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Предисловие 

Целью преподавания дисциплины является форми-
рование у будущих экономистов восприимчивости к 
нововведениям, твердых теоретических знаний и 
практических навыков в области подготовки и осу-
ществления инновационных изменений. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

• знать механизм управления инновационными 
процессами и инновационной деятельностью. 

• уметь проводить исследования инновационных 
процессов; экспертизу инновационных проек-
тов; оформлять инновационные проекты для 
участия в конкурсах на получение грантов; ана-
лизировать эффективность инноваций и инно-
вационной деятельности; 

• иметь представление об организации и управ-
лении научными исследованиями и разработка-
ми в России и международных стандартах в 
этой области; роли маркетинга в инновацион-
ной деятельности; государственных научно-
технических программах; особенностях иннова-
ционной продукции; методах анализа иннова-
ционных процессов. 

Для изучения данной дисциплины студенты должны 
знать: 

• основы менеджмента; 
• основы маркетинга; 
• экономику фирмы; 
• математическую статистику; 
• основы моделирования и прогнозирования; 
• бухгалтерский учет; 
• Гражданский Кодекс РФ; 
• пакет законов в области охраны прав на объек-

ты интеллектуальной собственности. 

Введение в учебные планы российских вузов дисциплины «Ин-
новационный менеджмент» продиктовано требованиями жизни. Ин-
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новационные процессы, их воплощение в новых продуктах и новой 
технике являются основой экономического развития. 

Инновационный процесс представляет собой подготовку и осу-
ществление инновационных изменений и складывается из взаимо-
связанных фаз, образующих единое, комплексное целое. В резуль-
тате этого процесса появляется реализованное, использованное из-
менение — инновация. Для осуществления инновационного процес-
са большое значение имеет диффузия — распространение во време-
ни уже однажды освоенной и использованной инновации в новых 
условиях или местах применения. Инновационный процесс имеет 
циклический характер. Учет этих моментов будет способствовать 
созданию гибких систем организации и управления экономикой. 

Современные инновационные процессы достаточно сложны и тре-
буют проведения анализа закономерностей их развития. Для этого необ-
ходимы специалисты, занимающиеся различными организационно-
экономическими аспектами нововведений, — инновационные менеджеры. 

Инновационные менеджеры должны иметь научно-технический и 
экономико-психологический потенциал, инженерно-экономические 
знания. 

Инновационные менеджеры способствуют продвижению инно-
вационного процесса, стараются прогнозировать возможные катак-
лизмы и пути их преодоления. 

Для рыночной экономики характерны конкуренция самостоя-
тельных фирм, заинтересованных в обновлении продукции, нали-
чие рынка нововведений, конкурирующих друг с другом. В резуль-
тате существует рыночный отбор нововведений, в котором участву-
ют инновационные менеджеры. 

Важной составной частью государственной социально-
экономической политики является инновационная политика, опре-
деляющая цели инновационной стратегии и механизмы поддержки 
приоритетных инновационных программ и проектов. Актуальны в 
настоящее время проблемы повышения эффективности использо-
вания научных разработок и внедрения в производство результатов 
фундаментальных и прикладных исследований. 

Быстрое сокращение производственного потенциала и умень-
шение затрат на его обновление привели за последние пять лет к 
коренным изменениям в состоянии производственного аппарата. 
В большей части он физически изношен и морально устарел. В от-
раслях промышленности происходит снижение объемов производ-
ства наукоемких видов продукции, определяющих технический и 
технологический уровень. 

Инновационная активность снижается под воздействием низко-
го платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию со 
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стороны как государства, так и негосударственного сектора эконо-
мики. В условиях уменьшения спроса организации в первую оче-
редь сокращают объемы производства наукоемкой продукции, за-
частую заменяя ее технически более простой и дешевой. 

Формирование и реализация инновационной политики основы-
ваются на создании такой системы, которая позволит в кратчайшие 
сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве 
интеллектуальный и научно-технический потенциалы страны. Бла-
годаря использованию новых информационных технологий этими 
потенциалами могут пользоваться как малые, так и крупные орга-
низации всех форм собственности. 

Инновационная политика — мощный рычаг, с помощью кото-
рого предстоит преодолеть спад в экономике, обеспечить ее струк-
турную перестройку и насытить рынок разнообразной конкуренто-
способной продукцией. 

Инновационная политика должна обеспечить увеличение вало-
вого внутреннего продукта страны за счет освоения производства 
принципиально новых видов продукции и технологий, а также 
расширения на этой основе рынков сбыта отечественных товаров. 

С учетом сегодняшнего состояния экономики инновационная 
политика на современном этапе рыночных реформ должна способ-
ствовать развитию инновационной деятельности. 

К основным направлениям государственной инновационной по-
литики можно отнести: 

• разработку и совершенствование нормативно-правового 
обеспечения инновационной деятельности, механизмов ее 
стимулирования, системы институционных преобразований, 
защиты интеллектуальной собственности в инновационной 
сфере и введение ее в хозяйственный оборот; 

• создание системы комплексной поддержки инновационной 
деятельности, развития производства, повышения конкурен-
тоспособности и экспорта наукоемкой продукции. В процессе 
активизации инновационной деятельности необходимо уча-
стие не только органов государственного управления, ком-
мерческих структур, финансово-кредитных учреждений, но и 
общественных организаций как на федеральном, так и на 
региональном уровнях; 

• развитие инфраструктуры инновационного процесса, 
включая систему информационного обеспечения, систему 
экспертизы, финансово-экономическую систему, произвол-
ственно-технологическую поддержку, систему сертификации 
и продвижения разработок, систему подготовки и перепод-
готовки кадров. Накопившееся в течение многих лет отста-
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вание имеет в своей основе не низкий потенциал отечест-
венных исследований и разработок, а слабую инфраструкту-
ру инновационной деятельности, отсутствие мотивации то-
варопроизводителей к реализации новшеств как способа 
конкурентной борьбы. Это приводит к невостребованности 
потенциала отечественной прикладной науки и техники; 

• развитие малого инновационного предпринимательства пу-
тем формирования благоприятных условий для образования 
и успешного функционирования малых высокотехнологич-
ных организаций и оказания им государственной поддержки 
на начальном этапе деятельности; 

• совершенствование конкурсной системы отбора инноваци-
онных проектов и программ. Реализация в отраслях эконо-
мики относительно небольших и быстро окупаемых иннова-
ционных проектов с участием частных инвесторов и при 
поддержке государства позволит поддержать наиболее пер-
спективные производства и организации, усилить приток в 
них частных инвестиций; 

• реализацию критических технологий и приоритетных на-
правлений, способных преобразовывать соответствующие 
отрасли экономики страны и ее регионов. Ключевой задачей 
формирования и реализации инновационной политики яв-
ляется выбор относительно небольшого числа важнейших 
базовых технологий, оказывающих решающее влияние на 
повышение эффективности производства и конкурентоспо-
собности продукции в отраслях экономики и обеспечиваю-
щих переход к новому технологическому укладу; 

• использование технологий двойного назначения. Такие 
технологии будут применяться как для производства воору-
жений и военной техники, так и для продукции гражданско-
го назначения. 

Главными методами реализации инновационной политики являются: 
• формирование институциональных и законодательных усло-

вий для позитивных изменений в инновационной сфере. 
Масштабы внедрения прогрессивных технологий и произ-
водств наукоемких видов продукции в значительной мере оп-
ределяются институциональными преобразованиями, обеспе-
чивающими развитие новых прогрессивных форм инноваци-
онной деятельности и бизнеса в этой области экономики. В 
законодательном плане должны предусматриваться меры по 
разработке правовых актов, в первую очередь федерального 
закона об инновационной деятельности и государственной 
инновационной политике в Российской Федерации, указа 
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Президента Российской Федерации о государственной поли-
тике по развитию рынка интеллектуальной собственности и 
вовлечению в хозяйственный оборот результатов интеллекту-
альной деятельности, постановления Правительства Россий-
ской Федерации о неотложных мерах по развитию рынка ин-
теллектуальной собственности и вовлечению в хозяйственный 
оборот результатов научно-технической деятельности и др.; 

• государственная поддержка и стимулирование инвесторов, вкла-
дывающих средства в наукоемкое, высокотехнологичное произ-
водство, а также организаций различных форм собственности 
(в период освоения ими инноваций) путем введения определен-
ных налоговых льгот, государственных гарантий и кредитов; 

• совершенствование налоговой системы с целью создания вы-
годных условий для ведения инновационной деятельности 
всеми субъектами независимо от форм собственности и видов 
финансирования; 

• внешнеэкономическая поддержка, предусматривающая соз-
дание условий для формирования совместных с иностранны-
ми партнерами организаций по выпуску отечественной нау-
коемкой продукции и реализации ее на внешнем рынке, 
обеспечение рекламы отечественных инноваций за рубежом, 
совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности, 
вхождение в международные информационные системы для 
обмена информацией по инновационным проектам; 

• обеспечение в зарубежных кредитных линиях квот для разви-
тия инновационной инфраструктуры, закупки оборудования в 
целях реализации высокоэффективных инновационных про-
ектов под гарантии государства и лицензий на высокоэффек-
тивные технологии и ноу-хау для освоения производства но-
вейшей продукции; 

• консолидация усилий органов государственной власти и ча-
стных инвесторов, направленных на организацию взаимодей-
ствия со странами — членами ЕС, СНГ, другими государст-
вами; 

• развитие лизинга наукоемкого уникального оборудования; 
• участие инновационно-активных организаций в международ-

ных конкурсах; 
• выделение прямых государственных инвестиций для реализа-

ции инновационных программ и проектов, имеющих обще-
национальный характер, но не привлекательных для частных 
инвесторов. 

Для развития инновационной деятельности необходим также 
комплекс мер по созданию чисто рыночных структур (например, 
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бирж инноваций для выполнения инновационных проектов, орга-
низации открытых торгов ценными бумагами инновационных фирм 
и информационного обеспечения участников инновационного 
рынка). 

Реализация основных этапов инновационной деятельности, на-
чиная от превращения научно-технических разработок в инноваци-
онный продукт, привлекательный для инвестора, производителя и 
покупателя, и кончая освоением их в производстве, требует расши-
рения сети технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационно-
технических центров в тех регионах России, где сосредоточена ин-
фраструктура, обеспечивающая активизацию инновационного про-
цесса. 

Новый сложный этап реформирования экономики России тре-
бует подготовки специалистов по инновационному менеджменту, 
владеющих методами управления научными коллективами, иссле-
дованиями и разработками и способных работать на рынке ново-
введений. 

Учебник «Инновационный менеджмент» соответствует требовани-
ям Государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования второго поколения (2000 г.). 
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Глава 

Инновации и организационные структуры 
инновационного менеджмента 

Изучив данную тему, студент должен: 
• знать понятия «инновация» и «инновационная 

система»; 
• знать особенности организационных структур 

инновационного менеджмента, перспективы их 
развития в России; 

• уметь сформулировать современные проблемы 
оценки инновационного потенциала страны; 

• приобрести навыки оценки инновационной ак-
тивности. 

1.1. Основные понятия инновационного менеджмента 
В мировой экономической литературе «инновация» интерпретирует-

ся как превращение потенциального научно-технического прогресса в 
реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Пробле-
матика нововведений в нашей стране на протяжении многих лет разра-
батывалась в рамках экономических исследований НТП. 

Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной 
экономике России как самостоятельно, так и для обозначения ряда 
родственных понятий: «инновационная деятельность», «инноваци-
онный процесс», «инновационное решение» и т.п. Для уточнения 
понятия инновации познакомим читателей с различными взглядами 
на ее сущность. 

В литературе насчитывается множество определений. Например, 
по признаку содержания или внутренней структуры выделяют ин-
новации технические, экономические, организационные, управлен-
ческие и др. Выделяются такие признаки, как масштаб инноваций 
(глобальные и локальные); параметры жизненного цикла (выделе-
ние и анализ всех стадий и подстадий), закономерности процесса 
внедрения и т.п. 

Многие ученые, в основном зарубежные (Н. Мончев, 
И. Перлаки, В.Д. Хартман, Э. Мэнсфидд, Р. Фостер, Б. Твисс, 
И. Шумпетер, Э. Роджерс и др.), трактуют это понятие в зависимо-
сти от объекта и предмета своего исследования. Например, Б. Твисс 
определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или 
идея приобретает экономическое содержание. Ф. Никсон считает, 
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что инновация — это совокупность технических, производственных 
и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке 
новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования. 
По мнению Б. Санто, инновация — это такой общественно-
технико-экономический процесс, который через практическое ис-
пользование идей и изобретений приводит к созданию лучших по 
своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация 
ориентирована на экономическую выгоду, прибыль, ее появление 
на рынке может принести добавочный доход. Шумпетер трактует 
инновацию как новую научно-организационную комбинацию про-
изводственных факторов, мотивированную предпринимательским 
духом. Во внутренней логике нововведений — новый момент дина-
мизации экономического развития. 

Анализ различных определений инновации приводит к выводу, 
что специфическое содержание инновации составляют изменения, а 
главной функцией инновационной деятельности является функция 
изменения. 

Австрийский ученый И. Шумпетер выделял пять типичных из-
менений: 

1) использование новой техники, новых технологических про-
цессов или нового рыночного обеспечения производства (купля — 
продажа); 

2) внедрение продукции с новыми свойствами; 
3) использование нового сырья; 
4) изменения в организации производства и его материально-

технического обеспечения; 
5) появление новых рынков сбыта. 
Эти положения Шумпетер сформулировал еще в 1911 г. Позд-

нее, в 1930-е годы, он уже ввел понятие «инновация», трактуя его 
как изменение в целях внедрения и использования новых видов 
потребительских товаров, новых производственных и транспортных 
средств, рынков и форм организации в промышленности. 

Иногда инновация рассматривается как процесс. В этой кон-
цепции признается, что нововведение развивается во времени и 
имеет отчетливо выраженные стадии. 

Методология системного описания инноваций в условиях ры-
ночной экономики базируется на международных стандартах. Для 
координации работ по сбору, обработке и анализу информации о 
науке и инновациях в рамках Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) была образована Группа националь-
ных экспертов по показателям науки и техники, которая разработа-
ла Руководство Фраскати («Предлагаемая стандартная практика для 
обследований исследований и экспериментальных разработок»). 



Этот документ получил такое название в связи с тем, что первая 
версия рекомендаций была принята в г. Фраскати (Италия) в 

1963 г. 
Положения Руководства Фраскати периодически уточняются, 

что обусловлено изменениями в стратегии научно-технической по-
литики на национальном и международном уровнях, в организации 
научных исследований и разработок. Последняя редакция Руково-
дства Фраскати принята в 1993 г. В ней содержатся основные поня-
тия, относящиеся к научным исследованиям и разработкам; их со-
став и границы; методика измерения численности персонала, заня-
того исследованиями и разработками, и др. 

Методика сбора данных о технологических инновациях базиру-
ется на рекомендациях, принятых в Осло в 1992 г. Она получила 
название «Руководство Осло». 

В соответствии с международными стандартами инновация опре-
деляется как конечный результат инновационной деятельности, полу-
чивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 
внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологиче-
ского процесса, используемого в практической деятельности, либо в 
новом подходе к социальным услугам. 

Инновация может быть рассмотрена как в динамическом, так и 
в статическом аспекте. В последнем случае инновация представля-
ется как конечный результат научно-производственного цикла 
(НПЦ). 

Термины «инновация» и «инновационный процесс» близки, но 
не однозначны. Инновационный процесс связан с созданием, освое-
нием и распространением инноваций. 

Создатели инновации (новаторы) руководствуются такими кри-
териями, как жизненный цикл изделия и экономическая эффек-
тивность. Их стратегия направлена на то, чтобы превзойти конку-
рентов, создав новшество, которое будет признано уникальным в 
определенной области. 

Научно-технические разработки и нововведения представляет 
собой промежуточный результат научно-производственного цикла и 
по мере практического применения превращаются в научно-
технические инновации — конечный результат. Научно-
технические разработки и изобретения являются приложением но-
вого знания с целью его практического применения, а научно-
технические инновации (НТИ) — это материализация новых идей и 
знаний, открытий, изобретений и научно-технических разработок в 
процессе производства с целью их коммерческой реализации для 
удовлетворения определенных запросов потребителей. Непременны-
ми свойствами инновации являются научно-техническая новизна и 
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производственная применимость. Коммерческая реализуемость по 
отношению к инновации — это потенциальное свойство, для дос-
тижения которого необходимы определенные усилия. 

Из сказанного следует, что инновацию - результат - нужно 
рассматривать неразрывно с инновационным процессом. Иннова-
ции присущи в равной мере все три свойства: научно-техническая 
новизна, производственная применимость, коммерческая реализуе-
мость. 

Коммерческий аспект определяет инновацию как экономиче-
скую необходимость, осознанную через потребности рынка. Обра-
тим внимание на два момента: «материализацию» инновации, изо-
бретений и разработок в новые технически совершенные ' виды 
промышленной продукции, средства и предметы труда, технологии 
и организации производства и «коммерциализацию», превращаю-
щую их в источник дохода. 

На практике понятия «новшество», «новация», «нововведение» 
нередко отождествляется, хотя между ними есть и некоторые раз-
личия. 

Новшеством может быть новый порядок, новый метод, изобре-
тение. Нововведение означает, что новшество используется. С мо-
мента принятия к распространению новшество приобретает новое 
качество и становится инновацией. 

Следовательно, научно-технические инновации должны: 
• содержать новизну; 
• удовлетворять рыночному спросу; 
. приносить прибыль производителю. 
Распространение нововведений, как и их создание, является со-

ставной частью инновационного процесса (ИП). 
Различают три логические формы инновационного процесса: про-

стой внугриорганизационный (натуральный), простой межорганизаци-
онный (товарный) и расширенный. Простой внутриорганизационный 
ИП - это создание и использование новшества внутри одной и той 
же организации, новшество в этом случае не принимает непосредст-
венно товарной формы. При простом межорганизационном инновацион-
ном процессе новшество есть предмет купли-продажи. Такая форма 
инновационного процесса означает отделение функции создателя и 
производителя новшества от функции его потребителя. Расширенный 
инновационный процесс проявляется в создании новых производителей 
нововведения, в нарушении монополии производителя-пионера, что 
способствует через взаимную конкуренцию совершенствованию по-
требительских свойств выпускаемого товара. В условиях товарного 
инновационного процесса действуют как минимум два хозяйствующих 
субъекта: производитель (создатель) и потребитель (пользователь) но-
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вовведения. Если новшество — технологический процесс, его произ-
водитель и потребитель могут совмещаться в одном хозяйствующем 

субъекте. 
Простой инновационный процесс переходит в товарный за две 

фазы: 1) создание новшества и его распространение; 2) диффузия 
нововведения. Первая фаза — это последовательные этапы научных 
исследований, опытно-конструкторских работ, организация опыт-
ного производства и сбыта, организация коммерческого производ-
ства. На первой фазе еще не реализуется полезный эффект ново-
введения, а только создаются предпосылки такой реализации. На 
второй фазе общественно полезный эффект перераспределяется 
между производителями нововведения (НВ), а также между произ-
водителями и потребителями. 

