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СИСТЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ПОДСИСТЕМА НАУЧНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Рассматривается подсистема научного сопровождения системы конкурентоспособности (СКсп)
предприятия, которая обеспечивает знания основ теории конкуренции и конкурентоспособности, ос-
новных экономических законов, законов организации производства, принципов и методов конкуренто-
способности.

The subsystem of scientific support of system of competitiveness of the enterprise which provides knowledge
of the competition theory bases and competitiveness is considered. The basic economic laws; laws of management;
principles and methods of competitiveness are also studied.

Учитывая факт, что нематериальные стимулы
могут выступать в различных формах, их разнообра-
зие ограничивается только возможностями органи-
зации и потребностями работников. Необходимо
более активно привлекать профсоюзные организа-
ции к разработке программ стимулирования труда
работников, программ социальной защиты работни-
ков, исследованию систем оплаты труда. В связи
с этим автором предлагается применение программ-
ного подхода к организации нематериального сти-
мулирования торговых работников с учетом предме-
та воздействия:
– выражение признания заслуг (награды, почетные

и юбилейные грамоты, дипломы, призы; программа
«Скажи спасибо»; благодарственные письма семье
работника и др.);

– формирование сплоченности коллектива (организа-
ция семейных корпоративных мероприятий; прове-
дение вечеров профессионального мастерства; про-
ведение дня здоровья);

– формирование социальной функциональности органи-
зации труда (организация работы кабинета психоло-
гической разгрузки; наделение полномочиями и ответ-
ственностью и др.);

– управление карьерой и квалификацией (разработка
программ развития карьеры и др.).

Внесение изменений в порядок оплаты и сти-
мулирования труда работников предполагает смену
условий, определенных сторонами трудового дого-
вора, и осуществляется в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь. Это обуславливает
необходимость разработки внутренних норматив-
ных документов, фиксирующих систему мотива-
ции и стимулирования труда работников.

Таким образом, грамотная постановка целей
развития персонала и обеспечение взаимосвязи
материального вознаграждения с уровнем достиг-
нутых результатов позволяют оптимизировать рас-
ходы организации на оплату труда. Труд, нацелен-
ный на результат, выгоден для работодателя, так как
является самофинансируемым. Размер получаемо-
го вознаграждения увеличивается при условии по-
вышения уровня показателей до рентабельного.

Наряду с экономическим эффектом предложен-
ные направления стимулирования труда позволят
в долгосрочной перспективе получить социальный
эффект, выраженный в виде формирования чувства
причастности работника к организации, повышения
удовлетворенности трудом, развития личности,
уменьшения прогулов, опозданий и других наруше-
ний трудовой дисциплины, снижения случаев забо-
леваемости среди работников, улучшения условий
труда и, как результат, снижения текучести кадров.
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Продолжая рассмотрение подсистем внутрен-
него содержания СКсп (рис. 1) [1], в данной статье
преимущественное внимание уделим: сущности по-
нятий «конкуренция» и «конкурентоспособность»,
основным экономическим законам, научным подхо-
дам и принципам, а также методам анализа, про-
гнозирования, управления и планирования.

Основы теории конкуренции
и конкурентоспособности

Как уже отмечалось ранее [1], конкурентоспо-
собность страны определяется конкурентоспособно-
стью всех ее социально-политических, производ-
ственных и технических объектов, основными из ко-
торых являются персонал, продукция (непосред-
ственно продукция, товар, работа, услуга), предприя-
тие, отрасль, регион. По отношению к категории
«предприятие» персонал и продукция выступают
объектами нижнего влияния, а отрасль, регион, стра-
на — объектами верхнего влияния.

Сущность понятия «конкуренция». Конкурен-
ция — ключевое понятие в концепции «конкурен-
ция — конкурентоспособность». Она выражает сущ-
ность рыночных отношений, является стимулом рос-
та и развития всей рыночной среды. Без конкурен-
ции даже богатая страна может очень быстро сни-
зить темп развития. Отсюда вывод: познавать и при-
менять на практике законы конкуренции [2–8].

С позиции рыночной структуры конкуренция оп-
ределяется условиями, при которых предприятие
принимает определенные «правила игры», то есть
конкуренция может существовать только в условиях
конкурентного рынка, противоположного монополь-
ной структуре.

