этапе проводится 

мониторинг разработанной стратегии, а 

пятым этапом выступает подбор персонала 

и разработка программы его стимулирова-

ния. 

Как считает И.Б. Гурков, разра-

ботка и реализация стратегии может быть 

представлена и в ином виде:  

1. Стратегия может существовать 

как позиция – определяется желаемое по-

ложение предприятия относительно кон-

курентов, относительно желаемой доли 

рынка, его финансового положения и реа-

лизация стратегии сводится к поддержа-

нию такого положения всеми возможными 

методами и способами. Понятно, что в 

данном случае жесткий стратегический 

план не разрабатывается. 

2. У менеджмента предприятия 

могут быть в арсенале некоторые испы-

танные приемы, которые они применяют в 

той или иной ситуации. В этом случае 

стратегия сводится к системе приемом и 

методов. Предприятие сохраняет свою 

мобильность и подвижность, оно быстро 

реагирует на изменение окружающей сре-

ды, тем самым повышая свою конкуренто-

способность.  

3. Логический инкрементализм – 

при данном подходе предприятие разраба-

тывает стратегический план, но делает его 

достаточно общим, что позволяет в даль-

нейшем его корректировать. Таким обра-

зом, предприятие сохраняет мобильность 

при одновременном существовании плана, 

что в некоторой степени снижает напря-

жение среди менеджмента, более четко 

определяя цели и возможности маневрен-

ности для них.  

Выбор того или иного подхода к 

реализации стратегии зависит от отрасли, 

в которой функционирует предприятие, от 

менталитета менеджмента и персонала и 

прочих факторов. К главному достоинству 

теории стратегического планирования 

можно отнести разработку конкретных 

целевых показателей достижения страте-

гических целей. Это позволяет четко 

сформулировать цели, которые необходи-

мо достигнуть, позволяет иметь четкое 

представление о степени выполнения по-

ставленных задач на каждом этапе, а также 

дает возможность оперативно выявлять 

отклонения и осуществлять корректирую-

щие действия. В то время как, например, 

при подходе «система приемов» стратегия 

не отражает конкретных числовых пара-

метров.  

К недостаткам можно отнести 

следующее: при изменении одной из про-

грамм стратегического плана приходится 

пересматривать весь план, т.к. все про-

граммы в рамках стратегического плана 

взаимоувязаны;  необходимо быть совер-

шенно уверенными в своих партнерах и 

конкурентах, предсказывать их реакцию на 

любые события, чтобы иметь возможность 

осуществлять жесткое планирование. 

 И, наконец, последний вопрос: 

кто принимает стратегические решения? 

Здесь мнения ученых – экономистов раз-

делились. Если предположить, что разра-

ботка стратегии является полностью кон-

тролируемым процессом, то можно также 

предположить, что этот процесс определя-

ется «сверху», то есть стратегическое 

направление задается лидером предприя-

тия в соответствии с его видением. Лидер 

предприятия при данном подходе рассмат-

ривается как лидер в информационном, 

плановом и персональном аспекте. В соот-

ветствие с другим подходом, высшее ру-

ководство предприятия имеет ограничен-

ную возможность влиять на выбор и реа-

лизацию стратегии. Чем менее формализо-

вана и стандартизирована процедура раз-

работка и реализации стратегии, тем 

большее влияние на достижение успеха 

оказывают уникальные возможности пер-

сонала предприятия и соответственно пер-

вое лицо предприятия обладает меньшими 

возможностями как лидер в информацион-

ном, плановом и персональном аспекте. 

Адвокатом первого подхода (организаци-

онного лидерства) является так называе-

мая «героическая школа» стратегических 

исследований. Согласно учению этой 

школы менеджмент рассматривается как 
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«лидерство в информационном, плановом 

и целесообразном проведении комплекс-

ных организационных действий».  

Таким образом, наиболее суще-

ственной характеристикой стратегической 

ориентации менеджмента предприятия 

является особым образом построенная си-

стема управления, которая нацелена на 

превращение разрабатываемых на пред-

приятии стратегий в текущие планы его 

производственно-хозяйственной деятель-

ности. А разрабатываемая стратегия, в 

свою очередь, нацелена на достижение 

конкурентных преимуществ. 
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