Распространение инновации — это информационный процесс, 
форма и скорость которого зависят от мощности коммуникацион-
ных каналов, особенностей восприятия информации хозяйствую-
щими субъектами, их способностей к практическому использова-
нию этой информации и т.п. Дело в том, что хозяйствующие субъ-
екты, действующие в реальной экономической среде, проявляют 
неодинаковое отношение к поиску инноваций и разную способ-
ность к их усвоению. 

Диффузия инновации — процесс, посредством которого нововве-
дение передается по коммуникационным каналам между членами 
социальной системы во времени. Нововведениями могут быть идеи, 
предметы, технологии и т.п., являющиеся новыми для соответст-
вующего хозяйствующего субъекта. Иными словами, диффузия — 
это распространение уже однажды освоенной и использованной 
инновации в новых условиях или местах применения. В результате 
диффузии возрастает число как производителей, так и потребителей 
и изменяются их качественные характеристики. Непрерывность но-
вовведенческих процессов определяет скорость и границы диффу-
зии НВ в рыночной экономике. 

В реальных инновационных процессах скорость диффузии НВ 
зависит от различных факторов: а) формы принятия решения; 
б) способа передачи информации; в) свойств социальной системы, 
а также свойств самого НВ. Свойства НВ следующие: относитель-
ные преимущества по сравнению с традиционными решениями; 
совместимость со сложившейся практикой и технологической 
структурой, сложность, накопленный опыт внедрения и др. 

Один из важных факторов распространения любой инновации 
состоит в ее взаимодействии с социально-экономическим окруже-
нием, существенным элементом которого являются конкурирующие 
технологии. Согласно теории нововведений Шумпетера диффузия 
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Н В - это процесс кумулятивного увеличения числа имитаторов 
(последователей), внедряющих НВ вслед за новатором в ожидании 

более высокой прибыли. 
' Субъектов инновационного процесса можно разделить на сле-

дующие группы: новаторы; ранние реципиенты; раннее большинст-
во и отстающие. 

Новаторы являются генераторами научно-технических знаний. 
Это могут быть индивидуальные изобретатели, исследовательские 
организации. Они заинтересованы в получении части дохода от ис-
пользования изобретений. 

Ранние реципиенты — предприниматели, первыми освоившие 
новшество. Они стремятся к получению дополнительной прибыли 
путем скорейшего продвижения новшеств на рынок. Они получили 
название «пионерских» организаций. 

Раннее большинство представлено фирмами, первыми внедрив-
шими новшество в производство, что обеспечивает им дополни-
тельную прибыль. 

Отстающие фирмы сталкиваются с ситуацией, когда запазды-
вание с нововведениями приводит к выпуску новых изделий, кото-
рые уже морально устарели. Все группы, кроме первой, относятся к 
имитаторам. 

Шумпетер считал ожидание сверхприбылей главной движущей 
силой принятия НВ. Однако на ранних стадиях диффузии НВ ни-
кто из хозяйствующих субъектов не имеет достаточной информации 
об относительных преимуществах конкурирующих НВ. Но хозяйст-
вующие субъекты вынуждены внедрять одно из альтернативных но-
вовведений под угрозой вытеснения с рынка. 

Внедрение НВ - всегда трудный и болезненный процесс для 
любой организации. 

Во всех случаях для принятия решении каждым субъектом аль-
тернативные технологии сравниваются с решениями, принятыми 
предыдущими реципиентами. Но получить такую информацию дос-
таточно сложно, так как это связано с конкурентным положением 
фирм на рынке. Каждая фирма может быть знакома с опытом огра-
ниченной выборки фирм, меньшей, чем все множество реципиен-
тов Это обусловливает неопределенность процессов принятия ре-
шений и диффузии НВ в рыночной экономике. Другая причина 
неопределенности связана с самими НВ. На ранних стадиях диффу-
зии их потенциальная прибыльность неизвестна. С накоплением 
опыта внедрения и использования НВ неопределенность может 
быть устранена. Однако со снижением неопределенности и риска 
применения нововведения исчерпывается потенциал его рыночного 
проникновения и снижается его прибыльность. Возможность из-
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влечения дополнительной прибыли от использования любого ново-
введения временна и снижается по мере приближения предела его 
распространения. 

Следовательно, диффузия нововведения зависит как от страте-
гии имитаторов, так и от количества пионерских реципиентов. 
Предприниматели открывают новые технологические возможности, 
но их реализация зависит от выбора имитатора. Вероятность доми-
нирования на рынке будет большей для технологии, применяемой 
большим числом пионерских организаций. Разумеется, результат 
конкуренции технологий определяется выбором всех агентов на 
рынке, но влияние более ранних реципиентов будет сильнее, чем 
последующих. 

Оценить относительные преимущества НВ в ранней фазе их 
диффузии трудно, особенно если речь идет о радикальных нововве-
дениях. В такой ситуации значительную роль в деле будущего тех-
нологического развития играет выбор последователей. Дело в том, 
что каждый выбор позволяет повысить конкурентоспособность со-
ответствующей технологии и увеличивает ее шанс на принятие по-
следующими хозяйствующими субъектами, которые будут учиты-
вать ранее сделанные выборы. После накопления достаточного 
опыта, когда уже многими хозяйствующими субъектами освоены 
альтернативные технологии и их относительные преимущества из-
вестны с высокой достоверностью, последующие реципиенты при-
нимают решения, основываясь на ожидаемой прибыльности аль-
тернативных технологий. В результате конечное разделение рынка 
новыми альтернативными технологиями определяется стратегиями 
имитаторов. 

Для быстрого распространения инновации нужна развитая ин-
фраструктура. 

Инновационный процесс имеет циклический характер. 
Деятельность, представляющая ИП, распадается на отдельные 

различающиеся между собой участки и материализуется в виде 
функциональных организационных единиц, обособившихся в ре-
зультате разделения труда. Экономическое и технологическое воз-
действие ИП лишь частично воплощается в новых продуктах или 
технологиях. 

Значительно больше оно проявляется в увеличении экономиче-
ского и научно-технического потенциала как предпосылки возник-
новения новой техники, т.е. повышается технологический уровень 
инновационной системы и ее составных элементов, тем самым по-
вышается восприимчивость к инновациям. 

В общем виде ИП можно записать так: 
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ФИ - ПИ - Р - Пр - с - ОС - ПП - М - Сб, 

где ФИ — фундаментальное (теоретическое) исследование; 
ПИ — прикладные исследования; 
Р — разработка; 
Пр — проектирование; 
С — строительство; 
ОС — освоение; 
ПП — промышленное производство; 
М — маркетинг; 
Сб — сбыт. 

Для анализа этой модели следует абстрагироваться от факторов об-
ратной связи между различными ее элементами, учесть длительность 
цикла ФИ — ОС, который может продолжаться свыше 10 лет, и относи-
тельную самостоятельность каждой из фаз (ФИ — ПИ; Пр — С) и т.д. 

Начальной стадией инновационного процесса является фунда-
ментальное исследование (теоретическое), связанное с понятием 
научной деятельности. Разумеется, и каждый отдельный элемент 
цикла (ФИ, ПИ, Р, Пр, С, ОС и П) насыщен научной деятельно-
стью, связанной с ФИ. 

Что же представляет собой научная работа, от развития которой 
зависит появление новшеств? Научная работа — это исследовательская 
деятельность, направленная на получение и переработку новых, ориги-
нальных, доказательных сведений и информации. Любая научная работа 
должна обладать новизной, оригинальностью, доказательностью. 

Характерно, что количество новых сведений и информации 
убывает от ФИ к ПП. Исследовательская деятельность все больше 
заменяется навыками, опытом и стандартными приемами. 

Если говорить о конечном результате ФИ, то необходимо выде-
лить исследовательскую деятельность, направленную на получение 
и переработку новых, оригинальных, доказательных сведений и 
информации только в области теории вопроса. 

Теоретическое (ФИ) исследование не связано непосредственно 
с решением конкретных прикладных задач. Однако именно оно 
составляет фундамент инновационного процесса. Вместе с тем 
необходимость теоретических исследований может быть обуслов-
лена потребностями практики и синтезом предыдущих знаний о 
предмете. 

Фундаментальные исследования, как правило, воплощаются в 
прикладных исследованиях, но происходит это не сразу. Развитие 
может осуществляться по рис. 1.1. 

Т О Н ! 
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ФИ1 

ФИ2 

ФИ3 

•ФИ4 

ФИ5 

Рис. 1.1. Схема развития фундаментальных исследований 

Только некоторые фундаментальные исследования воплощаются 
в ПИ - Р - ПР и т.д. Примерно 90% тем фундаментальных иссле-
дований могут иметь отрицательный результат. И из оставшихся 
10% с положительным результатом не все применяются на практи-
ке. Цель ФИ — познание и развитие процесса (теории вопроса). 

Иную целенаправленность имеют прикладные исследования (ПИ). 
Это «овеществление знаний», их преломление в процессе производ-
ства, передача нового продукта, технологической схемы и т.д. 

В результате разработок создаются конструкции новых машин и 
оборудования и процесс плавно переходит в фазы: проектирование 
(Пр), строительство (С), освоение (ОС) и промышленное производ-
ство (ПП). Фазы М и Сб связаны с коммерческой реализацией ре-
зультатов инновационного процесса. 

Таким образом, инновационный менеджер имеет дело с различ-
ными фазами инновационного процесса и с учетом этого строит 
свою управленческую деятельность. 

Инновационный менеджмент — это совокупность принципов, 
методов и форм управления инновационными процессами, иннова-
ционной деятельностью, занятыми этой деятельностью организаци-
онными структурами и их персоналом. Как и для любой другой об-
ласти менеджмента, для него характерно следующее: 

• постановка цели и выбор стратегии; 
• четыре стадии цикла: планирование, определение условий и 

организация, исполнение, руководство. 
Схематично инновационный менеджмент представлен на рис. 1.2. 
На каждой стадии цикла решаются определенные задачи. 
1. Планирование — составление плана реализации стратегии. 
2. Определение условий и организация — определение потребности 

в ресурсах для реализации различных фаз инновационного цикла, 
постановка задач перед сотрудниками, организация работы. 

3. Исполнение — осуществление исследований и разработок, 
реализация плана. 
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4. Руководство- контроль и анализ, корректировка действий, на-
копление опыта. Оценка эффективности инновационных проектов, 
инновационных управленческих решений, применения новшеств. 

Рис. 1.2. Схема инновационного менеджмента 

1.2. Классификация инноваций 
Для успешного управления инновационной деятельностью не-

обходимо тщательное изучение инноваций. Прежде всего необхо-
димо уметь отличать инновации от несущественных видоизменений 
в продуктах и технологических процессах (например, эстетических 
изменений — цвета, формы и т.п.); незначительных технических 
или внешних изменений в продуктах, оставляющих неизменными 
конструктивное исполнение и не оказывающих достаточно замет-
ного влияния на параметры, свойства, стоимость изделия, а также 
входящих в него материалов и компонентов; от расширения но-
менклатуры продукции за счет освоения производства не выпус-
кавшихся прежде на данном предприятии, но уже известных на 
рынке продуктов, в целях удовлетворения текущего спроса и увели-
чения доходов предприятия. 

Новизна инноваций оценивается по технологическим парамет-
рам, а также с рыночных позиций. С учетом этого строится клас-
сификация инноваций. 

Управление инновационной деятельностью может быть успеш-
ным при условии длительного изучения инноваций, что необходи-
мо для их отбора и использования. Прежде всего необходимо раз-
личать инновации и несущественные видоизменения в продуктах и 
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• инновации на входе предприятия (изменения в выборе и ис-
пользовании сырья, материалов, машин и оборудования, ин-
формации и др.); 

• инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, техноло-
гии, информация и др.); 

• инновации системной структуры предприятия (управленче-
ской, производственной, технологической). 

В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют ин-
новации: 

• радикальные (базовые); 
• улучшающие; 
• модификанионные (частные). 
В Научно-исследовательском институте системных исследова-

ний (РНИИСИ) разработана расширенная классификация иннова-
ций с учетом сфер деятельности предприятия. По этому признаку 
выделяются инновации: 

• технологические; 
• производственные; 
• экономические; 
• торговые; 
• социальные; 
• в области управления. 
Достаточно полную классификацию инноваций предложил рос-

сийский ученый А.И. Пригожин1: 
1. По распространенности: 
• единичные, 
• диффузные. 
2. По месту в производственном цикле: 
• сырьевые, 
• обеспечивающие (связывающие), 
• продуктовые. 
3. По преемственности: 
• замещающие, 
• отменяющие, 
» возвратные, 
• открывающие, 
• ретровведения. 
4. По охвату ожидаемой доли рынка: 
• локальные, 

' Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы 
инноватики) М.: Политиздат, 1989. С. 270—275. 
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» системные. 
• стратегические. 
5. По инновационному потенциалу и степени новизны: 
ф радикальные, 
• комбинаторные, 
• совершенствующие. 
Четвертое и пятое направления классификации, учитывающие 

масштаб и новизну инноваций, интенсивность инновационного 
изменения, в наибольшей степени выражают количественные и ка-
чественные характеристики инноваций и имеют значение для эко-
номической оценки их последствий и обоснования управленческих 
решений. 

Оригинальное инновационное наблюдение было сделано из-
вестным российским ученым Н.Д. Кондратьевым в 1920-х годах1. 

Н.Д. Кондратьев — автор теории больших циклов хозяйствен-
ной конъюнктуры. Он обосновал идею множественности циклов и 
разработал модели циклических колебаний: сезонные (продолжи-
тельность меньше года), короткие (продолжительность 3—3,5 года), 
торгово-промышленные (средние) циклы (7—11 лет), большие цик-
лы (48—55 лет). Концепция больших циклов Кондратьева состоит 
из следующих основных частей: эмпирическое доказательство 
«большой модели цикла», некоторые эмпирически установленные 
закономерности, сопровождающие длительные колебания конъ-
юнктуры, их теоретическое объяснение, или теория больших цик-
лов конъюнктуры. 

Для обоснования больших циклов Кондратьев проанализировал 
обширный фактический материал. Были проанализированы статисти-
ческие данные по четырем ведущим капиталистическим странам — 
Англии, Франции, Германии, США. Бьита исследована динамика 
цен, процента на капитал, заработной платы, объема внешней тор-
говли, а также производства основных видов продукции промыш-
ленности. Динамика производства угля и чугуна учитывалась Конд-
ратьевым по индексам общемирового производства. 

Проведенные исследования выявили наличие циклических волн 
продолжительностью 48—55 лет. Анализ был проведен по данным, 
охватывавшим период 140 лет. 

По оценке Кондратьева, периоды больших циклов с конца 
XVIII в. оказались следующие: 

1 Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической динамики. М.: Наука, 
1991. 
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181^1В81Ш7агТгеЛЬНЭЯ В°Л Н а : С К°НЦа 80_Х " Н Э Ч а л а 9 0"х гг До 
2. Понижательная волна: с 1810-1817 гг. до 1844-1851 гг. 

1. Повышательная волна: с 1844-1851 гг. до 1870-1875 гг 
2. Понижательная волна: с 1870-1875 гг. до 1890-1896 гг." 

I. Повышательная волна: с 1890-1896 гг. до 1914-1920 гг 
I . Вероятная понижательная волна: с 1914-1920 гг. 

Кондратьев выявил эмпирические закономерности, сопровож-
дающие длительные колебания экономической конъюнктуры. Он 
считал, что перед началом и в начале повышательной волны каждо-
го большого цикла происходят глубокие изменения в экономиче-
ской жизни общества, которые выражаются в значительных изме-
нениях техники (чему предшествуют технические открытия и изо-
бретения). Главную роль он отводил научно-техническим новациям. 
В развитии первой повышательной волны (конец XVIII в.) решаю-
щую роль сыграли изобретения и сдвиги в текстильной промыш-
ленности и производстве чугуна. Рост в период второй волны (сере-
дина XIX в.) был обусловлен прежде всего строительством желез-
ных дорог, развитием морского транспорта. Третья повышательная 
волна (конец XIX — начало XX в.) была связана с изобретениями в 
сфере электроники и массовым внедрением электричества, радио и 
других новшеств. 

Инновации переводят хозяйственную конъюнктуру с понижа-
тельной на повышательную тенденцию, вызывая волнообразование. 

Кондратьев показал, что нововведения распределяются по вре-
мени неравномерно, появляясь группами, или, говоря современным 
языком, кластерами. Таким образом, в исследованиях Кондратьева 
впервые просматриваются основы так называемого кластерного 
подхода. Рекомендации Кондратьева могут быть использованы при 
выработке инновационной стратегии. 
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1.3. Организационные структуры инновационного 
менеджмента 

Организационные структуры инновационного менеджмент 
это организации, занимающиеся инновационной д е я т е л ь н о с т ь ю , 
научными исследованиями и разработками. 

На рис. 1.3. Представлена в схематичной форме оргашшиион 
ная структура научно-инновационной сферы в России. Централь 
ное место в ней занимают организации, осуществляющие иинова 
ционную деятельность, научные исследования и разработки. 

К числу научных организаций относятся все организации (уч:реЖ 
дения, предприятия), выполняющие исследования и разработки 
качестве основной деятельности либо имеющие в своем составе 
подразделения, основной деятельностью которых является выгтол 
нение исследований и разработок, независимо от их прянадлежно^ 
сти к той или иной отрасли экономики, о р г а н и з а ц и о н н о - П р а в о » о и 
формы и формы собственности. С точки зрения их с п е ц и а л и з а ц и и 
могут быть выделены научные организации, ведущие и с с л е д о в а н и я 
преимущественно в той или иной области знаний 

(общенаучного 
профиля) или отрасли экономики (отраслевого профиля). 

В России действует следующая классификация научных органи 
задай по секторам науки и типам организаций, о б ъ е д и н е н н ы х по 
организационным признакам, характеру и специализации выпол 
няемых работ (табл. 1.1). 