С другой стороны, конкуренция может быть оп-
ределена как производное от слова «конкурировать»
(соревноваться), как поведение предприятий-сопер-
ников на рынке. В общем виде конкуренция — со-
перничество, борьба за достижение лучших резуль-
татов в любой сфере деятельности. Если проанали-

Рис. 1. Место подсистемы научного сопровождения в структуре СКсп

зировать вышеизложенное, то в условиях рынка борь-
ба разворачивается за потребителя, более полное
удовлетворение его потребностей, что и обеспечи-
вает реализацию произведенного продукта или ус-
луги. Основы конкуренции были заложены впервые
в экономической работе А. Смита «Исследование
о природе и причине богатства народов» еще в 1776 г.

Существенный вклад в развитие теории конкурен-
ции А. Смита внесли Д. Рикардо, Д. С. Миаль, Дж. Ро-
бинсон, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, П. Хайне, Ф. А. Хай-
ек, Ф. Найт, К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, М. Портер. Из
российских ученых данными проблемами занимались
Г. Л. Азоев, Ю. И. Коробов, Л. Г. Раменский, Д. Ю. Юда-
нов, Р. А. Фатхутдинов и др. [2–8; 13–16].

В частности, М. Портер предлагает рассмотреть
суть конкуренции с использованием пяти сил:
1) фирмы, чьи продукты могут быть заменителями: кон-

курирующие силы, возникающие вследствие угрозы
со стороны товаров-заменителей;

2) конкуренция внутри отрасли: каждая фирма следует
своей собственной конкурентной стратегии для за-
воевания лучших позиций и выгод от конкурентного
преимущества;

3) поставщики: конкурирующие силы, возникающие
вследствие экономических возможностей и способ-
ностей торговаться у поставщиков;

4) потребители: конкурирующие силы, возникающие
вследствие экономических возможностей и торговых
способностей потребителей;

5) потенциальные конкуренты: конкурирующие силы,
возникающие вследствие угрозы появления новых
конкурентов [13].

Указанные силы определяют прибыльность от-
расли (предприятия), потому что влияют на цены, ко-
торые могут диктовать фирмы, на расходы, которые
им приходится нести, и на размеры капиталовложе-
ний, необходимые для того, чтобы конкурировать
в этой отрасли. Угроза появления новых конкурентов
снижает общий потенциал прибыльности в отрасли,
потому что они привносят в нее новые производствен-
ные мощности и стремятся заполучить долю рынка
сбыта, что снижает позиционную прибыль.

Мощные потребители или поставщики, торгуясь,
извлекают выгоду и снижают прибыль фирмы. Ожес-
точенная конкуренция в отрасли уменьшает при-
быльность, ибо за то, чтобы сохранить конкуренто-
способность, приходится платить (расходы на НИОКР,
рекламу, организацию сбыта и т. д.), или же прибыль
«утекает» к потребителю вследствие снижения цен.
Наличие товаров-заменителей ограничивает цену,
которую могут запросить конкурирующие фирмы.

Связь с внешней средой 
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Необходимо также отметить, что до сих пор сре-
ди специалистов отсутствует единое определение
понятия «конкуренция». Большинство ученых придер-
живаются одной из трех трактовок конкуренции: по-
веденческой, структурной либо же функциональной.

Поведенческая трактовка конкуренции — борь-
ба за деньги потребителя путем удовлетворения его
потребностей. Структурная трактовка — анализ
структуры рынка для определения степени свободы
продавца и потребителя на рынке (формы рынка)
и способа выхода из него. Функциональная трак-
товка — соперничество старого с новым, с иннова-
циями, когда скрытое становится явным.

Определение конкуренции, данное Р. А. Фатхут-
диновым, наиболее полное: конкуренция — процесс
управления субъектом своими конкурентными пре-
имуществами для одержания победы или достиже-
ния других целей в борьбе с конкурентами за удов-
летворение объективных или субъективных потреб-
ностей в рамках законодательства или в естествен-
ных условиях [15].

Сущность понятия «конкурентоспособность».
Термин «конкурентоспособность» вошел в экономи-
ческий оборот сравнительно недавно — с появлени-
ем понятия «конкурентоспособная экономика» [9–12].

 Как уже отмечалось, конкурентоспособная эко-
номика — это экономика знаний, новых информаци-
онных технологий, качественных процессов, обеспе-
чивающих лидерство субъекта управления и конку-
рентоспособность выпускаемой продукции. Иными

славами, это не какая-либо отрасль, а философия
воспитания лидеров, экономика и управление зна-
ниями ради всеобщего повышения качества процес-
сов во всех сферах и отраслях, активизации иннова-
ционной деятельности и повышения конкурентоспо-
собности управляемых объектов. Структура конкурен-
тоспособной экономики состоит из следующих ком-
понентов: условие; инструменты; задачи; цель. Усло-
вием является повышение качества образования,
а целью — рост конкурентоспособности объекта. Ин-
струментами служат экономические законы, зако-
ны организации производства, научные подходы,
принципы и методы. Поставленные задачи преду-
сматривают повышение качества процессов: произ-
водственных, информационных, финансовых, марке-
тинго-логистических, инновационных и др.

