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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Рассматривается проблема стабильного устойчивого экономического развития предприятий 

промышленности, состав и требования к его ресурсному обеспечению. Приводятся возможные вариан-
ты циклового развития, ориентирующие его планы и программы на получение синергического результа-
та. В качестве средства слежения за ходом процесса развития и эффективности использования его 
ресурсного потенциала предлагается система «гибкого контроля качества развития». Рекомендуется 
разработанная концептуальная системно-комплексная модель осуществления ресурсного обеспечения 
экономических процессов, направленных на стабильное устойчивое развитие предприятий. 

 
В экономической науке широкое распространение получила теория четырех 

факторов функционирования и развития предприятий. К ним относят: 1) труд (количе-
ство и качество трудовых ресурсов); 2) землю (количество и качество естественных ре-
сурсов и полученных на их основе оборотных фондов); 3) капитал (капитальные вло-
жения – инвестиции) и основные фонды с учетом их технологического уровня, который 
обеспечивается научно-техническим прогрессом); 4) предпринимательские способности 
(понимаются не только как хозяйственная деятельность предпринимателей, но и как хо-
зяйственный механизм, способствующий/мешающий этой деятельности). 

На уровне предприятий эти факторы называются основными фондами, оборот-
ными фондами, трудовыми ресурсами, предпринимательством, а в совокупности фак-
торами производства или его ресурсом. Действуя в производстве, они тесно взаимосвя-
заны. Так, труд является весьма эффективным, если рабочий использует более произ-
водительное оборудование, чем заменяемое, современные материалы, находится в ус-
ловиях хорошей организации производства. 

В теории дискуссия по поводу факторов развития состоит больше в том, как по-
высить эффективность их использования и на какой основе производить конкуренто-
способные и стабильно пользующиеся спросом потребителей продукты. 

По определению И. Шумпетера, экономическое развитие – это создание новых 
ценностей, благ, услуг, товаров, методов производства, рынков товаров, сырья, финан-
совых и трудовых ресурсов; его источником он считает инновации, а проводником ин-
новаций в экономику – предпринимателей. Н.Д. Кондратьев высказывает мнение о том, 
что экономическое развитие, обусловленное только фактором предпринимательства, 
является недостаточно эффективным, ибо данный фактор не учитывает, в каком коли-
чественном и качественном состоянии в это время находятся производственные ресур-
сы. Из этого следует, что для развития важное значение имеет наличие не только обще-
го количества обеспечивающих его ресурсов, но и качественное их состояние, опреде-
ляемое, в частности, показателями продуктивности. По критерию продуктивности в су-
ществующих классификациях ресурсы делятся на низкопродуктивные, продуктивные 
и высокопродуктивные. Используя их в разных количественных и качественных соче-
таниях, можно обеспечить: 

1) рациональное соотношение разнопродуктивных ресурсов в процессах разви-
тия при оптимальных издержках; 
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2) развитие посредством переключения более продуктивных ресурсов с менее 
важных на более важные и перспективные направления без снижения результата; 

3) оптимизации экономических процессов по ходу их осуществления на основе 
альтернативных моделей, представляющих из себя неадекватные совокупности разно-
продуктивных ресурсов, путем замены одной модели на другую или включения от-
дельных элементов одной модели в другую. 

Развитие предполагает также использование ресурсов с определенной эффектив-
ностью. Эффективными можно признать ресурсы, которые приносят удовлетворитель-
ный по количеству и качеству результат развития. Такой результат во многом достига-
ется деятельностью, выстраиваемой на требованиях обеспечения в процессах развития 
минимизации издержек, максимизации выгоды от каждого вида ресурса и их синергии, 
достижения рационального соотношения между видами ресурсов, между издержками 
и доходом. Реализация этих требований эффективности, в свою очередь, требует от ис-
полнителей экономических процессов соответствующего профессионализма, компетент-
ности, опыта правильного распределения компонентов развития по целям и методам их 
достижения. Сами ресурсы, требования к ним и их продуктивные возможности состав-
ляют ресурсный потенциал, ибо под потенциалом понимаются все источники, возмож-
ности и средства, которые могут быть использованы для достижения определенной цели. 
Но с учетом формализации состава ресурсного потенциала и эффективности его исполь-
зования, а также в силу разнохарактерности и разнопродуктивности входящих в него 
компонент требуется поиск научно обоснованных решений по их рациональному соче-
танию в процессах экономического развития. 