Типология научных организаций представлена в табл. 12. 
Научная организация — организация (учреждение, п р е д п р и я т и е , 

фирма), для которой научные исследования и разработки составля 
ют основной вид деятельности. Они могут быть основной деятель 
ностью также для подразделений, находящихся в составе организа 
ции (учреждения, предприятия, фирмы). Наличие таких п о д р 3 3 ^ 
лений не зависит от принадлежности организации к той идя иной 
отрасли экономики, от организационно-правовой формы собствен 
ности. 

Среди организационных структур инновационного менеджмента 
особая роль принадлежит малым фирмам. 
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Рис. 1.3. Организационная структура научно-инновационной сферы в России 

Таблица 1.1. Секторы науки (деятельности) 

Сектор Секторы науки (деятельности) 
Государстве н н ы й • Организации министерств и ведомств, которые обеспечивают управление государством и 

удовлетворение потребностей общества в целом (государственное управление, оборони, об-
щественный порядок; здравоохранение, культура, досуг, социальное обеспечение и т.п.), 
включая федеральные и местные органы. 

• Бесприбыльные (некоммерческие) организации, полностью или в основном финансируемые 
и контролируемые правительством, за исключением организаций, относящихся к высшему 
образованию. Эти организации в первую очередь обслуживают правител1>ство и не ставят 
своей задачей получение прибыли, а в основном вовлечены в исследовательскую деятель-
ность, касающуюся общественных и административных функций. 

Предпринима-
тельский 

• Все организации и предприятия, чья основная деятельность связана с производством про-
дукции или услуг в целях продажи (отличных от услуг сектора высшего образования), и том 
числе находящиеся в собственности государства. 

* Частные бесприбыльные (некоммерческие) организации, в основном обслуживающие вы-
шеназванные организации. 

Высшее образова-
ние 

• Университеты и другие высшие учебные заведения, независимо от источников финансиро-
вания или правового статуса. 

• Научно-исследовательские институты, экспериментальные станции, клиники, находящиеся 
под непосредственным контролем или управлением или ассоциированные с высшими учеб-
ными заведениями. 

• Организации, непосредственно обслуживающие высшее образование (организации системы 
Госкомитета по высшему образованию). 

Частный 
бесприбыльный 
(некоммерческий) 

• Частные организации, не ставящие своей целью получение прибыли (профессиональные 
общества, союзы, ассоциации, общественные, благотворительные организации, фонды); 
кроме фондов, более чем наполовину финансируемых государством, которые относятся к 
государственному сектору. 

• Частные индивидуальные организации. 



Таблица 1.2. Классификация научных организаций по типам 

Сектор науки 
{деятельности) Тип организации 

Государственный сек-
тор 

• Организации федеральный (центральных) министерств и ведомств (включая Российскую 
академию наук и отраслевые академии); 

• Организации органов управления республик, краев, областей, Москвы, Санкт-
Петербурга; 

• Организации местных (муниципальных) органов управления 
Предпринимательский 
сектор 

• Отраслевые научно-исследовательские институты; 
• Конструкторские, проектн о-конструкторе кие, технологические организации; 
• Проектные и проектно-изыскательские организации; 
• Промышленные предприятия; 
• Опытные базы; 
• Прочие 

Сектор высшего 
образования 

• Университеты и другие высшие учебные заведения; 
• Научно-исследовательские институты (центры), подведомственные высшим учебным 

заведениям и (или) органам управления высшим профессиональным образованием; 
• Клиники, госпитали, другие медицинские учреждения при высших учебных заведениях; 
• Опытные (экспериментальные) предприятия, подведомственные высшим учебным заве-

дениям; 
• Прочие 

Частный бесприбыль-
ный (некоммерче-
ский) сектор 

• Добровольные научные и профессиональные общества и ассоциации; 
• Общественные организации; 
• Благотворительные фонды; 
• Прочие 
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• общественные; | 
. университетские: | 
• частные. 1 
Бизнес инкубаторы различаются по преобладающему источнику I 

финансовых средств и по целям создания. Следует отметить, что I 
между бизнес-инкубаторами имеются серьезные различия, что дела- 1 
ет неправомерным универсальный подход при их образовании. При I 
создании бизнес-инкубаторов большое значение имеет детальная 1 
проработка учредительских документов. I 

Как правило, процедура прохождения фирм-клиентов через 1 
бизнес-инкубатор предусматривает четыре основных этапа: 1 

1. Отбор клиента из числа претендентов. Критериями отбора 
являются новизна идеи и реальность ее воплощения в жизнь сила-
ми малой фирмы. Если претендент признается перспективным, с 
ним заключается договор на аренду помещения. Это требует ежеме- ^ 
сячного подтверждения сторон и может быть расторгнут по жела-
нию одной из них. Тогда клиент в месячный срок обязан освобо-
дить занимаемую площадь. 

2. Вселение и первый год работы в условиях технопарка. Кли- ; 
ент получает финансовую, техническую и прочую помощь на 
льготных условиях. Технопарковые структуры предоставляют высо-
коклассные консультации по организационно-экономическим ас- ; 
пектам деятельности малых фирм: ведение бухгалтерского учета, 
налогам, юридическим проблемам. Вопросам использования все- ; 
возможных правительственных программ. 

3. Становление и рост фирмы, увеличение числа ее работников. 
4. Выход фирмы. 
5. Администрация помогает «созревшему» клиенту подыскать 

новое помещение и переехать. 
Большинство мелких американских компаний, пользующихся 

услугами бизнес-инкубаторов, как правило, связано с использова- 1 
нием высоких технологий. При этом только 60% фирм на первом 
этапе своего существования покрывают свои издержки самостоя- I 
тельно. Следует также отметить, что лишь 50% фирм могут предста- 1 

вить обоснованный бизнес-план своей деятельности. Поэтому осо-
бенно важно эффективное функционирование управленческого 
блока бизнес-инкубатора. : 

Успешная деятельность бизнес-инкубатора обеспечивается гиб- I 
кой политикой в подборе потенциальных клиентов, надежной экс-
пертизой предлагаемых к реализации проектов и идей, дифферен- ; 
цированным подходом к деятельности инкубируемых фирм на раз-
личных этапах их функционирования. Конечным продуктом дея-
тельности бизнес-инкубатора является независимый предприниматель, ; 

хорошо адаптированный к условиям рыночной среды. Бизнес-
инкубатор в ряде случаев помогает получению оборудования в ли-
зинг. кредита на развитие дела и выходу предприятия (предприни-
мателя) на местный рынок. Предприниматель сосредоточен на одной 
задаче: начать выпуск продукции (услуги) и выйти на рынок, все 
остальные проблемы ему помогает решать команда бизнес-
инкубатора (администрация, эксперты, консультанты). Она помога-
ет приобрести предпринимателю «свое лицо», статус, представляет 
его интересы во внешней среде, создает положительный имидж. 
В развитии и бизнес-инкубаторов, и малого бизнеса в целом долж-
ны быть заинтересованы, в первую очередь, муниципальные власти. 

Доходы инкубаторов как коммерческих предприятий складыва-
ются из следующих источников: 

• арендной платы, получаемой от клиентов за наем помещений; 
продажи услуг разного рода; 

• участия в прибылях тех инкубируемых фирм, в которые парк 
(инкубатор) как предприятие вложил свои средства. 

Первые два источника являются основными, поскольку и по-
мещение и услуги предоставляются обычно на льготных условиях. 
Однако при квалифицированном отборе кандидатов (для этого ну-
жен большой конкурс, что в российских условиях вполне осущест-
вимо) и хорошем управлении последний источник может стать дос-
таточно весомым. С ним связаны перспективы деятельности биз-
нес-инкубаторов как коммерческих предприятий. 

Бизнес-инкубаторы способствуют ускорению использования на-
учно-технических достижений, развитию предпринимательства в 
области наукоемких технологий, содействуют структурным сдвигам 
в экономике, росту занятости и благосостояния. 

При оценке деятельности бизнес-инкубаторов в международной 
практике используются следующие показатели; 

• число фирм, действующих на площадях бизнес-инкубатора; 
• размеры этих фирм; 
• их возраст и происхождение; 
• специализация фирм (наукоемкая или нет); 
• процент фирм, прекращающих свою деятельность на различ-

ных этапах своего существования вследствие: коммерческой 
несостоятельности либо несостоятельности заложенных в ее 
основу идей или предпосылок; 

• темпы роста экономической деятельности клиентов; 
• перепрофилирование фирм в процессе самостоятельного су-

ществования. 
При этом весомость каждого из перечисленных критериев для 

разных бизнес-инкубаторов неодинакова. Если бизнес-инкубатор 
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создан при научном центре и его основной задачей является ком-
мерциализация нововведений, то на первый план выдвигается по-
казатель уровня наукоемкости клиентов в сочетании с параметрами 
их экономической деятельности. Если акцентируются проблемы 
оживления экономики региона, борьба с безработицей, то важнее 
обшее число рабочих мест, возраст и фирмы и ее происхождение. 
Ведь если парк (инкубатор) пополняется не за счет вновь создан-
ных предприятий, а за счет переезда уже существующих, то для ре-
гиона эффект об бизнес-инкубатора будет нулевым, хотя в плане 
коммерческой деятельности инкубатора это и выгодно. 

В странах с развитой рыночной экономикой комбинация силь-
ного научного центра с научным парком инкубаторского типа дока-
зала свою эффективность. 

В условиях России инкубаторские структуры могут быть организо-
ваны на базе высших учебных заведений и научных центров. Вместе с 
тем, учитывая недостаточное финансирование высшей школы, целе-
сообразно привлекать крупных финансовых инвесторов, прежде всего 
коммерческие банки и инвестиционные фонды. 

Наиболее перспективным представляется специализация биз-
нес-инкубаторов на поддержке фирм, осуществляющих выход на 
рынок, в том числе на мировой, с качественно новыми товарами, 
производимыми с использованием новых технических и технологи-
ческих принципов, обеспечивающих практическое применение 
фундаментальных и прикладных исследований в производстве това-
ров, оказании услуг, совершенствовании организации производства. 

В зависимости от специализации бизнес-инкубатора формиру-
ются и определяются необходимые условия для его создания: 

• необходимый объем финансовых средств; 
• материально-техническая база; 
• принципы отбора потенциальных клиентов; 
• характер предоставляемых услуг; 
• принципы взаимоотношений с фирмами, вышедшими из 

бизнес-инкубатора. 
В 1997 г. для координации деятельности бизнес-инкубаторы 

России создали свою ассоциацию — НП «Национальное содруже-
ство бизнес-инкубаторов» (НСБИ). По своей сути НСБИ играет 
роль накопителя технологий поддержки малого предпринимательст-
ва, и каждый член НСБИ становится активным участником этого 
процесса, делясь с коллегами своими проблемами и достижениями 
и имея доступ к коллективному опыту. 

Сегодня НСБИ изучает и систематизирует накопленный в Рос-
сии опыт развития предпринимательства с использованием меха-
низмов бизнес-инкубации, подводит промежуточные итоги практи-
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ческой деятельности и решения ряда теоретических, методических 
и организационных проблем. Национальным содружеством бизнес-
инкубаторов Р ° с с и и частично решается задача изучения и создания 
методик адаптации наиболее интересного западного опыта в созда-
нии Б И с целью выработки единого подхода и практических реко-
мендаций. которые позволят существенно сократить риски, повы-
сить эффективность работы новых инкубаторов бизнеса и тиражи-
ровать удачный российский опыт в разные регионы страны. На се-
годняшний день Национальное содружество бизнес-инкубаторов 
насчитывает 65 бизнес-инкубаторов и организаций, поддерживаю-
щих развитие малого предпринимательства в России. НСБИ регу-
лярно проводит семинары по подготовке кадров для организации 
5И в регионах, организует выставки, готовит методические мате-
риалы, предоставляет информацию по вопросам поддержки малого 
предпринимательства через систему БИ. Основная деятельность 
НСБИ ориентирована на увеличение числа действующих БИ в Рос-
сии и обеспечение через них комфортных условий для развития 
малого предпринимательства. 

Деятельность бизнес-инкубаторов осуществляется в соответст-
вии с выбранной стратегией. Однако при любом варианте стратегии 
обязательно наличие в бизнес-инкубаторе следующих высокопро-
фессиональных структур: 

• экспертного совета, осушестштяющего оценку клиентов для 
«выдержки» в соответствии с выбранной специализацией 
бизнес-инкубатора; 
управляющего блока бизнес-инкубатора, в функции которого, 
помимо управления независимой хозяйственной структурой 
входят разработка и корректировка индивидуальной програм-
мы прохождения инкубируемой фирмой всех этапов ее жиз-
недеятельности в бизнес-инкубаторе; определение индивиду-
ально для каждой инкубируемой фирмы достаточного объема 
льгот; выработка экономической и финансовой политики 
взаимоотношений с вышедшими из инкубатора фирм. 

Перечисленные специфические функции управляющего блока 
являются наиболее сложными в организационном и правовом ас-
пектах. Ошибки при их практической реализации могут привести к 
негативным последствиям. 

Создание бизнес-инкубаторов может способствовать ускорению 
научно-технического прогресса, без чего невозможен выход эконо-
мики из кризиса и ее конкурентоспособность. Инкубаторы бизнеса 
помогают решить проблемы поддержки научно-технического пред-
принимательства. Рассмотрим круг этих задач. 
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Инкубаторы бизнеса решают задачи поддержки матых. вновь 
созданных фирм и начинающих предпринимателей. Инкубаторы 
бизнеса являются относительно небольшими организациями по 
«выхаживанию» молодых, «неоперившихся» фирм и начинающих 
предпринимателей. Существует два вида инкубаторов: наукоемкого 
бизнеса и низко- и нетехнологичных фирм. Для Европы характер-
ны инкубаторы первого типа, а для США — второго. 

Инкубатор бизнеса может быть автономным, т.е. самостоя-
тельной хозяйственной единицей с правами юридического лица. 
Он может действовать в составе технопарка (в этом случае его на-
зывают инкубатором технологий). Инкубатор бизнеса предостав-
ляет весь комплекс услуг для выполнения работ по становлению и 
развитию малых, вновь созданных и находящихся на ранней ста-
дии развития фирм. Автономно действующие инкубаторы решают] 
задачи поддержки нетехнологического предпринимательства и^ 
фирм обычных технологий. Инкубаторы бизнеса, находящиеся ъ\ 
составе технопарка, ориентированы на работу в областях высоких: 
технологий, поддержку малых начинающих инновационных пред-j 
приятий, малого инновационного бизнеса в научно-технической! 
сфере. 

Изменение бизнес-среды в новой экономике привело к возник-j 
новению интернет-инкубаторов. Интернет-инкубатор — это вен-
чурная инвестиционная модель, целью которой является ускорен-
ная подготовка и быстрый вывод на рынок интернет-компаний и 
их проектов. 

Первоначально задача инкубаторов состояла в том, чтобы по-i 
мочь молодым интернет-компаниям встать на ноги и быстро вывес-^ 
ти их акции на биржу. Западные инкубаторы действовали по хоро-
шо отлаженной схеме: взять под опеку начинающую компанию или ; 
предпринимателя в обмен на долю в проекте, развить проект до; 
определенного масштаба, найти инвестора или вывести его акции: 
на биржу и продать свою долю. Однако постепенно инкубаторы 
стали стараться сохранить контроль над своими наиболее успеш-
ными компаниями, оставляя за собой определенный пакет акций и 
после выпуска акций на бирже. Таким образом, стали возникать 
интернет-конгломераты с гибкой структурой управления. 

На сегодняшний день в мире насчитывается гораздо более 500 
интернет-инкубаторов. Согласно данным Redleaf Venture Manage-
ment, каждые три месяца в мире создается около 1000 интернет-
компаний, а объем инвестиций превышает 12 млрд долл. в квартал. 
Это один из показателей ожесточенной конкуренции между компа-
ниями. Кроме того, инкубаторы соревнуются и по срокам создания 
интернет-компаний. 
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Рост и расширение деятельности интернет-инкубаторов привели 
к появлению новой тенденции в их развитии: некоторые из них 
стати постепенно превращаться в группы компаний — economic 
networks, или эконеты — так называемые прообразы компаний но-
вого века 

Для новой экономики характерны: 
• обучение как непрерывный процесс; 
• готовность к риску; 
• ориентация на создание новых рабочих мест; 
• капитал становится рабочим инструментом, фактором произ-

водства. 
• быстрота изменений; 
• формирование новых альянсов. 
Интернет-инкубаторы могут быть следующих типов: 
• венчурные инкубаторы; 
• венчурные акселераторы; 
• венчурные порталы; 
• сетевые инкубаторы; 
• вертикальные; 

инкубаторы, ориентированные на внутренние идеи. 
Интернет — инкубаторы различаются набором и особенностями 

оказываемых услуг. Наибольшее распространение получили венчур-
ные инкубаторы, которые оказывают следующие услуги: 

• предоставляют офисную инфраструктуру (помещение, мебель, 
офисную технику, компьютеры, внутреннюю сеть, внешнюю 
связь, доступ в Интернет, конференц-залы и т.п.); 

• бэк-офис представляют квалифицированный персонал, тех-
ническую поддержку и т.п.); 

• технологическую поддержку (помощь экспертов, постановку 
системы управления, развитие интеллектуальной собствен-
ности) ; 

• консалтинговую поддержку (как собственными ресурсами 
инкубатора, так и путем привлечения отраслевых экспертов); 

• услуги по обучению (включая стажировку в других компа-
ниях), повышению уровня компетенции менеджеров и спе-
циалистов; 

• юридические и бухгалтерские услуги; 
• осуществляют управление человеческими ресурсами (поиск и 

наем требуемых ключевых специатистов); 
• осуществляют зонтичный брэнд инкубатора и существующие 

связи (взаимодействие с венчурными инвесторами органами 
государственной власти, аналогичными крупными компания-
ми из других стран). 
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Венчурный акселератор представляет собой сервисную компа-
нию, которая оказывает начинающим предпринимателям консуль- ^ 
тационные услуги по подготовке бизнес-плана, маркетингу и пози- ; 
ционированию проекта, выведению на рынок, сервисные услуги, : 
необходимые начинающей компании. 