Конкурентоспособность определяет способ-
ность объекта выдерживать конкуренцию в сравне-
нии с аналогичными объектами на данном рынке.

Конкурентоспособность объекта определяется
по отношению к конкретному рынку или к конкрет-
ной группе потребителей, формируемой по соответ-
ствующим признакам стратегической сегментации
рынка. Если не указан рынок, на котором конкурен-
тоспособен объект, это означает, что данный объект
в конкретное время является лучшим мировым об-
разцом.

Взаимосвязи конкурентоспособности и конку-
ренции представлены на рис. 2.

СтКсп — стратегическая конкурентоспособность; ПоКсп — потенциальная конкурентоспособность;
РеКсп — реализованная конкурентоспособность

Рис. 2. Взаимосвязи конкурентоспособности и конкуренции
То есть основные элементы концепции «конку-

ренция — конкурентоспособность» для предприятия
разумно рассматривать во времени (по горизонта-
ли) дифференцированно. В частности, конкуренцию
целесообразно понимать как стратегическую (на вхо-
де предприятия, в нормативах), потенциальную (на
выходе, материализованную), а также реализован-
ную (в достигнутых целях и результатах).

Иными словами, на входе предприятия будет
стратегическая конкурентоспособность в нормати-
вах, полученных в результате маркетинговых иссле-
дований. Нормативы устанавливаются по всем фак-
торам конкурентоспособности анализируемого
объекта и по всем стадиям его жизненного цикла,

на которых достигаются эти нормативы. После уста-
новления нормативов конкурентоспособности на вхо-
де также разрабатываются стратегии конкуренции.
Последние реализуются в различных технологиях и
процессах (а также функциях по их обеспечению) от
входа до выхода (то есть в «черном ящике») и с ис-
пользованием уже рыночной конкуренции.

Основные экономические законы
и законы организации производства

Повысить эффективность использования ресур-
сов, необходимых для финансирования мероприя-
тий по повышению конкурентоспособности различ-
ных объектов, можно благодаря рациональному
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использованию таких инструментов, как экономиче-
ские законы, за счет:
– постоянного увеличения числа видов (наименований,

разновидностей) и изменения структуры (в пользу
качества) потребительской продукции (закон возвы-
шения потребности);

– того, что со снижением цены продукции спрос на нее
повышается, а с повышением цены, напротив, сни-
жается (закон спроса);

– того, что если цена на продукцию повышается (под
действием рыночных механизмов), то на рынок бу-
дет поступать больше продукции данного наименова-
ния, а если цены будут снижаться, то предложение
будет сокращаться (закон предложения);

– учета рыночного равновесия (закон зависимости
между спросом и предложением);

– учета соотношения между накоплением и потребле-
нием в стране (закон возрастания дополнительных
затрат);

– того, что на получение каждой последующей единицы
эффективности требуется больше единиц затрат, чем
на получение предыдущей единицы эффективности;
взаимосвязи затрат в сферах производства и потреб-
ления (закон убывающей доходной);

– увеличения масштаба производства продукции, что
ведет к снижению себестоимости (эффект масштаба);

– существования точки насыщения, когда при увеличе-
нии выпуска себестоимость (трудоемкость) продук-
ции не снижается;

– совокупных затрат прошлого, живого и будущего тру-
да на единицу полезного эффекта продукции за ее
жизненный цикл (закон экономии времени);

– наличия определенным образом установленных взаи-
мосвязей, обеспечивающих порядок (упорядоченную
информацию) и организованность (закон упорядочи-
вания);

– объективного процесса «вымывания» с рынка нека-
чественных видов продукции, повышения качества
продукции и снижения ее цены (закон конкурентоспо-
собности).