Решение данной задачи лежит прежде всего в формулировании требований к ре-
сурсному потенциалу. Его можно представить как минимум двумя состояниями: как ба-
зовый ресурсный потенциал и как ресурсный потенциал, наращенный на базовый. С ис-
пользования базового потенциала начинаются процессы развития. По ходу развития 
от цикла к циклу вместе с результатом базовый потенциал наращивается и становится 
базовым для последующего цикла. В дальнейшем ресурсный потенциал также наращи-
вается, становясь базовым для очередного последующего цикла развития, и т.д. Такую 
последовательную динамику наращения ресурсного потенциала и его эффективности 
можно считать одним из основных условий, гарантирующих стабильное устойчивое 
развитие предприятия. 

Цикловое развитие предприятий можно свести к четырем его моделям. В осно-
ву первой модели закладывается получение предприятием результата в размере, доста-
точном для простого воспроизводства того же результата в каждом последующем вос-
производственном цикле. В этом случае результат только воспроизводится, не наращи-
ваясь от цикла к циклу. Также ведет себя и ресурсный потенциал. Но для каждого по-
следующего цикла затраченный в предыдущем цикле потенциал восстанавливается в 
таком количестве и качестве, чтобы в целом обеспечить последующий цикл простого 
воспроизводства. 

По второй модели в основу берется получение в каждом последующем цикле 
воспроизводства результата – выше предыдущего. Также ведет себя ресурсный потен-
циал. Т.е. происходит процесс развития с наращением результата и расширением про-
изводства за счет роста масштаба функционирования ресурсного потенциала. Источни-
ком роста масштаба потенциала может быть количественное и качественное (например, 
модернизация) его совершенствование. 
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По третьей модели также идет наращение результата и ресурсного потенциала, 
но более высокими, скачкообразными темпами по сравнению со вторым вариантом. 
Высокие темпы развития обеспечиваются в основном за счет внедрения в производство 
революционных научно-технических достижений. Внедрение их осуществляется в тем-
пе, можно сказать, «быстрого времени». 

Четвертая модель предполагает аналогичный третьей модели процесс, но не-
сколько растянутый во времени, т.е. с той разницей по сравнению с вариантом «быстрого 
времени», что предприятие, например, не располагает достаточным ресурсом для более 
быстрого внедрения в практику революционных научно-технических достижений, 
или есть другие причины, не позволяющие это сделать. 

Перечисленные модели для ресурсного потенциала могут быть представлены 
следующей производственной функцией: 

 

РР  = f(Фо, Фо, N) .                                        (1)  
 

В формате развития данная функция принимает вид: 
 

РР  + ∆РР =  f(  Фo + ∆Фo + Фоб + ∆Фоб + N  + ∆N) ,             (2)  
 

а при заданном темпе развития J: 
 

РPJ =  f(ФoxJ + ФобxJ + NxJ) ,                                    (3) 
 

где РР – результат развития; Фo – величина основных фондов; Фоб – величина оборот-
ных фондов; N – величина трудовых ресурсов; ∆РР – прирост результата; ∆Фo – при-
рост основных фондов; ∆Фоб – прирост оборотных фондов; ∆N – прирост трудовых ре-
сурсов; J – индекс прироста результата. 

Производственная функция результата развития сводится к вопросу о прибыли. 
Исходя из целеполагания развития эта функция будет следующей: 

 

Рстаб = P1 = (Рб + ∆Р1)  Р2 = (P1 + ∆Р2)Р3 = (Р2 + ∆Р3)  …  Рп = (Рп-1  + + ∆Рп)     (4) 
 

где Рб – исходная (базовая) прибыль; P1, Р2, Р3, …,  Рп – прибыль, получаемая в 1-м, 2-м, 
3-м, ..., п-м воспроизводственных циклах; ∆Р1,∆Р2, ∆Р3, …, ∆Рп – прирост прибыли, по-
лучаемой в 1-м, 2-м, 3-м, ..., п-м воспроизводственных циклах. 