Сетевые инкубаторы представляют собой смесь собственно вен- ; 
чурных фондов и управляющих компании и могут работать с ком- | 
паниями, находящимися в разных городах. I 

Вертикальные инкубаторы специализируются на выращивании | 
компаний, принадлежащих одному вертикальному рынку, например 1 
рынку7 мобильной коммерции. В таком инкубаторе могут находить- 1 
ся компании, занимающиеся инфраструктурными разработками (на ! 
уровне протоколов передачи данных, обеспечения безопасности и 1 
др.), компании, специализирующиеся на мобильном контенте и н а ! 
продаже через мобильные устройства доступа. 1 

Инкубаторы, ориентированные на внутренние идеи создаются при I 
участии крупных транснациональных корпораций и занимаются 1 
развитием компаний, родившихся внутри этих корпораций на базе § 
внутренних идей. Такие инкубаторы могут быть организованны 
специалистами, являющимися экспертами в какой-либо оффлайно-
вой области бизнеса. Они могут оказать услуги бизнесу по упроще- | 
нию и интенсификации обмена информацией; имеют возможность ^ 
на базе собственных идей формировать команды разработчиков, 
привлекать квалифицированных менеджеров и осуществлять общий • 
надзор за их работой. 

Инкубатор технологий — наукоемкое предприятие, связанное с 
университетом, научно-технологическим парком или инновацион-
ным центром. Его задачами являются обслуживание малых иннова-
ционных предприятий, «выращивание» новых фирм, оказание им 
помощи в выживании и успешной деятельности на ранней стадии 
их развития. 

Инкубатор технологий может быть интегрированной частью на-
учного парка (Великобритания), исследовательского парка (США), 
технопарка (Россия), научно-промышленного парка (КНР). 

Инновационный центр — организация со специализированной 
инфраструктурой, деятельность которой направлена на содействие 
созданию, росту и развитию фирм, а также на развитие инноваци-
онной деятельности в регионе, сотрудничество и кооперацию меж-
ду исследователями и промышленностью, оказание услуг наукоем-
ким фирмам в сфере информационного обеспечения, подготовки и 
обучения персонала в области менеджмента; ускорение реального 
экономического развития на основе создания региональных и меж-
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дународных сетей для обмена информацией и сотрудничества меж 
ду фирмами. 

Инновационные центры являются важнейшей составляющей ] 
организационной инфраструктуре малого инновационного пред 
принимательства. 

В России кроме информационных центров организационную нц 
фраструктуру малого инновационного предпринимательства составля 
ют инженерные центры, временные научно-производственные ком-
плексы, внедренческие и инжиниринговые фирмы, научно-
технологические кооперативы и другие предприятия. Наглядно ин-
фраструктура малого инновационного предпринимательства пред-
ставлена на рис. 1.4. 

Рис 1.4. Организационная структура малого инновационного бизнеса 

Инкубаторы бизнеса существуют в двух видах. Они могут дейст-
вовать как самостоятельные организации и как ядро технопарков. 

Нередко трудно провести грань, отличающую инкубатор от тех-
нопарка. Однако различия между ними есть. Эти различия состоят 
в следующем: 

• инкубаторы бизнеса поддерживают исключительно вновь соз-
даваемые и находящиеся на ранней стадии развития фирмы 

• инкубаторы бизнеса поддерживают не только фирмы высоких 
технологий, но и малый бизнес самого широкого спектра 
деятельности (нетехнологический бизнес); 
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инкубаторы, как правило не имеют земли, а, следовательно, 
программ привлечения на нее филиалов и представительс 
крупных корпораций, сдачи в аренду участков клиенте! 
фирмам под строительство офисов и других помещений; 
политика постоянного обновления клиентов в инкубаторах 

• соблюдается жестче, чем в технопарках. 
По набору же услуг, функциям, целям и задачам поддержки ма 

лого предпринимательства инкубаторы практически не отличаются 
от технопарков. 

Существуют различные подходы к определению технопарка, 
табл. 1.3 в обобщенном виде представлены эти определения. 

Таблица 1.3. Трактовка понятия «ТЕХНОПАРК» 

Определение Основание 

Технопарк — организация, являющаяся 
юридическим лицом или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
исполняющая по доверенности правомочия 
юридического лица, имеющая тесные связи 
с одним или несколькими высшими учеб-
ными заведениями и/или научными центра-
ми, промышленными предприятиями, ре-
гиональными и местными органами власти и 
управления и осуществляющая на находя-
щейся под ее юрисдикцией территории фор-
мирование современной инновационной 
среды с целью поддержки инновационного 
предпринимательства путем создания мате-
риально-технической базы, социо-
культурной, сервисной, финансовой и иной 
базы для эффективного становления, разви-
тия, поддержки и подготовки к самостоя-
тельной деятельности малых и средних ин-
новационных предприятий, коммерческого 
освоения научных знаний, изобретений, 
ноу-хау и наукоемких технологий и передачу 
их на рынок научно-технической продукции 
с целью удовлетворения потребности в этой 
продукции региона и страны 

Положение Минобразо 
вания России об уни 
верситетском Технопа{ 
ке от 20.04. 1999 г. 
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Продолжение табл. 1.3 

г — - — - 1 2 
^ ^ Р ^ ^ ш ь х м . исследовательским, техноло-
гическим парком (далее технопарк) понима-
ется организация, осуществляющая форми-
ование территориальной инновационной 

среды с целью развития предпринимательст-
ва в научно-технической сфере путем созда-
ния материально-технической базы для ста-
новления развития, поддержки и подготовки 
к самостоятельной деятельности малых ин-
новационных предприятий и фирм, произ-
водственного освоения научных знаний и 
наукоемких технологий. В своей деятельно-
сти технопарк взаимодействует с высшими 
учебными заведениями, ведущими научными 
организация м и, научно - и сследовател ьски ми 
центрами, расположенными на данной тер-
ритории 

Временное положение о 
научном (исследова-
тельском, технологиче-
ском парке). Утвержде-
но приказом Миннауки 
России от 26.03.93 

Научный или исследовательский парк — 
структура, управляемая в соответствии с фор-
мальным соглашением о сотрудничестве с 
университетами и исследовательскими цен-
трами с целью содействия созданию и разви-
тию наукоемких предприятий путем передачи 
научных и технических знаний и управленче-
ских навыком фирмам-клиентам. 

Научный или исследовательский парк можно 
также определить как комплексный набор 
целого ряда областей деятельности внутри 
ограниченной географической территории 
вблизи университета, где усилиями предпри-
нимателей , профессорско-преподавательского 
персонала в единое целое объединяются на-
учные, производственные и финансовые ре-
сурсы для производства новой, обладающей 
более высокими потребительскими свойства-
ми и ценностями продукции 

Определение Междуна-
родной ассоциации на-
учных парков 
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Продолжение табл. ] 

/ 2 
Научный парк представляет собой группу 
производственных наукоемких фирм или 
исследовательских организаций, которые 
размешены неподалеку от ведущего исследо-
вательского университета на участке земли с 
красивым, минимально измененным ланд-
шафтом. и пользуются выгодами от взаимо-
действия с этим университетом. Научный 
парк есть средство формирования системы 
производств и прикладных исследований, 
соответствующих по профилю источнику 
научно-технического прогресса и располо-
женных рядом с ним 

Кембриджский униве-
ситет Великобритания 

I Университетский исследовательский парк 
есть обладающая собственностью организа-
ция (юридическое лицо) которая имеет или 
планирует иметь землю и здания, специаль-
но предназначенные для проведения част-
ным и государственным секторами научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, размещения науко-
емких фирм и сервисных служб; сотруднича-
ет с университетом или другим высшим 
учебным заведением на контрактной основе 
или в рабочем порядке; содействует укреп-
лению связей университета с промышленно-
стью в сфере НИ ОКР, помогает развиваться 
новым фирмам, а также способствует эко-
номическому развитию; оказывает помощь в 
передаче технологий и обмене знаниями в 
области бизнеса между университетами и 
фирмами, расположенными на территории 
парка 

Определение Ассоциа 
ции университет« 
исследовательских п; 
ков Северной Америки 
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Окончание табл. !.3 

1 
- ^ ^ ^ й п а р к — это организация, основан-
ная на праве частной собственности, которая 
Подлерживает официальные и рабочие связи 
с университетом, другим высшим учебным 
заведением или ведущим научно-
исследовательским центром; создана для 
содействия формированию и развитию нау-
коемких фирм и других организаций, обыч-
но размещенных на определенной террито-
рии; выполняет функции активного управ-
ления передачей технологий и знаний в об-
ласти бизнеса организациям, расположен-
ным на ее территории 

Определение Ассоциа-
ции научных парков 
Великобритании 

Термином «научный парк» могут описывать-
ся организации, известные под другими на-
званиями («исследовательский парк, «инно-
вационный центр», «центр развития передо-
вых технологий» и т.д., если их деятельность 
отвечает названным выше критериям 

Научный парк, как правило, представляет 
собой территорию, на которой реализуется 
проект развития и которая: находится непо-
далеку от одного или нескольких вузов или 
научно-исследовательских (или поддержива-
ет рабочие контакты с ними); имеет условия, 
благоприятные для организации новых нау-
коемких фирм и их последующего развития; 
активно содействует передаче технологий из 
научно-исследовательских институтов в 
фирмы и организации, расположенные на 
территории научного парка или в ближай-
шем окружении 

Определение Обшего 
директората ХШ Евро-
пейской комиссии 

Сопоставление приведенных определений позволяет сделать вы-
вод, что технологические парки — это сетевая система, объединяю-
щая малые научно-технические предприятия, инкубаторы (бизнес-
инкубаторы), информационные, консультативные и другие организа-
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ции научно-технической инфраструктуры вокруг крупного научно-
исследовательского института или высшего учебного заведения. 

Основным условием для создания и эффективного функциони-
рования технопарков является наличие разветвленной сети научно-
исследовательских организаций и наукоемких промышленных про-
изводств как основных потребителей научно-технической продук-
ции. В развитии технопарков могут помочь региональные органы 
власти, обеспечив организационную и финансовую поддержку, вы-
делив землю, предоставив в аренду помещения, экономические 
льготы. 

В России формирование первой волны технопарков началось в 
конце 1980-х — начале 1990-х годов. Большая их часть была орга-
низована в высшей школе. Эти технопарки не имели развитой ин-
фраструктуры, недвижимости, подготоатенных команд менеджеров. 
Они, как правило, создавались в качестве структурного подразделе-
ния вуза и не были реально действующими организациями, кото-
рые инициируют, создают и поддерживают малые инновационные 
предприятия. В единичных случаях технопарки были образованы в 
форме ЗАО, которая дает возможность осуществлять гибкое управ-
ление при относительной независимости от базовой организации. 
Российские технопарки, за редкими исключениями, не выполняют 
функций инкубатора, а служат в первую очередь своеобразными 
«площадками безопасности», ограждающими находящиеся в них 
предприятия от агрессивной внешней среды. Сроки пребывания 
малых фирм в технопарке не ограничены и составляют на сего-
дняшний день в среднем около 10 лет (при международном стан-
дарте в 2—3 года). 

Первый технопарк в Российской Федерации был создан в 
1990 г. — Томский научно-технологический парк. Затем их образо-
вание резко ускорилось: 1990 г. — два технопарка, 1991 г. — восемь, 
1992 г. — 24, 1993 г. — 43. На сегодняшний день создано около 80 
технопарков, преимущественно при вузах. Наиболее крупными тех-
нопарками в России являются: 

• Научный парк МГУ; 
• Международный научно-технологический парк «Технопарк в 

Москворечье» Московского государственного инженерно-
физического института, г. Москва; 

• Научный парк «МЭИ» Московского государственного энерге-
тического института, г. Москва; 

• Научно-технологический парк «Волга-техника» Саратовского 
государственного технического университета, г. Саратов; 

• Технопарк Санкт-Петербургского государственного электро-
технического университета, г. Санкт-Петербург; 
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, Научно-технологический парк «Башкортостан» Уфимского госу-
дарственного авиационного технического университета, г. Уфа; 

, Научно-технологический парк Нижегородского государствен-
ного технического университета, г. Нижний Новгород. 

, Зеленоградский научно-технологический парк Московского 
института электронной техники, г. Москва, Зеленоград; 

, Обнинский научно-технологический парк «ИНТЕГРО» Об-
нинского института атомной энергетики, г. Обнинск: 

. Ульяновский технопарк Ульяновского государственного тех-
нического университета, г. Ульяновск; 

• Томский международный деловой центр «Технопарк», 
г. Томск. 

Сегодня сотни малых инновационных фирм эффективно рабо-
тают в составе и при поддержке научных и технологических парков, 
инновационно-технологических центров и инкубаторов бизнеса. 
Российская практика последних лет показывает, что матому инно-
вационному предприятию, развертывающему свою деятельность в 
научно-технической сфере, в области высоких технологий, особен-
но на начальном этапе его деятельности, жизненно необходима 
квалифицированная реальная поддержка. Российские технопарки и 
ИТЦ выполняют эту функцию. 

Технополис (научный городок, или наукоград), — самая крупная 
технопарковая форма, обычно включающая несколько вузов и на-
учно-исследовательских институтов, крупные производства, жилые 
районы с развитой культурной и рекреационной инфраструктурами. 
Обычно технополисы располагаются в живописных районах, гар-
монично вписанные в природные условия и местные культурные 
традиции. Различные типы (виды) технополисов создаются у нас на 
базе учебных и научно-исследовательских институтов, поддержи-
вающих тесные контакты с промышленностью. Они существуют в 
таких формах, как совместное предприятие, акционерное общество, 
ассоциация. 

Идея технополисов особенно популярна в Японии, в России же 
их примерами могут служить Обнинск, Пущино, Дубна. 

Наукограды — это преимущественно моноориентированные го-
родские (а иногда и сельские по официальному статусу) поселения, 
градообразующими предприятиями которых яатяются научные, на-
учно-производственные и другие организации, связанные с научно-
техническим развитием государства. В них сосредоточен мощный 
научно-технический потенциал по самым современным и перспек-
тивным направлениям современности 

Большинство наукоградов — комплексные, в них проводятся науч-
ные исследования и разработки по широкому спектру направлений. Тем 
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не менее для каждого из них можно выделить одно — три основных 
напраштения специализации. Есть моноспециатизированные городу 
которые ориентированы на исследования по одному" направлению, и 
города полиориентированные, основная специализация которых затра-
гивает несколько напраатений научно-технического прогресса. 

Можно выделить семь основных специализаций наукоградов 
России: 

• авиаракетостроение и космические исследования; 
электроника и радиотехника; 

• автоматизация, машино- и приборостроение; 
• химия, химфизика и создание новых материалов; 

ядерный комплекс; 
• энергетика; 
• биология и биотехнология. 
Наиболее распространены научно-исследовательские организа-

ции, работающие в области авиации и космоса, ядерных исследо-
ваний, а также автоматизации и приборостроения. 

Огромная роль в инновационной экономике отводится венчур-
ному предпринимательству. 

Выводы 
• Инновационным процессом (ИП) называется подготовка и 

осуществление инновационных изменений. 
• ИП состоят из взаимосвязанных фаз, образующих единое 

комплексное целое. 
• Результатом ИП является инновация как реализованное ис-

пользованное изменение. 
• Большое значение для осуществления инновационных про-

цессов имеет диффузия — распространение во времени уже 
однажды освоенной и использованной инновации в новых 
условиях или местах применения. 

• ИП имеет циклический характер. 
• Необходимо различать инновации и несущественные видоиз-

менения в продуктах. 
• В зависимости от технологических параметров инновации 

подразделяются на продуктовые и процессные. По типу но-
визны для рынка инновации делятся на новые для отрасли в 
мире; новые для отрасли в стране; новые для данного пред-
приятия (группы предприятий). 

• В зависимости от сфер деятельности выделяют инновации 
технологические, производственные, экономические, торго-
вые, социальные, в области управления. 
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В инновационной сфере функционируют организационные 
структуры наукоемкого бизнеса, которые поддерживают ин-
новационные фирмы и предпринимателей. 

ропросы для повторения 

1. Дайте определение инновации. 
2. На какие группы делятся субъекты инновационного процесса? 
3. Дайте определение научной работы. 
4. расскажите о циклах инновационного менеджмента. 
5. Что понимают под научными исследованиями и разработками? 
6. В чем различие инноваций и несущественных видоизменений в 

продуктах и технологических процессах0 

7. Чем отличаются продуктовые инновации от процессных? 
8. Как распределяются инновации по типу новизны для рынка? 
9. Какие инновации могут быть на входе в предприятие? 
10. Назовите инновации системной структуры предприятия. 
11. Назовите инновации на выходе предприятия. 
12. Какие направления классификации инноваций в большей мере 

отражают новизну и инновационные изменения? 
13. В чем состоит сущность циклов Кондратьева? 
14. Дайте классификацию научных организаций по секторам наук 

и типам организаций. 
15. Дайте характеристику организационных структур малого инно-

вационного бизнеса. 
16. Какую роль играют технопарки в инновационном процессе? 
17. Чем отличается технополис от бизнес-инкубатора^ 



Глава 

Венчурное предпринимательство 
Изучив данную тему, студент должен: 

• знать роль венчурного предпринимательства в 
инновационной экономике, особенности вен-
чурных фирм; 

• уметь выбрать форму венчурной деятельности; 
• приобрести навыки комплексного подхода к 

выбору форм инвестирования венчурной дея-
тельности. 

2.1. Сущность венчурного предпринимательства 

Венчурное предпринимательство представляет собой рисковый; 
бизнес и является одной из форм технологических инноваций.: 
Венчурный бизнес направлен на коммерциализацию результатов! 
научных исследований и разработок в наукоемких и высокотехно-; 
логичных областях, в которых получение эффекта не гарантирова- • 
но. Поэтому существует определенный риск. Организационной ; 
структурой венчурного бизнеса является венчурная фирма, которая 1 

занимается разработкой новой продукции и новых технологий. Та-
кая фирма не имеет заранее определенного дохода. Поэтому вло-
женный в нее капитал является рисковым. Вместе с тем эти фирмы 
играют большую роль в развитии малого инновационного предпри-
нимательства. 

Венчурное предпринимательство основано на принципах разде-
ления и распределения риска что позволяет авторам идей, не 
имеющим достаточного объема собственных средств, реализовать 
инновационные идеи. 

Венчурный бизнес зародился и получил широкое развитие в 
США, где действует комплексная программа государственной по-
мощи малому инновационному бизнесу, включающая прямое фи-
нансирование малых предприятий из федерального бюджета, сис-
тему контрактного финансирования предприятий министерствами и 
ведомствами, благоприятное налоговое законодательство и аморти-
зационный климат. 