Значительное место в конкурентоспособной эко-
номике занимают законы организации производства,
которые предполагают следующие аспекты рацио-
нализации структур и процессов:
– согласованность целей предприятия, которые должны

быть направлены на поддержание основной цели бо-
лее общего характера композиции (закон композиции);

– определенность соотношения между частями цело-
го, а также их соразмерность, соответствие или за-
висимость (закон пропорциональности);

– учет того, что структурная устойчивость целого оп-
ределяется наименьшей его частичной устойчивос-
тью (закон наименьших);

– учет того, что каждая система проходит все стадии
жизненного цикла — от зарождения до разрушения
(закон онтогенеза);

– учет того, что при определенных условиях сумма
свойств системы больше (не равна) суммы свойств
ее компонентов (закон синергии);

– учет того, что главным связующим элементом сис-
темы является упорядоченная информация (закон
упорядоченности);

– рассмотрение в диалектическом единстве процессов
структуризации, детализации, разделения, специали-
зации (то есть анализа) с обратными процессами со-
единения, укрупнения, универсализации (то есть син-
теза) (закон единства анализа и синтеза);

– существование необратимого, направленного, зако-
номерного и объективного (но с участием человека)
изменения материи и сознания (закон развития);

– учет того, что любая система стремится сохранить
себя как целостное образование и экономически рас-
ходовать свой ресурс (закон самосохранения).

Научные подходы и принципы управления
конкурентоспособностью

Научные подходы также являются одними из
важнейших инструментов конкурентоспособной эко-
номики.

Для повышения конкурентоспособности более
всего используются: системный; процессный; функцио-
нальный; комплексный; логический; воспроизвод-
ственно-эволюционный; инновационный; кластерный;
глобальный; интеграционный; виртуальный; стандар-
тизационный; маркетинговый; эксклюзивный; струк-
турный; ситуационный (вариантный); нормативный;
оптимизационный; директивный (административный);
поведенческий; деловой научные подходы [6; 7].

Рассмотрим более подробно некоторые из них.
Маркетинговый подход. Маркетинг традицион-

но рассматривается в трех аспектах: 1) концептуаль-
но как стратегическая деятельность, ориентирован-
ная на удовлетворение нужд и потребностей; 2) как
первая стадия жизненного цикла продукции; 3) как
бизнес-функция управления [2; 4; 7]. Маркетинг пред-
ставляет достаточно сложное явление, которое се-
годня не имеет однозначной трактовки. Известный
специалист А. П. Панкрухин отмечает, что «марке-
тинг — это такая философия, стратегия и тактика уча-
стников рыночных отношений и взаимодействий, ког-
да эффективное удовлетворение запросов и разре-
шение проблем потребителей ведут к рыночному ус-
пеху всех взаимодействующих организаций и прино-
сят пользу обществу» [8].

Требования в области маркетинга: определять
потребности в продукции; давать точную оценку ры-
ночному спросу и области, поскольку это важно для
оценки сортности, требуемого количества, стоимос-
ти и сроков производства продукции; четко устанав-
ливать запросы потребителя на основе постоянного
анализа хозяйственных договоров, контрактов или
потребностей рынка; постоянно информировать
в рамках предприятия обо всех требованиях,
предъявляемых потребителем.

В последнее время маркетинговый подход до-
полняется логистическим, в результате образуется
маркетинго-логистический подход, благодаря кото-
рому обеспечивается поставка качественного това-
ра заданному потребителю в определенный срок
и в установленное место с минимальными затрата-
ми. Отметим также, что при этом устанавливается по-
стоянная обратная связь с потребителями, своевре-
менно принимаются необходимые решения.

Таким образом, маркетинго-логистический подход
предполагает ориентацию управляющей подсистемы
СКсп при решении любых задач на потребителя и реа-
лизуется службами маркетинга и (или) логистики.

Функциональный подход. Превалирует над
процессным, что можно объяснить с нескольких по-
зиций. Во-первых, потребность (совершенствующий-
ся объект) определяется как совокупность функций,
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которые следует выполнить для удовлетворения этой
потребности. Во-вторых, когда функциональными
службами предприятия (например, отделом главно-
го технолога) предусматривается выполнение функ-
ции или услуги одного профиля по всем производ-
ственным подразделениям, нуждающимся в ней. Ус-
луга, выполняемая одной функциональной службой,
охватывает в направлении сверху вниз (от руководи-
теля этой службы до конкретного рабочего места).
Другая функциональная служба выполняет вторую
функцию. Таким способом осуществляется функцио-
нальная специализация, дающая эффект за счет цен-
трализации и использования эффекта масштаба.

Процессный подход. В условиях рыночной эко-
номики для повышения конкурентоспособности лю-
бого предприятия его ресурсы и деятельность, в ко-
торую они вовлечены, нужно рассматривать как про-
цесс. Процесс — это ход, развитие какого-нибудь яв-
ления, логическая очередность осуществления чего-
либо.