Таким образом, устойчивое развитие предприятий зависит от того, как будут обес-
печены темпы роста прибыли темпами роста ресурсного потенциала, и, наоборот, темпы 
роста ресурсного потенциала темпами роста прибыли. При этом надо учитывать, что прак-
тика реализации долгосрочных проектов сопряжена с различного рода «уязвимостями»: 

1) зависимость от нехватки и низкой эффективности использования производ-
ственных фондов; 

2) зависимость от высококвалифицированных рабочих; 
3) трудности в доступности и освоении прорывных инновационных технологий; 
4) сложность в реализации диффузионных новшеств; 
5) неуверенность в успехе, связанная с неопределенностью и высокой динамич-

ностью внешней среды; 
6) сомнения в возможностях персонала полно владеть новыми методами управления; 
7) недостаточная концентрация внимания на требовании максимальной отдачи 

от каждого задействованного в экономическом процессе производственного фактора; 
8) нестабильность денежных потоков; 
9) неполноценное взаимодействие с внешней средой (недостаточная информа-
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тивность о рынках, сбои в работе с поставщиками, закрытость конкурентов, уступки 
в конкурентной борьбе и др.). 

Таким образом, налицо большой круг внутренних и внешних потенциально про-
тиворечащих развитию факторов, требующих определенных упреждающих мер. 

Так как стабильное устойчивое развитие обычно предполагает долгосрочную 
перспективу, то объективно ставится вопрос о качественном слежении за тем, как оно 
осуществляется. В настоящее время многие производственные задачи решаются по-
строением деятельности на новых для отечественных предприятий принципах кон-
троллинга. Их можно применить и для построения системы слежения за качеством ис-
полнения долгосрочных планов и программ развития. За основу построения такой сис-
темы с наименованием, например, «система гибкого контроля качества развития», мож-
но принять принципы гибкого планирования в контроллинге. По аналогии с гибким 
планированием сущность гибкого контроля качества развития будет заключаться в сле-
дующем. По окончании отдельных этапов развития производится сравнение запланиро-
ванных для них объемов или сроков исполнения работ с фактически полученными их 
показателями с целью обнаружения между ними отклонения. При наличия отклонения 
выясняются вызвавшие его причины и принимаются меры по их устранении. В форма-
лизованном виде установление отклонения осуществляется следующим образом: 

 

∆Qi (∆Bpi) = Qфактi (Bp фактi) – Qплi (Bpплi),             (5) 
 

где ∆Qi (∆Bpi) – величина отклонения фактического объема работ (срока исполнения) 
от планового для i-го этапа развития; Qплi (Bpплi), Qфактi (Bp фактi) – плановые и фак-
тические объемы (сроки выполнения) работы для i-го этапа развития соответственно. 

По рассчитанному отклонению определяется состояние хода процесса развития 
в позициях (точках контроля), соответствующих окончанию каждого i-го этапа. Дальше 
ранжируются уровни отклонений. По необходимости определяются соответствующие 
им виды рисков, исходя из которых устанавливается формат мер по устранению при-
чин отклонений фактических от плановых параметров развития. Вид риска может уста-
навливаться для определенного интервала отклонений. Например, отклонение в преде-
лах О – Х1 % фактически выполненного объема (срока) работы принимается предприя-
тием допустимым риском, Х1 – Х2 % – исправимым, Х2 – Х3 % – критическим, выше 
Х3 % – катастрофическим. Т.е. разрабатывается шкала отклонений по видам риска, поз-
воляющая предприятиям осуществлять принятие устраняющих отклонения мер по си-
туациям, а также строить контроль за ходом исполнения долгосрочных планов и про-
грамм развития планомерно и в профилактических целях. 