Инновационные фирмы реализуют свои идеи с помощью 
средств, предоставляемых инвесторами в обмен на приобретение по 
льготной цене акций создаваемых компаний. 
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Отметим, что в настоящее время в России сформировались не-
бходимые условия для развития венчурного предпринимательства 

° Успешно функционирует Российская ассоциация венчурного 
инвестирования (РАВИ), основная цель которой — содействие ста-
н о в л е н и ю и развитию венчурной индустрии в России. Идея созда-
ния Российской ассоциации венчурного инвестирования была вы-
сказана на семинаре для менеджеров региональных фондов венчур-
ного капитала Европейского банка реконструкции и развития 
(РФВК ЕБРР) в Санкт-Петербурге в декабре 1996 г. В марте 1997 г. 
было проведено Учредительное собрание РАВИ, на котором деся-
тью управляющими компаниями фондов венчурного капитала был 
подписан Учредительный договор РАВИ. В настоящий момент в 
состав РАВИ входят 39 полных и 35 ассоциированных членов 
В июне 1997 г. РАВИ стала ассоциированным членом Европейской 
ассоциации прямого инвестирования и венчурного капитала 

(ЕУСА). Задачами РАВИ являются: 
• формирование в России политического и предприниматель-

ского климата, благоприятного для инвестиционной деятель-
ности; 

• представление интересов членов РАВИ в органах власти и 
управления, СМИ и финансовых и промышленных кругах; 

• информационное обеспечение и создание коммуникативных 
площадок для участников российского венчурного рынка; 

• формирование слоя квалифицированных специалистов для 
компаний венчурного бизнеса. 

ОАО «Российская венчурная компания» — государственный 
фонд фондов и институт развития Российской Федерации являются 
одним из ключевых инструментов государства в деле построения 
национальной инновационной системы. Венчурное предпринима-
тельство в нашей стране имеет значительную перспективу роста и 
может сыграть роль катализатора датьнейшего развития инноваци-
онного малого бизнеса. 

2.2. Основные типы венчурных фирм 
Уровень экономического развития определяется сегодня не 

столько масштабами производства, сколько его инновационной на-
правленностью и гибкостью управления. 

Американская практика организации поисковых исследований и 
внедрения результатов в производство породила своеобразную 
форму предпринимательства — венчурную деятельность. Американ-

1 http://www.rusnanonet.ru/nns/l7921/ 
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екая практика организации поисковых исследований породила 
своеобразную форму предпринимательства — рисковый (венчур-
ный) бизнес, который представлен самостоятельными небольшими 
фирмами, специализирующимися на исследованиях, разработках, 
производстве новой продукции. Их создают учен ые-исследователи, 
инженеры, новаторы. Он широко распространен в США, Западной 
Европе, Японии. 

В отечественной литературе формы инновационного предпри-
нимательства впервые обобщены в работах А. К. Кирсанова1. 

Венчурные фирмы работают на этапах роста и насыщения изо-
бретательской активности и еще сохраняюшеяся, но уже падающей 
активности научных изысканий. 

Как правило, венчурные фирмы неприбыльны, так как не зани-
маются организацией производства продукции, а передают свои разра-
ботки другим фирмам — эксплерентам, патиентам, коммутантам. 

Фирмы-эксплеренты получили название «пионерных». Они ра-
ботают в «окрестностях» этапа максимума цикла изобретательской 
активности с самого начата выпуска продукции. 

Инновационный бизнес не является занятием чистой наукой 
или изобретательством, хотя научно-технические разработки имеют 
приоритетное значение. 

Поведение фирмы как потребителя инноваций можно опреде-
лить, выяснив, какой она избрала вариант для проведения техноло-
гических изменений. 

В случае стабильной технологии высокая потребность в техно-
логических инновациях появляется в области возникновения спро-
са и развития производства и в области зрелости. В случае плодо-
творной технологии потребность в инновациях также невелика, так 
как удовлетворение спроса происходит путем модификации про-
дукции или освоения новых изделий без существенных изменений 
первоначальной технологии их производства. И только при нали-
чии изменчивой технологии потребность в инновациях для поддер-
жания жизненного цикла спроса постоянна на всех его стадиях. 

Фирмы, следующие принципу изменчивой технологии, относят-
ся к технологически активным отраслям. Это в основном электро-
ника, химическая промышленность, фармацевтические производст-
ва. Большинство отраслей машиностроения относятся к отраслям 
со средней технологической активностью и, следовательно, и сред-
ним уровнем потребностей в инновациях. 

Фирмы-эксплеренты, как и венчурные, невелики по размерам. 

1 Инновационный менеджмент / / Российский экономический журнал. 1993. 
Вып. 10. 

49 

Венчурные фирмы и фирмы-эксплеренты создали условия для 
научно-технических сдвигов в современной западной экономике. 

Венчурная инновационная деятельность ~ инновационная дея-
тельность. сопряженная с большим коммерческим риском и, как пра-
вило, долгосрочными финансовыми вложениями. Венчурное предпри-
нимательство выступает в различных формах и охватывает большую 
совокупность экономических отношений, связанных с подготовкой 
к производству, испытаниями и промышленным освоением откры-
тий и изобретений инновационными фирмами. 

Венчурные фирмы могут быть дочерними у более крупных 
фирм. 

ф у н к ц и и инновационного менеджера выполняются либо тради-
ц и о н н ы м менеджером, либо специалистом, приглашенным со сто-
роны, например из консалтинговой фирмы. 

Фирмы-патиенты работают на узкий сегмент рынка и удовле-
творяют потребности, сформированные под действием моды, рек-
ламы и других средств. Требования к качеству и объемам продук-
ции у этих фирм связаны с проблемами завоевания рынков. Возни-
кает необходимость принимать решения о проведении или прекра-
щении разработок, о целесообразности продажи и покупки лицен-
зий и т.п. Эти фирмы прибыльны. В то же время существует веро-
ятность принятия неверного решения, ведущего к кризису. В таких 
фирмах целесообразна должность постоянного инновационного 
менеджера, призванного обезопасить их деятельность. 

Главная цель инновационного менеджера — снизить риск в 
жизнедеятельности фирмы и создать комфортные условия работы 
для сотрудников. 

Для создания венчурных фирм необходимы: 
• идеи инновации — нового изделия, технологии; 
• общественная потребность и предприниматель, готовый на 

основе предложенной идеи организовать новую фирму; 
• рисковый капитал для финансирования. 
Венчурное финансирование осуществляется в двух основных фор-

мах: путем приобретения акций новых фирм либо предоставлением 
кредита различного вида, обычно с правом конверсии в акции. 

Венчурный капитал представляет собой вложение средств не 
только крупных компаний, но и банков, государства, страховых, 
пенсионных и других фондов в сферы с повышенной степенью 
риска, в расширяющийся или претерпевающий резкие изменения 
бизнес. 

В отличие от других форм инвестирования данная форма имеет 
ряд специфических черт: 
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• долевое участие инвестора в капитале компании и прямой 
или опосредованной форме; 

• предоставление средств на длительный срок; активная роль 
инвестора в управлении финансируемой фирмой Венчурные 
предприятия могут быть двух видов: 

• собственно рисковый бизнес; 
• внутренние рисковые проекты крупных корпораций. 
В свою очередь, собственно рисковый бизнес представлен двумя 

основными видами ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ субъектов: 
• независимыми малыми инновационными фирмами; 
• предоставляющими им капитал финансовыми учреждениями.; 

В сфере крупного стандартного бизнеса действуют фирмы 
виоленты — фирмы с «силовой» стратегией. Они обладают крупны 
капиталом, высоким уровнем освоения технологии. Виоленты за 
нимаются крупносерийным и массовым выпуском продукции 
широкого круга потребителей, предъявляющих «средние запросы» 
качеству и удовлетворяющихся средним уровнем цен. Виоле 
работают в «окрестностях» максимума выпуска продукции. Их на-
учно-техническая политика требует принятия решений о сро 
постановки продукции на производство (в том числе о приобретем 
нии лицензий); о снятии продукции с производства; об инвестици-
ях и расширении производства; о замене парка машин и оборудо-
вания. 

Как и фирмы-патиенты, виоленты прибыльны. Прибыльность — 
непременное условие деятельности фирм. В них предусматривается 
должность инновационного менеджера. Этим фирмам следует быть 
очень осторожными в изменении своей политики. 

Средним и мелким бизнесом, ориентированным на удо&летво-
рение местно-национальных потребностей, занимаются фирмы-
коммутанты. 

Их научно-техническая политика требует принятия решений о 
своевременной постановке продукции на производство, о степени 
технологической особенности изделий, выпускаемых виолентами, о 
целесообразных изменениях в них согласно требованиям специфи-
ческих потребителей. 

Инновационный менеджер такой фирмы должен хорошо разби-
раться в специфике покупателя товара, сложившейся ситуации на 
рынке, точно, оперативно и достоверно прогнозировать возможные 
кризисы. 

В современных условиях и предприниматели, непосредственно 
являющиеся инициаторами новых проектов, и крупные промыш-
ленные компании, и государство отчетливо осознают, что отказ от 
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инвестиций в освоение нововведений означает большие фииансо-
вЫе потери. Поэтому они идут по пути создания экономических 
механизмов, которые, с одной стороны, содействовали бы внедре-
нию в производство новейших достижений НТП, а с другой — по-
зволяли бы сводить к минимуму финансовый риск отдельных инве-
сторов. 

Венчурный бизнес — вид бизнеса, ориентированный на практиче-
ское использование технических и технологических новинок, ре-
зультатов научных достижений, еще не опробованных на практике. 
Этот вид бизнеса связан с большим риском, поэтому венчурный 
бизнес часто называют рисковым. 

Рисковое (венчурное) инвестирование, как правило, осуществ-
ляется в малые и средние частные или приватизированные пред-
приятия без предоставления ими какого-либо залога или заклада, в 
отличие, например, от банковского кредитования. Венчурные фон-
ды или компании предпочитают вкладывать капитал в фирмы, чьи 
акции не обращаются в свободной продаже на фондовом рынке, а 
полностью распределены между акционерами —• физическими или 
юридическими лицами. 

Первые шаги рискового финансирования можно было наблюдать в 
США уже в 1940-е годы. Самостоятельные формы венчурный капитал 
приобрел в 1960—1970-х годах. Успех был связан с деятельностью 
множества ученых, изобретателей и менеджеров, получивших хоро-
шую профессиональную подготовку в крупных корпорациях. Именно 
они, опираясь на авторитет, знания и связи в научных и деловых кру-
гах, старались изыскать внешние финансовые и научно-технические 
ресурсы, используя новые организационные формы. 

Настоящий «бум» в венчурном бизнесе произошел в конце 
1970-х годов, когда государство, осознав преимущества мелкого 
предпринимательства в области внедренческой деятельности, стало 
активно поощрять многочисленные венчурные проекты. Здесь сто-
ит отметить, что фонды «рискового капитала» пользуются больши-
ми налоговыми льготами. 

В целом, рисковые венчурные (от англ. venture —- рискованное 
предприятие) предприятия заняты разработкой научных идей и 
превращением их в новые технологии и продукты. На современном 
этапе научно-технической революции роль малого бизнеса в науч-
ных исследованиях и разработках существенно возросла. Это связа-
но с тем, что НТР дала мелким и средним внедренческим и высо-
котехнологичным фирмам современную технику, соответствующую 
их размерам: микропроцессоры, микроЭВМ, микрокомпьютеры, — 
позволяющую вести производство и разработки на высоком техни-
ческим уровне и требующую сравнительно доступных затрат. 
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Инициатором такого предприятия чаще всего становится н 
большая группа лиц — талантливые инженеры, изобретатели, уч-
ные, менеджеры-новаторы, желающие посвятить себя разрабоц 
перспективной идеи и при этом работать без ограничений, ней 
бежных в лабораториях крупных фирм, подчиненных в своей дея 
телъности жестким программам и централизованным планам. Тако 
метод организации исследований позволяет максимально и с полы 
вать потенциал научных кадров, освобождающихся в этом случае 
влияния бюрократии. Рисковые предприятия — своеобразная фо 
ма защиты талантов от потерь на стартовых участках инновацио 
ного процесса, когда новизна научной или технической идеи ме 
ет ее восприятию административными руководителями фир] 
Преимущества венчурного бизнеса — это гибкость, подвижно« 
способность мобильно переориентироваться, изменять направле] 
поиска, быстро улавливать и апробировать новые идеи. Стремле] 
к прибыли, давление рынка и конкуренции, конкретная поставле 
ная задача, жесткие сроки вынуждают разработчиков действова 
результативно и быстро, интенсифицируют исследовательский п; 
цесс. 

Сферой венчурного бизнеса являются два основных вида хозяй 
ствуюших субъектов: малые наукоемкие фирмы и представляюц 
им капитал венчурные компании, а также венчурные центры кр; 
ных корпораций, различные промежуточные и новые формы. 

Решение о финансировании того или иного научн 
технического проекта, реализуемого, как правило, в рамках мадс 
наукоемкой фирмы, принимается венчурной компанией на осно~.! 
экспертизы, учитывающей три группы факторов: 1) техничес 
осуществимость нововведения; 2) экономические характерис 
проекта; 3) деловые качества предпринимателя-новатора. Послед 
ний фактор является определяющим при решении вопроса об о 
крытии финансирования проекта. 

Особенно охотно венчурные компании предоставляют капит 
двум категориям малых фирм: j 

• тем, которые выкуплены у владельцев управляющими, спо-
собными детально оценить перспективы развития этих пред-
приятий; 

• новым фирмам, основанным сотрудниками известных наукой 
емких компаний, способных реализовать идеи и разработки^ 
подготовленные еще в стенах своей прежней фирмы. , 

Зачастую организация венчурного бизнеса происходит следую-
щим образом. Группа из нескольких человек (или даже один чело-
век) имеет оригинальную идею в области новой технологии или 
производства нового продукции, но не имеет средств для организа-
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производства. Чтобы достичь намеченных целей и получить 
Ц ибыдь от своей инновационной деятельности, такая фирма 

тжна отвечать определенным требованиям. 
' В о - п е р в ы х , необходимо четко представлять объем спроса по-

еНциальных потребителей на новшество, его экономически выра-
вненные преимущества перед уже существующими способами удов-
летворения данной потребности. 
J в о - в т о р ы х , успешное развитие малой инновационной фирмы 
подразумевает , что ее руководители и основной персонал отвечает 
пяДУ особых требований. Все ключевые работники фирмы, как пра-
вило. имеют в ней долю участия. Нематоважен при этом возраст 
основателя фирмы и его личные качества, высокая работоспособ-
ность, коммуникабельность, целеустремленность. 

В - т р е т ь и х , при ограниченности материально — финансовых 
ресурсов и исключительной рыночной неопределенности качество 
организации и управления играет огромную роль. В этих формах 
создается атмосфера творчества, что в сочетании с заинтересован-
ностью ключевых работников в результатах общего дела обеспечи-
вает быстроту и гибкость в принятии решений. 

Главная проблема малых фирм, выпускающих на рынок новые 
товары и услуги, заключена в нехватке финансовых ресурсов. Необ-
ходимые средства и предоставляют таким фирмам рисковые капи-
талисты. Рисковый капитал имеет ряд особенностей, отличаюших 
его от банковского и промышленного капитала. 

В о - п е р в ы х , он немыслим без принципа «одобренного риска». 
Это означает, что вкладчики капитала соглашаются на возможность 
потери своих средств при неудаче финансовой фирмы. Это объяс-
няется тем, что они серьезно верят в успех венчурной деятельности 
и, не имея условий (времени, специалистов нужного профиля и 
кватификации необходимой экспериментальной базы) для собст-
венных исследований и коммерческой реализации перспективной 
технологии, рассчитывают использовать эту разработку для модер-
низации выпускаемой ими продукции с наименьшим риском и ми-
нимальными затратами времени и средств. В итоге инвесторы при 
положительных результатах деятельности венчурной фирмы полу-
чают большую прибыль и многократно окупят свои вложения. 

В о - в т о р ы х , такой тип финансирования — долгосрочное инве-
стирование капитала, при котором капиталисту приходится ожидать в 
среднем от 3 до 5 лет, чтобы убедиться в перспективности продукта, и 
от 5 до 10 лет, до получения прибыли на вложенный капитал. 

В - т р е т ь и х , рисковый капитал размещается не как кредит, а в 
виде паевого взноса в уставной капитал малой фирмы. 
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Главным же стимулом вложения рискового капитала состоит5 

стремлении получить не предпринимательский, а учредительский 
ход. То есть цель капиталистов — «выращивание» подопечной фир 
до такой стадии, когда она станет приносить устойчивую прибь 
Тогда ее можно будет выгодно продать крупной корпорации либо 
пустить и реализовать на фондовой бирже ее акции. Разница ме; 
рыночной стоимостью своих акций и первоначально вложенным 
малую фирму капиталом и представляет главный объект интереса р 
ковых капиталистов, их учредительскую прибыль. 

Наконец, еще одной особенностью такой формы инвестиро! 
выгодно отличающегося от обычного финансирования, является 
сокая степень личной заинтересованности капиталистов в успехе 
вого предприятия. Рисковые финансисты часто не ограничива! 
представлением средств, а оказывают различные управленческие, 
сультативные и прочие деловые услуги новой компании, но при 
не вмешиваются в оперативное руководство ее деятельностью. 

В качестве основных предпосылок возникновения и динам" 
ного развития современного венчурного бизнеса можно наз 
следующие: 

• высокий коммерческий потенциал разработок, осуществляв? 
малыми инновационными производственно-технологичес 
компаниями; 

• наличие профессиональных менеджеров, оценивших п 
спективу развития данного направления и выступаю! 
связующим звеном между капиталом и его конкретным 
ложен ием; 

• развитый рынок ценных бумаг, позволяющий реализо 
финансовые технологии выхода из инвестиций; 

• высокая емкость и платежеспособность потребительс 
рынков продукции компаний с венчурным капиталом. 

Венчурные инвестиции направляются в акционерный кап 
закрытых или открытых акционерных обществ в обмен на долю 
пакет акций либо предоставляются в форме среднесрочного кред" 
на срок от 3 до 7 лет. На практике наиболее часто встречается ко: 
бинированная форма венчурного инвестирования, при которой 
на часть средств вносится в акционерный капитал, а другая пред 
тавляется в форме инвестиционного кредита. 

Приобретая пакет акций или долю, меньшую, чем контрольн 
пакет, инвестор рассчитывает, что менеджмент компании будет 
пользовать его деньги в качестве финансового рычага, для того 
бы обеспечить более быстрый рост и развитие своего бизнеса, 
вестор и его представители не берут на себя никакого иного р 

54 

нИческого. рыночного, управленческого, ценового) кроме фи-
г о в о г о . Все упомянутые риски несут на себе компания и ее ме-
На жеры- Е ш е одним предпочтением венчурного инвестора явдяет-
Н принадлежность контрольного пакета акций компании ее ме-
Седжерзм- Имея у себя контрольный пакет, они сохраняют все сти-
мулы яля активного участия в развитии бизнеса. 