Для процессного управления характерна матрич-
ная (плоская) организационная структура, в которой
всегда присутствуют три уровня иерархии: высшее
руководство; среднее звено управления; непосред-
ственные исполнители работ. Это позволяет исклю-
чить проблему плохой информационной проницае-
мости системы управления, поскольку основные ин-
формационные потоки циркулируют по горизонталь-
ным каналам.

Руководители процессов не обременены управ-
лением персоналом и внимание уделяют менедж-
менту процессов по всем его элементам (планиро-
вание, организация, контроль, улучшение). При этом
они несут полную и персональную ответственность
за результативность процесса.

На основе этого подхода предприятие должно
определить процессы разработки, проектирования,
производства и реализации продукции. В итоге уп-
равление результатами процесса переходит в управ-
ление самим процессом.

Бизнес-процессы реализуются посредством
укрупнения и выполнения бизнес-функций. В связи
с этим необходимо обратить внимание на то, что
в науке управления процессный подход понимается
как непрерывная цепь логически взаимосвязанных
управленческих бизнес-функций, которые образуют
процесс управления.

Таким образом, нельзя утверждать, что процесс-
ный подход пришел на смену функциональному. Они
всегда составляли матрицу.

При функциональном подходе определяются
функции (услуги), оказываемые отделом (службами)
предприятия всем производственным подразделе-
ниям (цехам) по вертикали, а при процессном под-
ходе — движение продукции (предмета труда) по го-
ризонтали — от входа к выходу.

Стандартизационный подход. До 2002 г. в стра-
нах бывшего СССР деятельность в указанных на-
правлениях основывалась на «тройственном союзе»
стандартизации, сертификации, метрологии и регла-
ментировалась соответствующими законами.
В 2004 г. в Российской Федерации был принят закон
о техническом регулировании, который способство-

вал реформированию деятельности в области стан-
дартизации, сертификации. Метрология реформиро-
ванию не подверглась. Республика Беларусь сохра-
нила существующую ранее направленность (два за-
кона) и с 2004 г. реформировала ее путем принятия
законов о техническом нормировании и стандарти-
зации, а также об оценке соответствия требованиям
технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации. Ука-
занные законы поднимают стандартизацию и оцен-
ку соответствия на более высокую ступень развития,
расширяют их возможности, приближают к междуна-
родным требованиям. Это уже осознанный выбор
стандартов как наиболее эффективного решения той
или иной проблемы [7].

Стандартизация — это деятельность по уста-
новлению технических требований в целях их всеоб-
щего и многократного (добровольного) применения
в отношении постоянно повторяющихся задач, на-
правленная на достижение оптимальной степени
упорядочения продукции на всех этапах ее жизнен-
ного цикла: разработки, производства, эксплуатации
(использования), хранения, перевозки, реализации
и утилизации [11].

Идея стандартизационного подхода к управле-
нию конкурентоспособностью объектов реализуется,
во-первых, путем выбора оптимального соотношения
между стандартными и индивидуальными решения-
ми при формировании объектов, во-вторых, путем
разработки и внедрения системы стандартов соот-
ветствующей категории.

Развитие международной кооперации на осно-
ве Интернета и других информационных технологий
требует повышения качества и взаимозаменяемос-
ти, сокращения количества типоразмеров средств
оснащения и коммуникаций, что невозможно без
применения стандартизационного подхода.

Научные принципы управления экономикой
Важное место в конкурентоспособной экономи-

ке занимают научные принципы управления:
– воспроизводства системы жизнеобеспечения эконо-

мики страны путем сохранения экосистемы, приме-
нения ресурсосберегающего воспроизводства всех
компонентов;

– правовой регламентации управления на всех уров-
нях иерархии;

– социальной инновационной ориентации развития эко-
номики страны;

– научной обоснованности систем управления;
– ранжирования объектов управления по их важности;
– единства теории и практики управления;
– сохранения и развития конкурентных преимуществ

объекта управления;
– обеспечения организованности и рационального со-

четания управленческих процессов;
– обеспечения сопоставимости вариантов управлен-

ческих решений при их выборе по факторам времени,
качества, масштаба, уровня освоенности, инфляции,
риска и неопределенности, методу получения инфор-
мации, условиям применения.

Принципы анализа объектов. В процессе по-
знания, активной составляющей которого выступает
человеческое мышление, широко используются та-
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кие важнейшие инструменты, как анализ, синтез, эк-
сперимент, моделирование.