Вид риска каждого отдельного предела отклонений имеет отпущенный для его 
устранения временной период, за границами которого, если риск не устранен, он пере-
носится в следующую рисковую группу отклонений. Это обусловлено тем, что кризис, 
по сути, зарождается в период финансового здоровья предприятия и потому даже по 
допустимым для предприятия рискам необходим постоянный за ними контроль, чтобы 
избежать превращения их в существенные или даже необратимые риски. Поэтому 
не устраненные в одних группах риски переводятся в другие группы, за которым уста-
новлен более жесткий контроль и принимаются более масштабные меры устранения. 

В целом гибкий контроль отклонений полезен и тем, что, распределенный во вре-
мени, он обеспечивает обнаружение и установление их уровня на этапах, опережающий 
заключительный, а следовательно, позволяет предприятиям принять оперативные ме-
ры, чтобы в итоге был получен полноценный ожидаемый от проектов развития резуль-
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тат. Различные варианты распределения мер по устранению отклонений можно свести 
к схеме, представленной на рисунке 1. 

 

 
 
 

 катастрофический 
 
 критический 
 
 
                допустимый 

       исправимый 
 
 
 

Вид риска 
 

 
Рисунок 1. – Характер устраняющих отклонения мер в зависимости от вида риска 

 
Схема концептуально показывает характер возможных мер, устраняющих откло-

нения фактически достигнутых показателей развития от программных и плановых, в за-
висимости от их принадлежности к определенному виду риска. Так, отклонения, квали-
фицированные по риску как допустимые, вызывают минимум мер, в основном заклю-
чающихся в наблюдении за ходом процесса развития, поддерживаемого направленным 
на выявление возможных негативных явлений контролем (кривая 1). По ходу развития 
отклонения могут возрастать до уровня исправимого риска, что требует принятия мер 
по его устранению и возврата процесса в нормальное состояние. Это предполагает при-
нятие организационных мер, направленных на интенсификацию процесса, корректи-
ровку стратегий, включение в оборот дополнительного материального или трудового 
ресурса. Это могут быть также меры плановых изменений, вносимых в процесс, напри-
мер, таких как исправление ошибочных решений по управлению программой/планом 
или скоротечное изменение финансового обеспечения (кривая 2). Во многом более мас-
штабных и разнофакторных мер, устраняющих отклонения, требуют те из них, которые 
входят в группу критических и катастрофических рисков (кривые 3, 4). 

В целом гибкий контроль качества развития обеспечивает прозрачность хода вы-
полнения его программ и планов и путем оперативного вмешательства позволяет пра-
вильно регулировать и улучшать ход процесса. Он предоставляет предприятиям воз-
можность эффективного использования своего потенциала с самого начала процесса 
и уйти от общих представлений об управлении процессами развития к конкретным дей-
ствиям по их обеспечению. Проектируя ход всего процесса развития с включением 
в него гибкого контроля, предприятия могут уже на предварительной его стадии плани-
ровать предупреждающие и устраняющие отклонения меры. 

Из всего вышеизложенного видно, что долгосрочное развитие предприятий, на-
значение которого состоит в обеспечении стабильной устойчивой их экономики, сопро-
вождается множеством воздействующих на него разнохарактерных факторов, в том чи-
сле факторов отрицательного влияния: большой вариативностью выбора средств, на-
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правленных на достижение эффективного использования отдельных и совокупности 
компонентов ресурсного потенциала; наличием множества уязвимостей в получении 
нужных от программ и планов развития результатов. Такой сложный и важный комп-
лекс задач и средств их решения и получение правильных на них ответов объективно 
требует системно-комплексного подхода к подготовке, разработке и реализации про-
грамм и планов развития, содержательного и институционального переустройства их 
обслуживания. В этой связи предлагается ориентированная на такой подход и миссию 
стабильного устойчивого развития предприятий концептуальная системно-комплексная 
модель осуществления и ресурсного обеспечения его процессов (рисунок 2). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2. – Концептуальная системно-комплексная модель осуществления и ресурсного 
обеспечения стабильного устойчивого экономического развития предприятий 
 
Эти и другие изложенные выше выводы и рекомендации направлены на оптими-

зацию деятельности предприятий в условиях новых вызовов подъема отечественной 
промышленности и в целом экономики страны. 
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