' Если компания не оправдывает ожиданий венчурного капитали-
ста то он может либо полностью потерять свои деньги, либо, в 
чучшем случае, вернуть вложенные средства, не подучив никакой 
прибыли. 

Прибыль венчурного капиталиста возникает лишь тогда, когда 
по прошествии 5—7 лет после инвестирования он сумеет продать 
принадлежащий ему пакет акций по увеличившейся сумме перво-
начального вложения. Поэтому венчурные инвесторы не заинтере-
сованы в распределении прибыли в виде дивидендов во время сво-
его нахождения в компании, а предпочитают всю полученную при-
быль реинвестировать в бизнес. 

Возврат вложенных средств и реализация прибыли венчурных 
предприятий происходит в момент выхода ценных бумаг фирмы на 
открытый рынок. По существу, финансовые учреждения становятся 
совладельцами фирмы-новатора, а предоставленные средства — 
взносом в уставный фонд предприятия. 

Матые фирмы не случайно являются главным объектом рискового 
финансирования. Повышенная эффективность НИОКР и нововведен-
ческого процесса в целом обуслоатена в них рядом факторов: 

1) научные разработки в малых фирмах обычно ведутся макси-
мально интенсивно, так как в течение сравнительно непродолжи-
тельного периода все усилия сосредоточиваются на одном проекте; 

2) в них немногочисленный аппарат управления, что не только 
снижает накладные расходы, но и позволяет избежать бюрократи-
ческих проволочек и согласований, снижающих эффективность 
НИОКР в лабораториях крупных промышленных корпораций; 

3) в малых фирмах выше гибкость производства. Они лучше ви-
дят тенденции развития рынка, более умело приспосабливаются к 
запросам потребителей. 

Успехи рискового предпринимательства в разработке научно-
технических новшеств заставили крупные промышленные корпора-
ции не только пойти на создание корпоративных фирм венчурного 
капитала, но и развернуть поиск новых элементов своей внутрен-
ней структуры, позволяющих полнее использовать творческий по-
тенциал научно-технического и управленческого персонала, стиму-
лировать инициативу в деле интенсификации производства. 
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Выделяют следующие организационные формы, которые И(й 
пользуются крупными корпорациями при осуществлении венчур^ 
ных капиталовложений: ^ 

1) участие в качестве партнера с ограниченной ответственно! 
стью в фондах, учреждаемых и управляемых профессионатами вевд 
чурного бизнеса; j 

2) квазисамостоятельная дочерняя венчурная организация, ос-
новной фонд которой образуется за счет средств корпорации; * 

3) прямое финансирование деятельности малых инновационньа 
фирм. i 

Инвестиционные компании матого бизнеса функционирую] 
при непосредственной поддержке государства и занимаются HI 
только рисковым финансированием наукоемких предприятий. В и 
задачи входят мобилизация финансовых средств, экспертиза и oî  
бор проектов, размещение капитала по конкретным проектам, ока 
зание широкого спектра консультационных услуг и управленческо! 
поддержки финансируемым предприятиям. з 

Рассмотрим основные этапы функционирования венчурного 
предприятия. 

1-й э т а п — НИОКР. Продолжительность — в среднем в преде? 
л ах одного года. Основные элементы фазы: проводятся техникой 
экономические исследования осуществимости проекта, исследова-
ния основных технологических тенденций, планирование производ-
ства и сбыта. Из числа проектов отсеивается примерно 70%. Ос-
новные источники финансирования ресурсов стартовый капитал 
(личные сбережения), займы у родственников и знакомых. Обычно 
юридический статус такой фирмы в момент ее организации — парт-; 
нерство с ограниченной ответственностью. 

2-Й э т а п — начато производства и реализации продукции. Ос-
новные элементы этой фазы: производство, сбыт, достижение ми-̂  
нимального объема реализации, обеспечивающего получение при^ 
были. Из числа проектов отсеивается примерно 30%. Главный ис-í 
точник финансированных ресурсов — увеличение акционерного 
(паевого) капитала. 

3-й э т а п — нарастание риска. Продолжительность ее — до не-: 
скольких лет. Основные элементы: дальнейшее наращивания объе-
ма и дифференциация выпускаемой продукции. Продукт фирмы 
реализуется на рынке, но сбытовая система еще не полностью от-
лажена, и поэтому конкурентоспособность еще не слишком устой-1 
чива. Высок удельный вес банкротства фирм. Для наращивания ^ 
мощностей собственного капитата фирме не хватает, возникает не- ^ 
обходимость заемного финансирования капитатовложений. Часто 
осуществляется совместное финансирование несколькими компа-
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ниями венчурного кредитования, или инновационными банками, 
п о з в о л я ю щ и м и им распределять риск. 

4_Й э т а п — фаза роста фирмы. Увеличение дохода на единицу 
продукции при одновременном расширении предприятия. Основ-
ное элементы: фирма старается развить уже обеспечивший ей дос-
тижение конкурентоспособности произведенную и сбытовую сис-
тему, совершенствует дизайн продукта и осуществляет инновации 
оптимизационного характера. Основные источники финансирова-
ния: ссуды банков и компаний венчурного кредитования. Возмож-
но поглощение другими, более крупными компаниями. 

5-й э т а п — зрелость. Основные элементы: расширение техно-
логической базы, совершенствование системы управления, увели-
чение доли на рынке. Основные источники финансирования: сред-
ства, получаемые на рынке ценных бумаг, рынке ссудного капита-
ла. Юридический статус фирмы меняется: из партнерства она пре-
вращается в корпорацию. 

Итак, венчурные фирмы — серьезный источник нововведений. 
Для их создания необходимо наличие четырех составляющих: ком-
мерческой идеи (суть будущего нововведения); общественной по-
требности в данном нововведении (продукте, технологии, объекте, 
услуги); предпринимателя, готового на основе ожидаемого нововве-
дения создать венчурную фирму; рискового капитала для финанси-
рования деятельности венчурной фирмы. 

Неразвитость инфраструктуры является серьезным препятстви-
ем развитию венчурного инвестирования в российских регионах. До 
сих пор остается нерешенным комплекс проблем, с которыми стал-
киваются как малые компании (недостаток менеджмента, способ-
ного подготовить компанию к получению прямых инвестиций, не-
равенство доступа компаний к источникам венчурных инвестиций в 
регионах и крупных центрах, недооценка привлекательности вен-
чурного капитала как источника инвестиций), так и фонды (отсут-
ствие адекватной оценки перспективности инвестиций в россий-
скую инновационную сферу, недостаток объектов для инвестиций, 
нехватка менеджеров, понимающих специфику осуществления ин-
вестиций в высокотехнологический бизнес). Ряд шагов, предпри-
нимаемых российским венчурным сообществом, Российской ассо-
циацией венчурного инвестирования (РАВИ). заинтересованными 
министерствами и ведомствами постепенно формирует необходи-
мые элементы соответствующей инфраструктуры. 

Одним из важнейших условий развития национальной венчур-
ной индустрии является нашчие достаточного количества иннова-
ционных компаний, ориентированных на привлечение инвестиций, 
в том числе и венчурных. Несмотря на значительный научно-
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технический потенциал российских регионов, который отмечай 
как российские, так и зарубежные специалисты, инвестиции имею 
тенденцию к сосредоточению в Москве и Санкт-Петербурге. Дд 
активизации привлечения венчурных инвестиций в инновационно 
компании, расположенные в регионах России, и обеспечения дд 
них равных условий доступа к источникам венчурного капитал 
необходима соответствующая инфраструктура поддержки, элемец 
тами которой являются — Венчурный инновационный фонд. 

Если Россия стремится быть одной из ведущих держав, ц 
крайне необходимо преодолеть существующую деформированное! 
структуры российской экономики и увеличить валовой внутреннн 
продукт страны за счет активизации инновационной деятельности! 
промышленности. Венчурная индустрия имеет все основания ста| 
действенным элементом, стимулирующим быстрый прогресс инна 
вационного сектора экономики. 

Определенную роль в развитии мачого инновационного npeg( 
принимательства играют бизнес-ангелы1. 

Бизнес-ангел — частный инвестор, вкладывающий собственна 
средства в инновационные проекты (стартапы) на этапе созданы 
предприятия в обмен на возврат вложений и долю в капитале (обыч 
но блокирующий пакет, а не контрольный). i 

Венчурный предприниматель — индивид или компания, ие 
пользующий венчурный капитат для создания нового продукта 
развития и последующей продажи организации 

Инвестиции в развитие малого инновационного предприяпй 
осуществляются с учетом следующих принципов: * 

• seed — по сути, это только проект или бизнес-идея, которуй 
необходимо профинансировать для проведения дополнитель 
ных исследований или создания пилотных образцов продукт 
ции перед выходом на рынок; с 

• start up — недавно образованная компания, не имеющая дли^ 
тельной рыночной истории. Финансирование для таких ком? 
паний необходимо для проведения научно-исследовательски? 
работ и начала продаж; 

• early stage — компании, имеющие готовую продукцию и Hid 
холящиеся на самой начальной стадии ее коммерческой реа^ 
лизации; А 

• expansion — компании, которым требуются дополнительны^ 
вложения для финансирования своей деятельности. Инвести-
ции могут быть использованы ими для расширения объемов! 
производства и сбыта, проведения дополнительных маркетинг! 

1 http://www.njssba.ru/ 
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говых изысканий, увеличения уставного капитала или обо-
ротных средств. 

Чтобы получить финансирование от бизнес-ангела, малые ком-
пании должны: 

, быть готовы к появлению крупного акционера и к значитель-
ной потере самостоятельности в управлении фирмой; при 
этом они должны 

, уметь грамотно вести переговоры с потенциальным инвесто-
ром с тем, чтобы участие бизнес-ангела в делах фирмы стало 
источником новых возможностей и роста и не привело к по-
тере контроля над фирмой со стороны ее основателей; 

• иметь качественный бизнес-план; 
• осознавать, какие навыки им потребуются для роста; 
• иметь хорошо организован финансовый учет; 
• достаточно хорошо изучить рынок. 
Получая инвестиции бизнес-ангела, фирмы получают следую-

щие выгоды: 
• доступ к необходимому для роста капиталу; 
• присутствие нового члена команды, разделяющего энтузиазм 

и заинтересованность в развитии фирмы; 
• практическое обучение навыкам и опыту, по мере роста фирмы; 
• объективную точку зрения на бизнес и рыночную ситуацию; 
• быстрый рост. 
Бизнес-ангелы инвестируют в период начального роста. 
Существуют следующие типы бизнес-ангелов: 
• предпринимательские «ангелы» самые активные «ангельские» 

инвесторы. Часто сами являются успешными предпринимате-
лями, желающими расширить свой портфель или дело, а не 
найти новую работу; 

• «ангелы»-энтузиасты менее профессиональны, чем предпри-
нимательские коллеги. Инвестиции для этих ангелов скорее 
хобби на склоне лет. Они не всегда активно участвуют в сво-
их инвестициях; 

• корпоративные «ангелы» — это частные инвесторы этого типа 
используют для предпринимательских инвестиций свои посо-
бия по уходу с должности руководителя крупной корпорации. 
Обычно, в инвестиции они ищут новую работу' руководителя, 
инвестируют в одно дело за раз; 

• микроуправляющие «ангелы» предпочитают контролировать 
свои инвестиции, занимаясь микроуправлением через долж-
ность в совете компании, но не посредством активного уча-
стия в ее повседневной деятельности; 

• профессиональные «ангелы» предпочитают инвестировать 
средства в соответствующие своему опыту фирмы совместно с 
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коллегами. Для них характерна профессиональная карь 
инвесторов (врачи, юристы, бухгалтеры). 

Факторами успеха бизнес-ангелов являются: 
• большой поток сделок; 
• знание бизнеса; 
• навыки; 
• деловые контакты; 
• полное доверие команде управляющих; 
• собственная оценка рынка и технологий; 
• точное понимание модели получения прибыли понимав 

реальной стоимости компании; 
• отличное знание риска ликвидности; адекватное планиро 

ние финансовых резервов. 
Для успешного функционирования бизнес ангелов создают 

ангельские сети, которые: 

• имеют площадку для встречи инвесторов и подготовлен!-

объектов инвестирования; 
• обеспечивает поиск, кватифицированный отбор, оценку, по; 

готовку и представление инновационных компаний инвест 
рам — членам сетей; 

• объединяют инвесторов, создают возможность для обме 
опытом, поиска партнера, соинвестора; 

• осуществляют взаимодействие с органами власти и бизне 
сообществом на региональном, федеральном и международ 
ном уровнях в целях создания благоприятных условий , 
деятельности инвесторов и компаний; 

• осуществляют обучение инвесторов и инновационных менед 
жеров. 

В России бизнес-ангелы представлены следующими компания-
ми: 

• НСБА — Союзом бизнес-ангелов в России (член European 
Business Angel Network); 

• НП «Стартовые инвестиции»; 
• Дальневосточной ассоциацией бизнес-ангелов; 
• НС «Частный капитал»; 
• инвестиционными группами; 
• бизнес-ангелами. 
Существуют проблемы инвестирования и проблемы объектов ин-

вестирования, что замедляет развития бизнес-ангельства в России. 
Среди самых успешных брендов, выращенных не без помощи 

ангелов находятся: 
• Intel; 
• Google; 
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, Apple: 
, Amazon.com; 
. Яп<3ех; 
. Rambler; 
. Ozon.ru; 
. Nigma.ru; 
, Nival Online. 
«Ангельское» инвестирование чаще имеет положительную рен-

табельность по сравнению с другими формами венчурного инвести-
рования. 

Выводы 
, Венчурное предпринимательство выступает в различных фор-

мах и связано с деятельностью инновационных фирм. 
• Для развития венчурной инновационной деятельности необ-

ходимо наличие двух основных условий — венчурное финан-
сирование и выбор правильной организационной формы вен-
чурной деятельности. 

• Основным способом финансирования разработок и внедре-
ния инноваций должно стать венчурное инвестирование. 

• Венчурное инвестирование представляет собой инвестирова-
ние в акционерный капитал предприятия с одновременным 
участием в управлении им. 

• Объекты венчурного инвестирования — малые и средние ча-
стные или приватизированные предприятия. 

• В развитии малого инновационного предпринимательства 
большая роль принадлежит ангельским сетям. 

Вопросы для повторения 
1. Раскройте сущность венчурного бизнеса. 
2. В чем состоят проблемы венчурного предпринимательства в 

России? 
3. Какова роль Российской ассоциации венчурного инвестирова-

ния в развитии инновационного предпринимательства? 
4. Охарактеризуйте основные типы венчурных фирм 
5. В чем заключается сущность венчурных фирм? 
6. Какие условия необходимы для динамичного развития венчур-

ного бизнеса в России? 
7. Охарактеризуйте этапы функционирования и развития венчур-

ного предприятия. 
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8 ' И н н ° в а ц ж ж н ь 1 е ФИР'МЬ1 являются объектом , кового финансирования? 1 

9. Что такое венчурное финансирование*? 

П к Г п Г Ф ° Р Т ° с у ш е с т в л я е т с я ^нчурное финансирование» 
11. Какова роль бизнес-ангелов в развитии инновационного п 

принимательства? ^птми п 
12. В чем состоят проблемы инвестирования и проблемы обье 

инвестирования бизнес-ангелов в России? 

Глава 

Выбор инновационной стратегии 
Изучив данную тему, студент должен: 

• знать виды стратегий; 
• уметь обосновать выбор стратегии; 
• приобрести навыки выбора инновационной 

стратегии, 

3.1, Значение и разработка стратегии 
В грамотном выборе стратегии кроется залог успеха инноваци-

онной деятельности. Фирма может оказаться в кризисе, если не 
сумеет предвидеть изменяющихся обстоятельств и отреагировать на 
них вовремя. 

Выбор стратегии — важнейшая составляющая цикла инноваци-
онного менеджмента. 

В условиях рыночной экономики руководителю недостаточно 
иметь хороший продукт, он должен внимательно следить за появ-
лением новых технологий и планировать их внедрение в своей 
фирме, чтобы не отстать от конкурентов. 

Стратегию можно определить как процесс принятия решений. В 
обоих случаях имеются цели (объекты) и средства, с помощью ко-
торых достигаются поставленные цели (принимаются решения). 

Стратегия — это взаимосвязанный комплекс действий по укреп-
лению жизнеспособности и мощи данного предприятия (фирмы) по 
отношению к его конкурентам. Это детальный всесторонний ком-
плексный план достижения поставленных целей. 

Все больше фирм признает необходимость стратегического пла-
нирования и активно внедряет его, что обусловлено растущей кон-
куренцией: нельзя жить только сегодняшним днем, приходится 
предвидеть и планировать возможные изменения, чтобы выжить и 
выиграть в конкурентной борьбе. 

С выбором стратегии связана разработка планов проведения ис-
следований и разработок и других форм инновационной деятельности. 

Стратегическое планирование преследует две основные пели. 
1. Эффективное распределение и использование ресурсов. Это так 

называемая внутренняя стратегия. Планируется использование ог-
раниченных ресурсов, таких, как капитал, технологии, люди. Кроме 
того, осуществляется приобретение предприятий в новых отраслях, 
выход из нежелательных отраслей, подбор эффективного «портфе-
ля» предприятий. 
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2. Адаптация к внешней среде. Ставится задача обеспечить эф»' 
фективное приспособление к изменению внешних факторов (эко-
номические изменения, политические факторы, демографическая 
ситуация и др.). , : 

Стратегическое планирование основывается на проведении-
многочисленных исследований, сборе и анализе данных, позволяя 
иметь постоянный контроль за рынком. При этом следует учиты-
вать, что в современном мире обстановка стремительно изменяется 
Следовательно, стратегию необходимо разработать так, чтобы, если 
понадобится, ее можно было заменить другой. 

Разработка стратегии начинается с формулирования обшей цеди 
организации, которая должна быть понятна любому человеку. По* 
становка цели играет важную роль в связях фирмы с внешней'сре-
дой, рынком, потребителем. 