Формирование новых практических предложе-
ний и умозаключений осуществляется на основе ре-
зультатов абстрактных обобщений путем восхожде-
ния от абстрактного к конкретному, привязки теоре-
тических результатов к конкретной ситуации, разра-
ботки и обоснования конкретных организационно-
технических и других мероприятий.

Основные принципы анализа базируются на
принципах диалектики, а именно:
– применение системного подхода;
– применение динамического подхода;
– проявление необходимости и случайности;
– единство и борьба противоположностей;
– переход количества в качество и качества в новое

количество;
– «отрицание отрицания», непрерывное отмирание си-

стем (ее компонентов) и появление новых (более ка-
чественных).

Принципы прогнозирования. Прогнозирова-
ние — это процесс разработки прогнозов, так назы-
ваемых научно обоснованных суждений о возмож-
ных состояниях объекта в будущем. Прогнозирова-
ние тесно связано с планированием. План и прогноз
представляют взаимодополняющие друг друга стадии
планирования при определяющей роли плана. Про-
гноз является предплановой разработкой многова-
риантных моделей развития объекта управления. Ос-
новные показатели в прогнозе носят вероятностный
характер, поэтому предусматривается возможность
внесения корректировок. В плане содержатся одно-
значно определенные сроки осуществления события
и характеристики планируемого объекта.

К основным принципам прогнозирования отно-
сятся системность, комплексность, непрерывность,
вариантность, адекватность и оптимальность [5; 6].

Принципы планирования. Планирование —
одна из важнейших (после стратегического марке-
тинга) функций управления. В него входят: анализ
ситуаций и факторов внешней среды; прогнозирова-
ние, оценка и оптимизация альтернативных вариан-
тов достижения целей, сформулированных на стадии
стратегического маркетинга; разработка плана; реа-
лизация плана; организация выполнения плана.

Планы классифицируются по содержанию: про-
блемные, комплексные или локальные; по време-
ни — стратегические, тактические (как правило, го-
довые) или оперативные.

Принципы экономического обоснования. Тех-
нико-экономическое обоснование проекта — завер-
шающий этап процесса его разработки. Экономичес-
кий результат реализации проекта у изготовителя
продукции проявляется после его продажи, а у по-
требителя — после покупки и в процессе использо-
вания продукции. Этими особенностями обусловли-
вается применение разных методик расчета эконо-
мического эффекта.

К принципам экономического обоснования ре-
шения относятся:
– учет фактора времени;
– учет затрат и результатов за жизненный цикл про-

дукции;

– применение к расчету системного, процессного и ком-
плексного подходов;

– обеспечение сопоставимости и многовариантности
технических и организационных решений [5; 6].

При применении комплексного подхода к расчету
экономического эффекта наряду с расчетом прямого
экономического эффекта от реализации технических
новшеств необходимо учитывать побочные, сложные
по методу расчета социальный и экологический эф-
фекты за счет повышения (улучшения) показателей
экологичности и эргономичности нового объекта.

При управлении конкурентоспособностью целе-
сообразно применение научных подходов, которые
не дублируют, а дополняют друг друга за счет:
– методологии исследования объектов как систем (си-

стемный);
– рассмотрения потребности как совокупности функ-

ций, которые нужно выполнить для ее удовлетворе-
ния (функциональный);

– рассмотрения предприятия, его ресурсов и деятель-
ности как процесс (процессный);

– реализации непрерывно взаимосвязанных между со-
бой функционального и процессного подходов, состав-
ляющих единую матрицу (функционально-процессный);

– использования и анализа принципов диалектической
и формальной логики (логический);

– ориентации на постоянное возобновление производ-
ства продукции, активизацию инновационной деятель-
ности (инновационный);

– учета технических, экологических, экономических,
организационных, социальных, психологических и дру-
гих аспектов управления в их взаимосвязи (комп-
лексный);

– мысленного размещения точки обзора над глобаль-
ной системой или уровнем, где находится анализиру-
емый объект (глобальный), и др.

В сформулированной системе принципов пре-
дусматривается повышение конкурентоспособности
различных объектов за счет:
– учета при управлении и решении практических задач

современных знаний и теоретических исследований
в области менеджмента;

– вариантности, сбалансированности, преемственно-
сти и социальной ориентации планов и обеспечения
обратной связи;

– соблюдения и применения научных подходов, прин-
ципов и методов управления, построения психологи-
ческого портрета личности, уважения личности, кор-
поративного духа;

– исполнительности, инициативности, этичности, чест-
ности, порядочности; правовой регламентации, со-
вершенствования СКсп, применения к процессам на-
учных подходов и методов;

– учета факторов времени и риска, затрат и др., анали-
за и соблюдения экономических законов и законов
организации, научных подходов, принципов и методов.

Методы анализа, прогнозирования, управления
и планирования

В первую очередь преимущественное внимание
будет уделено следующим методам: анализа, про-
гнозирования, управления персоналом, обеспечения
и управления качеством, организации процессов,
планирования.

Методы анализа. Метод (от греч. methodos —
«путь исследования», «теория», «учение») — способ
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достижения какой-либо цели, решения конкретной
задачи; совокупность приемов или операций прак-
тического или теоретического освоения (познания)
действительности [14].

Основные методы анализа: сравнение; индекс-
ный; балансовый; цепных подстановок; элиминиро-
вания; графический; функционально-стоимостный
анализ (ФСА); факторный анализ; экономико-мате-
матические методы.

Методы прогнозирования. Основные, наибо-
лее часто используемые методы прогнозирования:
нормативный; экспериментальный; параметричес-
кий; экстраполяции; индексный; экспертный; оцен-
ки технических стратегий; функциональный; комби-
нированный.

Методы управления персоналом. Метод управ-
ления — это воздействие субъекта управления на
объект управления по практическому осуществлению
стратегических и тактических целей системы конку-
рентоспособности.

Для достижения конечной цели субъект управле-
ния должен с одинаково высоким уровнем качества
выполнять все функции управления, начиная со стра-
тегического анализа и заканчивая регулированием.

Методы управления качеством. Проблему обес-
печения конкурентоспособности объектов профес-
сионально невозможно решить без детального ана-
лиза механизма действия экономических законов и
законов организации, применения научных подхо-
дов к управлению. Из всех факторов конкурентоспо-
собности качество является наиважнейшим. Поэто-
му эти законы и подходы обязательны и в управле-
нии качеством. Дополнительно к ним целесообраз-
но применять следующие методы управления каче-
ством [5; 6]:
– международные стандарты серии 9000 по системам

качества (версии 2000 и 2009 г.);
– всеобщее (тотальное) управление качеством (TQM);
– статистические методы управления (прежде всего

контроля) качеством;
– дополнительные инструменты обеспечения качества

и др.

Методы организации процессов. Рационализа-
ция управленческих и производственных процессов
в значительной степени определяется степенью при-
менения сетевых моделей, оперограмм и др. [5; 6].

Сетевое планирование и управление (СПУ) —
графоаналитический метод управления процессами
создания (проектирования) любых систем. В этом
случае сетевой график представляет полную графи-
ческую модель комплекса работ, направленных на
выполнение единого задания; в модели определя-
ется логическая взаимосвязь и последовательность
работ. Основными элементами сетевого графика яв-
ляются работа, событие и путь. Работа на графике
изображается стрелкой, а событие — кружком.

Метод СПУ позволяет наглядно рассмотреть
виды конкуренции, которую понимают как стратеги-
ческую (на входе предприятия, в нормативах), потен-
циальную (на выходе, материализованную), а также
реализованную (в достигнутых целях и результатах).
Применительно к модели сетевого планирования
и управления СтКсп характеризуется как первое «со-
бытие». Промежуток от СтКсп до ПоКсп — это работа

(процессы) по стратегической конкуренции. В свою
очередь, потенциальная конкуренция — это второе
событие. Промежуток от ПоКсп до РеКсп — это работа
(или процессы) в рамках рыночной конкуренции.
РеКсп — третье (последнее) событие в модели сете-
вого планирования и управления.

Методы планирования. К основным методам
планирования относятся [5; 6]: балансовые методы;
факторный анализ; статистические методы; эконо-
мико-математические методы оптимизации; сетевые
методы планирования и управления и др.

Такие методы анализа, как сравнение, индекс-
ный, балансовый, цепных подстановок, элиминиро-
вания, графический, функционально-стоимостный
анализ, факторный анализ, экономико-математичес-
кие и др., должны дополняться приемами анализа
(сводки и группировки, абсолютных и относительных
величин, средних величин, динамических рядов,
сплошных и выборочных наблюдений, детализации
и обобщения) и сочетаться с методами прогнозиро-
вания (нормативный, экспериментальный, парамет-
рический, экстраполяция, индексный, экспертный,
оценки технических стратегий, функциональный, ком-
бинированный).