Обшая цель организации учитывает: 
• основное направление деятельности фирмы; 
• рабочие принципы во внешней среде (принципы торговли, 

отношение к потребителю, ведение деловых связей); 
• культуру организации, ее традиции, рабочий климат. 
При выборе цели нужно иметь в виду два аспекта: кто является 

клиентами фирмы и какие потребности фирма может удовлетворить. 
После постановки общей цели осуществляется второй этап 

стратегического планирования — конкретизация целей. Например 
могут быть определены следующие основные цели: 

1) прибыльность — добиться в текущем году уровня чистой 
прибыли 5 млн ден. ед.; 

2) рынки (объем продаж, доля рынка, внедрение в новые ли 
нии) — например, довести долю рынка до 20% или довести объем 
продаж до 40 тыс. шт.; 

3) производительность — например, средняя часовая выработка 
на одного рабочего 8 ед. продукции; 

4) продукция (общий объем выпуска, выпуск новых товаров или 
снятие некоторых моделей с производства и др.); 

5) финансовые ресурсы (размер и структура капитала; соотно-
шение собственного и заемного капитала; размер оборотного капи-
тала и др.); 

6) производственные мощности, здания и сооружения — на-
пример, построить новые складские помещения площадью 4000 м2; 

7) НИОКР и внедрение новых технологий (основные показате-
ли, технологические характеристики, стоимость, сроки внедрения); 

8) организация — изменения в организационной структуре и 
деятельности, например открыть представительство фирмы в опре-
деленном регионе; 
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9) человеческие ресурсы (их использование, движение, обучение 

л т.п.): 
до) социальная ответственность — напри .мер, выделить опреде-

ченные средства на оборудование больницы. 
' Чтобы цель могла быть достигнута, при ее постановке необхо-
димо учитывать следующие требования: 

, четкость и конкретность формулировки, выраженной в кон-
кретных измерителях (денежных, натуральных, трудовых); 

. ограниченность во времени, заданный срок достижения (на-
пример. наладить серийный выпуск новой модели мясорубки 
к концу третьего квартала). 

Цели могут быть долгосрочными (до десяти лет), среднесроч-
ными (до пяти лет) и краткосрочными (до года). Они уточняются с 
учетом изменений обстановки и результатов контроля, должны 
быть достижимыми и не должны отрицать друг друга. 

Стратегическое планирование опирается на тщательный анализ 
внешней и внутренней среды фирмы: 

. оцениваются изменения, происходящие или могущие про-
изойти в планируемом периоде; 

• выявляются факторы, угрожающие позициям фирмы; 
исследуются факторы, благоприятные для деятельности фирмы. 

Процессы и изменения во внешней среде оказывают жизненно 
важное воздействие на фирму. Основные факторы, связанные с 
внешней средой, — это экономика, политика, рынок, технология, 
конкуренция. Особенно важным фактором является конкуренция, 
поэтому необходимо выявить основных конкурентов и выяснить их 
рыночные позиции (долю рынка, объемы продаж, цели и т.д.). Це-
лесообразно для этого провести исследования по следующим на-
правлениям: 

оценить текущую стратегию конкурентов (их поведение на 
рынке; приемы продвижения товаров и т.п.); 

. исследовать влияние внешней среды на конкурентов; 

. попытаться собрать сведения о научно-технических разработках 
соперников и другую информацию, составить прогноз будущих 
действий конкурентов и наметить пути противодействия. 

Тщательное изучение сильных и слабых сторон конкурентов и 
сравнение их результатов с собственными показателями позволят 
лучше продумать стратегию конкурентной борьбы. 

К серьезным факторам внешней среды относятся социально-
поведенческие и экологические. Фирме следует учитывать также 
изменения в демографической ситуации, образовательном уровне и 
др. Например, потребности подготовки кадров для рыночной эко-
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номики в 1990-е голы расширили в России рынки учебников 
менеджменту и маркетингу. 

Анализ внутренней среды проводится в целях выявления с 
ных и слабых сторон в деятельности фирмы. 

Стратегия является отправным пунктом теоретических и э: 
ческих исследований. Организации могут различаться тем, нас к, 
их руководители, принимающие ключевые решения, связали себя 
стратегией использования нововведений. Если высшее руководство ц 
держивает попытки реализовать нововведение, вероятность того, -
оно будет принято к внедрению в организации, увеличивается. По 
ре вовлечения высшего руководства в процесс принятия решении 
чение стратегических и финансовых целей возрастает. 

Разработанная стратегия редко бывает чисто формальной, б 
руясь частично на оценках и интуиции нескольких сотрудников 
высшего руководства. Разработка стратегии осуществляется по 
веденной ниже схеме (рис. 3.1). 

Рис. 3.1. Фазы стратегического планирования 

Фаза А является наиболее сложной. Механизм ее реали 
наглядно предсташтен на рис. 3.2. 

Рис. 3.2. Формулирование стратегии 

Рассмотрим методы выбора инновационной стратегии. 
Стратегии могут разрабатываться в различных направле 

Для того чтобы обосновать выбор стратегии, целесообразно оха 
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теризовать основные стратегии, существующие в современной ры-
ночной экономике (табл. 3.1). 

Таблица 3.1. Классификация стратегий 

Вид стратегии 
1 

ТГПо уровню 
принятия страте-
гических реше-
ний1 

а) корпоративная 

б) деловая 

Сущность 

Ответственные лица — управляющие высшего ран-
га, другие ключевые менеджеры (обычно совет ди-
ректоров). Является общим планом управления, 
распространяется на всю компанию, охватывает все 
направления деятельности. 
Включает: 
• распределение ресурсов между хозяйственными 

подразделениями на основе портфельного анализа; 
• решения о диверсификации производства с це-

лью снижения хозяйственного риска и получе-
ния эффекта синергии; 

• изменение структуры корпорации; 
• решения о слиянии, приобретении, вхождении в 

ФПГ юти другие интеграционные структуры; 
• единую стратегическую ориентацию подразделений 

Ответственные лица — генеральный дирек-
тор/руководители подразделений (решения прини-
маются корпоративным руководством: или советом 
директоров). Стратегия обеспечения долгосрочных 
конкурентных преимуществ хозяйственного под-
разделения. Включает: 
• разработку мер, направленных на усиление кон-

курентоспособности и сохранение конкурентных 
преимуществ; 

• формирование механизма реагирования на 
внешние изменения; 

• объединение стратегических действий основных 
функционатьных подразделений; 

• усилия по решению специфических вопросов и 
проблем компании 

' Управление организацией: Учебник /Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой. 
H.A. Соломатина. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 1999. С. 133. 
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Продолжение табл. 

2 
в) функциональная 

г) операционная 

Ответственные лица — руководители среднего 
(решения принимаются главой подразделения), 
стратегия маркетинга, финансовая, произволе 
ная стратегии и т.д. Целью ее является распре." 
ние ресурсов отдела, поиск эффективного повед« 
функционального подразделения в рамках 
стратегии. Например, финансовая стратегия 
приятия может быть ориентирована на уско; 
оборота денежных средств, снижение уровня 
торской задолженности и т.д. 

Ответственные лица — руководители на м 
(решения принимаются руководителями ф\ 
нальных служб и других отделов). Действия 
решению узкоспециальных вопросов и пробл 
связанных с достижением целей подразделения 

2. Стратегия 
конкуренции 

а) стратегия 
замещения 

б) стратегия 
расширения 

Стратегия поведения предприятия на товар! 
рынках по отношению к своим конкуре! 
Обычно объединяется в две основные группы: 
расширение рыночной доли предприятия за 
конкурентов — демпинг, имитация поведе 
конкурентов (копирование ценовой политики* 
профилизация (фокусирование внимания пот 
телей на особых характеристиках торговой мар: 

Увеличение объема спроса за счет новых 
потребителей, его интенсификация путем уве 
чения объема потребления данного товара с} 
ствуюшими группами потребителей 

3. Стратегия 
в ценообразовании1 

Часть общей экономической политики госуда; 
ва, направленная на общую финансовую стабили 
зацию в народном хозяйстве. На практике э̂  
означает прежде всего сведение инфляции к мм 
нимуму. Должна быть направлена на защиту на 
ционалъного производства и одновременно ста 
мулирование эффективных импорта и экспорт 
Правильно выбранная стратегия способствуе 
устойчивому развитию народного хозяйства 
повышению жизненного уровня народа 

1 Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. совет изд-ва «Экономика»; Инс 
экон. РАН; Гл. ред. Л.И. Абалкин. М.: Экономика, 1999. С. 776. 
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Продолжение табл. 3.1 

2 

Х^Сгр^гт им~ 
портозамешения 1 

| 

Один из методов промышленной политики госу-
дарства, состоящий в развитии ресурсоемких и тру-
доемких производств, работающих прежде всего на 
внутренний рынок. Продукция указанных отраслей 
должна заменить импорт промышленных товаров, 
пользующихся спросом на внутреннем рынке. По-
литика импортозамешения включала разработку и 
реатизацию программ по развитию необходимой 
инфраструктуры, комбинацию импортных тарифов 
и налоговых льгот национальным производителям 

"5ТСгратегия 
инновационная 

Выбор наиболее эффективных путей (и сами эти 
пути) технического и технологического развития, 
основанный на долгосрочном прогнозировании, 
сопоставлении внешних и внутренних факторов, 
учете ресурсных ограничений. Формирование и 
реализация этой стратегии — необходимое условие 
развития как национальной экономики в целом, 
так и отдельного предприятия 

а) наступательная 
В развитых странах реализуются следующие типы: 
• занять лидирующие позиции на рынке; 

б) оборонительная • держаться вплотную за лидером, заимствуя его 
новшества с внесением некоторых изменений: 

в) имитационная • следовать за обеими группами лидеров, повто-
ряя их достижения и используя специфические 
преимущества страны или предприятия; 

г) зависимая • самосохраниться через выполнение субкон-
трактных работ для предприятий—инноваторов; 

д) традиционная • самосохраниться с использованием консерва-
тивных технологий; 

е) оппортунисти-
ческая 

• занять свободные ниши на рынке. 

Эти стратегии могут использоваться в чистом или 
смешанном виде как на национальном уровне, так 
и отдельными предприятиями 
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Окончание табл. 

] 
6. Стратегия 
конкурентная 

2 
Долгосрочные меры наступательного или оборт 
тельного характера, укрепляющие положение щ 
приятия, фирмы с учетом интенсивности ко! 
ренции. Различают несколько типов страте| 
стремление добиться преимущества в издерз 
производства и сбыта, дифференциация прод 
или же концентрация на определенных видах 
тельности с целью добиться экономии, связанж 
масштабами производства 

7. Стратегия мар-
кетинга широкого 
проникновения 

Стратегия маркетинга, при которой фирмы 
навливают низкие цены при высоких затратах* 
маркетинг. Считается наиболее успешной для 
строго входа на рынок и захвата максимально 
можной его доли 

8. Стратегия 
региональная 

Термин, введенный в политико-экономичеа 
оборот при рассмотрении одного из аспектов 
щей стратегии социально-экономического раз! 
тия, а также при обосновании принципиалы 
положений политики региональной. Эта стратег 
входит составной частью в общую стратегию 
дарственной деятельности и является основопс 
гающим элементом региональной политики 

9. Стратегия 
экономическая 

Долговременные, принципиальные установки, 
ны, намерения правительства, администрации 
гионов, руководства предприятий, фирм по во1 
сам производства, доходов и расходов, бюдже 
налогов, капиталовложений, цен социальной за! 
ты; искусство руководства; обший план веде! 
этой работы исходя из сложившейся деятельнс 
на данном этапе развития 

Стратегия замещения выбирается, когда рынок достиг насыщения! 
В теории менеджмента к стратегиям замещения относят де!| 

пинг, имитацию поведения конкурентов и профилизацию. Профй 
лизация в определенной мере связана со стратегией «фокусиро: 
ние» и означает фокусирование внимания потребителей на особй 
характеристиках торговой марки. 

Стратегии расширения направлены на расширение объема спро-
са за счет новых групп потребителей или на интенсификацию сп 
са путем увеличения объема потребления данного товара сущест-
вующими группами потребителей. 
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Стратетпя расширения выбирается на ранних стадиях жизнен-
н о иикла продукции. 

Инновационная стратегия направлена на решение долгосрочных за-
повышения технико-экономического уровня производства, что тре-

бует прогнозных исследований состояния научно-технического прогрес-
* в той или иной отрасли. В зависимости от цели предприятия могут 

й ггь избраны следующие виды инновационных стратегий (табл. 3.2). 

Таблица 3.2. Принципы выбора инновационной стратегии 

~~ ~Цель предприятия Стратегия 
лидирующих положений 

н а рынке 
Удержание конкурентных позиций 
на имеющихся рынках, держаться 
вплотную за лидером, используя 
его новшества с внесением неко-
торых изменений 

Следование за группами лидеров, 
повторяя их достижения, исполь-
зуя свои рыночные и технологиче-
ские позиции 

Самосохранение путем выполне-
ния субконтрактных работ для 
инновационных предприятий 

Самосохранение с применением 
консервативных технологий 

Занятие свободных ниш на рынке 

Наступательная. Высокие затраты 
на нововведения 

Оборонительная. Затраты на но-
вовведения ниже, чем у лидера 

Имитационная. Затраты на ново-
введения низкие 

Зависимая. Незначительные затра-
ты на нововведения 

Традиционная. Затраты на ново-
введения минимальные 

Оппортунистическая. Затраты на 
нововведения зависят от тактиче-
ских соображений 

Стратегия конкурентная избирается при стремлении добиться 
преимущества в издержках производства и сбыта, дифференциации 
продукции, концентрации на определенных видах деятельности. 

Стратегия маркетинга широкого проникновения избирается с це-
лью быстрого выхода на рынок и захвата максимально возможной 
его доли. 

Американскими экономистами М. Месконом и Ф. Хедоури разра-
ботана классификация глобальных стратегий развития фирмы. Кри-
терием классификации служит скорость развития предприятия. 



В матрице Мескона—Хедоури представлены следующие г 
бальные стратегические инициативы: 

• стратегия роста; 
• стратегия ограниченного роста; 
• стратегия сокращения; 
• сочетание двух или трех стратегий. 
Стратегия роста означает, что фирма должна ежегодно пре 

щать плановые показатели по стратегическим целям по сравне 
с уровнем предыдущего года. 

В стратегии ограниченного роста план показателей по страте 
ческим целям устанавливается от достигнутого и означает его 
ректировку с учетом инфляции. 

Стратегия сокращения используется, когда уровень пресле 
мых целей устанавливается ниже достигнутого в прошлом. 

Последняя стратегия базируется на сочетании двух или 
стратегий. В решении этой задачи может применяться матр~ 
разработанная Бостонской консультативной группой, которая 
пользуется для разработки перспективного плана выпуска кажд 
товара с учетом соответствующих матриц конкурентов. Выбору 
бальной стратегии предшествует сопоставление рыночной поз! 
предприятия и конкурентов. 

При этом стратегии должны быть согласованны и тесно ВЗЕ 
действовать друг с другом. Процесс разработки стратегии вклю 
многочисленные переговоры между разнообразными уровнями, 
правленные на то, чтобы различные цели, стратегии, програм 
бюджеты и процедуры были согласованы и подкрепляли друг др-
Сложный и противоречивый процесс согласования стратегичес 
решений является важным моментом стратегического менеджме 

Бизнес сегодня — это не только конкуренция, но и сотрудниче 
Главными становятся две задачи: поиск партнеров на рынке и созд 
команды на самой фирме, что требует иных подходов к управлению. 

Сформулированная стратегия реально воплотится в виде 
грамм, планов, бюджетов, например в виде производственной п 
граммы выпуска определенной продукции. Иными словами, стра 
гия будет конкретизирована с помощью выбора количестве-

характеристик или показателей (оборот, объем производства, 
быль и т.п.), что и обеспечит возможность оценки и контроля. 

Порядок установления целей может бьгть следующим: 
• подробное описание общих целей, обеспечивающих п 

ние ожидаемого результата, например прибыли; 
• формирование каждой цели для всех сфер деятельности фир 
• выбор системы показателей, позволяющих судить о дост 

нии поставленной цели; 
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установление нормативов или сроков выполнения работ в со-
ответствующих подразделениях. 
определение оптимальной товарной структуры производства в 
данный момент времени с учетом достижений научно-
технического прогресса; 
проведение оперативного учета ресурсов и гибкого маневри-
рования ими; 
выбор формы контроля выполнения планов и их корректи-
ровки в случае необходимости. 

Важно обеспечить увязку всей совокупности планов: долгосроч-
нЫх5 среднесрочных и краткосрочных, что требует координации 
работы менеджеров, участвующих в процессе разработки и реализа-
ции проекта. 

3.2. Методы выбора инновационной стратегии 
Основу выработки инновационной стратегии составляют теория 

жизненного цикла продукта, рыночная позиция фирмы и проводи-
мая ею научно-техническая политика. 

Инновационная стратегия, выработанная на основе теории 
жизненного цикла продукта, учитывает фазы, в которых находится 
Продукт. 

1. Зарождение. Этот переломный момент характеризуется появ-
лением зародыша новой системы в среде старой или исходной, что 
превращает ее в материнскую и требует перестройки всей жизне-
деятельности. 

Примеры 
1. Изобретательский цикл. Здесь зарождение — появление пер-

вой идеи (оформленного технического решения), которая будет по-
ложена в основу нового вида техники (формулирование принципа 
деятельности). 

1. Производственный цикл. Зарождением является создание 
фирмы-эксплерента (фирмы, специализирующейся на создании 
новых или радикальном преобразовании старых сегментов рынка), 
которая берется разрабатывать новую технику. 

2. Рождение. Здесь перелом состоит в том, что реально появля-
ется новая система, сформировавшаяся в значительной степени по 
образу и подобию систем, ее породивших. 

Примеры 
1. Появление первой идеи (оформленного технического реше-

ния), которая позволит перейти к общему представлению нового 
вида техники (формулирование компоновочной схемы). 
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2. Начало преобразования фирмы-эксплерента в фирму-пагиецу' 
(фирму, работающую на узкий сегмент рынка и удовлетворяющую 
существующие на нем специфические потребности). 

3. Утверждение. Перелом состоит в возникновении сформиро. 
вавшейся (взрослой) системы, которая начинает на равных конку-.: 
рировать с созданными ранее, в том числе и с родительской. 
Сформировавшаяся система стремится самоутвердиться и готова к 
тому, чтобы положить начало появлению новой системы. 

Примеры 
1. Появление первой идеи (оформленного технического реще-. 