В методах управления персонала должны сочетать-
ся аспекты принуждения, побуждения и убеждения.

Методы обеспечения и управления качеством
должны соответствовать международным стандар-
там серии 9000 (версии 2000 и 2009 г.), концепции
всеобщего управления качеством (TQM).

В инструменты управления качеством следует
включать широко используемые диаграммы сходства
и отличий, Парето, математические диаграммы и гра-
фики, сетевые модели, контрольные карты и листки.

Рационализацию управленческих и производ-
ственных процессов целесообразно осуществлять
с применением СПУ.

Применительно к модели СПУ стратегическая
конкурентоспособность может характеризоваться
как первое «событие». Промежуток от С тКсп до
ПоКсп — это работа (процессы) по стратегической кон-
куренции. В свою очередь, потенциальная конкурен-
ция — это второе событие. Промежуток от ПоКсп до
РеКсп — это работа (или процессы) в рамках рыноч-
ной конкуренции. РеКсп — третье (последнее) собы-
тие в модели СПУ.

Выводы
Внутреннее содержание системы конкуренто-

способности (СКсп) состоит из пяти подсистем, где од-
ной из важнейших является подсистема научного
сопровождения. Преимущественное внимание в ней
уделяется сущности понятий «конкуренция» и «кон-
курентоспособность», основным экономическим за-
конам, научным подходам и принципам, а также ме-
тодам анализа, прогнозирования, управления и пла-
нирования.

Понятие «конкуренция» рассматривается как
процесс мониторинга и управления субъектами сво-
ими конкурентными преимуществами на конкретной
территории (рынке) для одержания победы или дос-
тижения других целей в борьбе с конкурентами за
удовлетворение объективных или субъективных по-
требностей в рамках законодательства. Понятие
«конкурентоспособность» рассматривается как со-
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УДК 338.48

С. А. Харитонович

КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
И СПОСОБЫ ЕГО КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

Исследуется процессный подход к ведению туристического бизнеса на основе рассмотрения тео-
ретических принципов и некоторых практических результатов. Доказывается необходимость посто-
янного внедрения инноваций в туристическую отрасль и их коммерциализации. Описаны разные подхо-
ды к внедрению, продвижению и сопровождению инновационных проектов, аргументируется необходи-
мость расчетов экономической эффективности их реализации.

The article is devoted to the study of the process approach to management of tourist business on the basis of
consideration of theoretical principles and some practical results; the necessity of constant introduction of innovations
in the tourism industry and their commercialization; the existence of different approaches to the implementation,
promotion and support of innovative projects and the need to calculate the economic efficiency of their implementation.

стояние (в статике) или способность (в динамике)
субъекта со своими объектами быть лидером, успеш-
но конкурировать со своими конкурентами на конк-
ретном рынке в конкретное время по достижению
одной и той же цели.

Основные элементы концепции «конкуренция —
конкурентоспособность» для предприятия целесо-
образно рассматривать во времени (по горизонта-
ли) дифференцированно. В частности, конкуренцию
целесообразно понимать как стратегическую (на вхо-
де предприятия, в нормативах), потенциальную (на
выходе, материализованную), а также реализован-
ную (в достигнутых целях и результатах). Примени-
тельно к модели сетевого планирования и управле-
ния (СПУ) СтКсп может характеризоваться как пер-
вое «событие», потенциальная конкуренция — это
второе событие, РеКсп — третье (последнее) собы-
тие в модели СПУ.

Иными словами, на входе предприятия будет
стратегическая конкурентоспособность в нормати-
вах. После установления нормативов конкурентос-

пособности на входе также разрабатываются стра-
тегии конкуренции. Последние реализуются в различ-
ных технологиях и процессах от входа до выхода (то
есть в «черном ящике») и с использованием уже
рыночной конкуренции. На выходе предприятия из-
готовленный товар обладает только потенциальны-
ми значениями заданных факторов конкурентоспо-
собности, которые уточняются потребителями на
конкретных рынках.

Подсистема научного сопровождения позволяет
получить соответствующие знания и научные основы
системного мышления в области теории, методики
и практики повышения конкурентоспособности пер-
сонала, продукции и предприятия. Она дает знания
сущности механизмов действий и взаимосвязей эко-
номических законов, законов организации производ-
ства, научных подходов, принципов, методов и моде-
лей управления. Без них бесполезно в условиях жест-
кой конкуренции надеяться на решение каких-либо
крупных социально-экономических проблем.