ния), которая позволит перейти к практическому созданию первый 
образцов нового вида техники (создание конструктивной схемы). з§ 

2. Начало преобразования фирмы-патиента в фирму-виолец 
(фирму с силовой стратегией, действующую в сфере крупного стан 
дартного бизнеса, характеризующуюся высоким уровнем освоение 
технологии, массовым выпуском продукции). 1 

4. Стабилизация. Перелом заключается во вступлении системы-
такой период, когда она исчерпывает свой потенциал дальнейшее 
роста и близка к зрелости. | 

Примеры I 
1. Появление первой идеи (оформленного технического реще 

ния), которая позволит перейти к практической реализации техщ 
ческих систем, пригодных к широкомасштабной реализации (со? 
дание нескольких типоразмеров). А 

2. Выход фирмы-виолента на мировой рынок и образование { 
нем первого филиала. 

5. Упрощение. Переломный момент состоит в начале «увядащц 
системы, в появлении первых симптомов того, что она прошла ащ 
гей своего развития: молодость и зрелость уже позади, а вперед 
старость. I 

Примеры , 
1. Появление первой идеи (оформленного технического реш 

ния), которая связана с оптимизацией созданной технической си 
темы. Ш 

2. Образование из фирмы-виолента транснационатьной комоШ 
нии (ТНК). Ш 

6. Падение. Во многих случаях отмечается снижение большинсж 
ва значимых показателей жизнедеятельности системы, что и с о с т а в 
ляет суть перелома. 

Примеры Щ 
1. Появление первой идеи (оформленного технического реши 

ния), связанной с усовершенствованиями ранее созданной техни«® 
ской системы на уровне рационализаторских предложений. * 
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2. Начато распада ТНК на ряд обособленных фирм-коммутантов 
(фирм- осуществляющих средний и мелкий бизнес для удовлетворе-
ния местных потребностей при индивидуализированном подходе к 
клиентам на базе использования достижений фирм-виолентов). 

7. Исход. Этот переломный момент характеризуется завершени-
ем снижения большинства значимых показателей жизнедеятельно-
сти системы. Она фактически возвращается к своему исходному 
состоянию и подготавливается к переходу в новое состояние. 

Примеры 
1. Появление первой идеи (оформленного технического реше-

ния). которая связана с изменением функции эксплуатируемой тех-
ники. 

2. Окончание процесса разделения ТНК на ряд полуобособлен-
ных фирм-коммутантов; в этой ситуации гибель одной фирмы не 
вызывает никаких осложнений в деятельности других. 

8. Деструктуризация. Перелом выражается в остановке всех 
процессов жизнедеятельности системы и либо в использовании ее в 
другом качестве, либо в проведении технологии утилизации. 

Примеры 
1. Прекращение поступлений идей, связанных с техникой дан-

ного вида (при этом отдельные образцы старой техники могут ис-
пользоваться в качестве реликвий, и в связи с этим не исключено 
появление технических решений, которые относятся чаше всего к 
пятому или шестому этапу). 

2. Прекращение существования фирмы (как правило, это озна-
чает ее переспециализацию на выпуск другой продукции). 

Датее следует локальный уровень, определяющий НТП (ло-
кальный), т.е. уровень фирмы, производства и т.д. Согласно совре-
менной экономической науке в каждый конкретный период време-
ни конкурентоспособная производственная единица (фирма, пред-
приятие), специализирующаяся на выпуске продукции для удовле-
творения определенной общественной потребности, вынуждена ра-
ботать над товаром, относящимся к трем поколениям техники: ухо-
дящему, господствующему и нарождающемуся (перспективному). 

Каждое поколение техники проходит в своем развитии обособ-
ленный жизненный цикл. Пусть фирма в отрезок времени от до 
/3 работает над тремя поколениями техники — А, В, С, последова-
тельно сменяющими друг друга (рис. 3.3). На стадии зарождения и 
начала роста выпуска продукта В (момент затраты на его произ-
водство еще велики, спрос же пока мал, что ограничивает эконо-
мически оправданный объем производства. В этот момент объем 
выпуска продукта А (предыдущего поколения) весьма велик, а про-
дукт С еще вообще не выпускается (диаграмма а на рис. 3.4), На 
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стадии стабилизации выпуска продукции поколения В (момент! 
этапы насыщения, зрелости и стагнации) его технология полносв! 
освоена; спрос весьма велик. Это период максимального объеД 
выпуска и наибольшей совокупной прибыльности данного продля 
та. Выпуск продукта А упал и продолжает падать (диаграмма Л 
рис. 3.4). С появлением и развитием нового поколения техна! 
(продукта С), обеспечивающего еше более эффективное выподЭ 
ние той же функции, начинается падение спроса на продукт В (дЭ 
мент ?3): объем его производства и приносимая им прибыль союЭ 
шаются (диаграмма в на рис. 3.4), поколение же техники А вообЗ 
существует лишь в качестве реликта. 

лш 

Время 

Рис. 3.3. Циклы выпуска сменяющих друг друга продуктов (А, В, С) Щ 

На рис. 3.4 видно, что стабильный совокупный доход предпрЯ 
ятия (фирмы) обеспечивается правильным распределением усиди 
между сменяющими друг друга продуктами (поколениями техникЯ 
Достижение такого распределения и является целью формирован« 
и осуществления научно-технической политики фирмы. ОпгимиЭ 
ция этой политики требует знаний о технических и технолог!™ 
ских возможностях каждого из сменяющих друг друга (и конкурЯ 
рующих между собой) поколений техники. По мере освоения тоя 
или иного технического решения его реальная способность к удоЯ 
летворению соответствующих потребностей общества и экономична 
ские характеристики изменяются, что, собственно, и обусловливав 
циклический характер развития поколений техники. д 

Однако определяющим в формировании конкурентоспособной на! 
учно-технической политики предприятия (фирмы) служит то обстоя! 
тельство, что средства в развитие и освоение продукта нужно вкладьм 
вать значительно раньше, чем будет получен реальный эффект в вид! 
завоеваний прочных позиций на рынке. Поэтому стратегическое плаЯ 
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вание научно-технической политики требует достоверного выяв-
НИР° и прогнозирования тенденций развития каждого поколения со-

ствуюшей техники на всех стадиях его жизненного никла. Необ-
°твеТ

м0 знать, в какой момент предтагаемое к освоению поколение 
* ики достигнет максимума развития, когда к этой стадии придет 
^курирующий Продукт, когда целесообразно начать освоение. 
К°гда — расширение, а когда наступит спад производства. 

а) б) в) 

Рис. 3.4. Диаграммы структуры выпуска продукции фирмы 
в моменты времени и (а), Ь. {б) и 6 {в) 

Полный цикл жизни отдельного поколения техники (от первых 
научных разработок принципа действия до снятия с промышленного 
производства) в условиях рыночной экономики, как правило, форми-
руется разнонаправленными усилиями множества предприятий и 
фирм. Он охватывает как минимум три частных цикла: научный, изо-
бретательский и производственный. Эти три цикла на протяжении 
жизни одного поколения техники осуществляются друт за другом по-
следовательно, но с некоторым взаимным наложением во времени. 

Исследованиями доказано, что между циклами имеется стати-
стическая связь через временной лаг, равный определенному сред-
невероятному промежутку времени. Это лаг между моментом появ-
ления технического решения (либо между моментом оформления, 
регистрации технической идеи, проекта и т.д., например получени-
ем патента на изобретение) и моментом максимального использо-
вания такой идеи, проекта и т.д. в промышленности. В связи с 
этим научно-техническая политика предприятия (фирмы) должна 
тщательно отслеживать отечественные и мировые тенденции разви-
тия науки и техники. Чтобы успешно решить подобную задачу, 
нужно уметь анализировать потоки документов (информации). 

Существующий методический аппарат выявления мировых и 
отечественных тенденций развития науки и техники на базе анализа 
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массивов документов в конечном счете можно свести к следующ 
пяти методам. -ц 

X. Метод структурно-морфологического анализа. Он предназ! 
чен для выявления внутреннего состава предметной области, ф| 
сации появления принципиатьно новых разработок (идей, технад 
ских решений и т.п.), что позволяет обоснованно формировя 
стратегию НТП на подотраслевом уровне. л 

2. Метод определения характеристик публикационной актив,J 
cm и. Его специфика связана с тем, что поток документов ведет cog 
как система, подчиняясь циклическому развитию; отслеживая 
циклы, можно определить, на каком этапе жизненного цикла нам 
дится предметная область в той или иной стране. Метод дает вш 
можность предлагать корректные рекомендации по формирован^ 
НТП на отраслевом уровне. j 

3. Метод, базирующийся на выявлении групп патентных док 
ментов с семейством патентов-аналогов большой мощности, м 
просто метод патентов-аналогов. Его суть заключается в том, ч 
фирмы патентуют за рубежом только те идеи, которые имеют пра 
тическую значимость, поэтому, выяштяя направления, в котор® 
мощность патентов-аналогов растет быстрее, удается тем сами 
устанавливать направленность деятельности ведущих фирм в разщ 
таи производственного потенциала. ^ 

4. Метод терминологического и лексического анализа. Терминов 
гический анатиз базируется на предположении, что при использ 
вании исследователями идей из других областей знаний проиоход 
смена терминологического аппарата. Это связано с крупны* 
структурными сдвигами, которые первоначально не отслеживаю^ 
никакими другими методами. Поэтому метод терминологическо 
анализа позволяет выявить зарождение принципиальных инноващ 
на ранних этапах и спрогнозировать направленность ожидаем^ 
изменений. Лексический анализ текстов аналогичен терминолоп 
ческому анализу; различие лишь в рассмотрении не конкретна 
терминов, а словосочетаний (лексических единиц). 

5. Метод показателей основывается на том, что каждая техшй 
ческая система описывается набором показателей, которые в меш 
научно-технического прогресса совершенствуются, что отражаете 
в документах. Изучая динамические характеристики показателе! 
технических систем, можно получить четкое представление о теш 
денциях в мировой и отечественной практике и научных изыска! 
ниях. ' 

Общая последовательность подготовки исходной информаци| 
для принятия управленческих решений по формированию научной 
технической политики состоит из нескольких блоков. 1 
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^ е р в ы й - разработка морфологической классификации пред-
а й области. Такая классификация представляет собой форма-

зованн\ю таолицу, в которой технологическая (техническая; це-
ДИ ка производства разбита на элементы по определенным аспек-

(олерапия. принцип действия, используемые материалы и т.д.). 
примем Д-Тя каждого элемента формируется перечень возможных 

1ЬТернативных способов осуществления. В самом упрошенном ви-
де морфологическая классификация представляет собой таблицу, 
гДе возможны любые сочетания между вариантами аспектов. 

Второй б л о к — разработка рубрикатора предметной области. 
например, в терминах Международной патентной классификации 
изобретений. Международная классификация изобретений была 
разработана в связи с договоренностью ряда европейских стран о 
сближении систем классификации изобретений. Первый вариант 
Международной классификации изобретений (МКИ) утвержден в 
1954 г. С 1955 г. новая классификация стала применяться в Бель-
гии, с 1956 г. — во Франции, с 1957 г. — в Италии, несколько поз-
ж е — в Австрии, Бразилии, Великобритании. Греции, Дании, Ни-
дерландах, Норвегии, США, Финляндии, ФРГ, Японии и других 
странах. В 1970 г. она была введена в бывшем СССР как основная 
система классификации изобретений. 

Официально в соответствии со Страстбургской конвенцией 
МКИ называется Международной патентной классификацией 
(МПК). Это наименование применяется в настоящее время и в 
России. 

Укрупненная система МПК состоит из восьми разделов, 118 
классов и 617 подклассов. Расположение классифицируемых облас-
тей осуществляется по восьми разделам, обозначаемым прописны-
ми буквами латинского алфавита: 

А — удовлетворение жизненных потребностей человека; 
В — различные технологические процессы; 
С - химия и металлургия; 
В — текстиль, бумага; 
Е — строительство, горное дело; 
Е — механика, освещение, отопление, двигатели и насосы, взрыв-

ные работы; 
(7 — физика; 
Н — электричество. 
Структура классификации отражает сочетание двух основных 

принципов: тождественности функций и предметно-тематического. 
Например, в разделе В рассматривается функциональный принцип; 
в Д Ей других — предметно-тематический. 
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Для МПК характерны большое число и дробность рубрик, 
позволяет расширить систему для более полного охвата новых 
ластей техники. 

Рубрикатор представляет собой набор рубрик, по которым 
разных источников производится отбор документов по интерес} 
щей проблематике. Т р е т и й , ч е т в е р т ы й и п я т ы й б л о к и 
это соответственно информационный поиск исходной информа* 
анализ полученных результатов; определение рекомендаций 
формированию научно-технической политики предприятий (фир 
для лиц, принимающих решения. 

Проведенные исследования и результаты их позволяют выявт 

моменты развития и смены поколений техники, определить нг 
чающиеся тенденции, прогнозировать дальнейшие изменения / 
технике и технологиях в целях оптимизации научно-техническ 
политики. Все это служит основой для выработки рекомендг 
относительно инвестиционной политики и планирования вложе! 
ресурсов. 

Направления выбора инновационной стратегии с учетом р 
ночной позиции (контролируемая доля рынка и динамика его р 
вития, доступ к источникам финансирования и сырья, позиции 
дера или последователя в отраслевой конкурентной борьбе) пока 
ны на рис. 3.5. 

Слабая 
Приобретение 

другой 
фирмой 

Стратегия 
следования 
за лидером 

Интенсивные 
НИОКР, 

технологическ 
лидерство 

Благо-
приятная Рационализация 

Поиск выгодн 
сфер прилов 
ния технологи 

Сильная Ликвидация 
бизнеса Рационализация 

Организация 
«рискового» 

проекта 

Слабая Благоприятная Сильная 

Технологическая позиция 

Рис. 3.5. Направления выбора инновационной стратегии 

Выбор стратегии осуществляется по каждому направлению, в1 

деленному при постановке цели. 
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упрошенная модель выбора разработана Бостонской консульта-
ной группой и предназначена для выбора стратегии в зависимо-
от доли рынка и темпов роста в отрасли (рис. 3.6). 

Доля рынка 

Высокая Низкая 

Темпы Высокие «Звезда» ? 
роста Низкие «Дойная корова» «Собака» 

Рис. 3.6. Модель выбора стратегии 

В соответствии с этой моделью фирмы, завоевавшие большие 
доли рынка в быстрорастущих отраслях («звезды»), должны выби-
рать стратегию роста. Фирмы, имеющие высокие доли роста в ста-
бильных отраслях («дойные коровы»), выбирают стратегию ограни-
ченного роста. Их главная цель — удержание позиций и получение 
прибыли. Фирмы, имеющие малую долю рынка в медленно расту-
щих отраслях («собаки»), выбирают стратегию отсечения лишнего. 

Для предприятий, слабо закрепившихся в быстрорастущих от-
раслях, ситуация требует дополнительного анализа, так как ответ 
для них неоднозначен. 

Выбирая варианты стратегии, фирма может воспользоваться 
матрицей продукт/рынок (табл. 3.3). 

Таблица 3.3. Матрица продукт/рынок 

Показатель 
Продукция, 

выпускаемая 
в настоящее 

время, % 

Новая про-
дукция, свя-

занная 
с выпускае-

мой, % 

Совершенно 
новая 

продукция, % 

Имеющийся рынок 90 60 30 

Новый рынок, но свя-
занный с имеющимся 60 40 20 

Совершенно новый ры-
нок 30 20 10 

Принимая ту или иную стратегию, руководство должно учиты-
вать четыре фактора. 

1. Риск. Какой уровень риска фирма считает приемлемым для 
каждого из принимаемых решений? 



2. Знание прошлых стратегий и результатов их применения, 
позволит фирме более успешно разрабатывать новые. 

3. Фактор времени. Нередко хорошие идеи терпели неудачу, подз! 
му что были предложены к осуществлению в неподходящий момент. г 

4. Реакция на владельцев. Стратегический план разрабатывае 
менеджерами компании, но часто владельцы могут оказывать сил~ 
вое давление на его изменение. Руководству компании стоит име 
это в виду. 

Разработка стратегии может осуществляться тремя путями: све 
ху вниз, снизу вверх и с помощью консультативной фирмы. В пе 
вом случае стратегический план разрабатывается руководст 
компании и как приказ спускается по все уровням управления. 

При разработке снизу вверх каждое подразделение (служба ма 
кетинга, финансовый отдел, производственные подразделе! 
служба НИОКР и т.д.) разрабатывает рекомендации по составл 
нию стратегического плана в рамках своей компетенции. Затем 
предложения поступают руководству фирмы, которое обобщает 
и принимает окончательное решение на обсуждении в колле? 
что позволяет использовать опыт, накопленный в подразделе! 
непосредственно связанных с изучаемыми проблемами, и созда. 
работников впечатление общности всей организации в разраС 
стратегии. 

Фирма может воспользоваться и услугами консультантов 
исследования организации и выработки стратегии. 

3.3. Выбор приоритетных направлений исследований 
и разработок 

Выбор приоритетных направлений исследований и разработ 
играет важную роль в государственной научно-технической по; 
ке. Приоритетные направления исследований и разработок ре 
зуются в виде крупных межотраслевых проектов по созданию, 
воению и распространению технологий, способствующих кар. 
нальным изменениям в технологическом базисе экономики, а та 
по развитию фундаментальных исследований, научно-техническо-

обеспечению социальных программ, программ международного 
трудничества. 

Конкретные приоритетные направления развития науки и те> 
детализируются в перечне критических технологий. Эти техноло 
носят межотраслевой характер и имеют существенное значение 
развития многих областей науки и техники. При отборе критичес: 
технологий учитывают их влияние на конкурентоспособность про,1 
ции и услуг, качество жизни, улучшение экологической ситуации 
т.п. Приоритетные направления развития науки и техники, перече 
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оптических технологий федерального уровня утверждаются Прави-
тельственной комиссией по научно-технической политике. 

Приоритетными направлениями развития науки и техники в России 
далятотся информационные технологии и электроника, производст-
венные технологии (лазерные, робототехника, гибкие производствен-
ное системы и др.); новые материалы и химические продукты, техно-
логии живых систем (например, биотехнологии), транспорт, топливо и 
энергетика: экология и рациональное природопользование. В рамках 
этих направлений выделены 77 критических технологий. 

разработка перечисленных направлений ведется в рамках государст-
венных научно-технических программ, программ государственных на-
учных центров, важнейших народно-хозяйственных программ и проек-

международных и региональных программ и проектов, 
финансирование работ по развитию исследований в области 

физики высоких энергий, ядерной физики, управляемого термо-
ядерного синтеза, высокотемпературной сверхпроводимости, кос-
моса, Мирового океана, генетики осуществляется целевым назна-
чением. Можно также выделить программы создания технологий, 
машин и производств будущего, перспективных информационных 
технологий; разработку новейших методов биоинженерии. Кроме 
того, государственные научно-технические программы предусмат-
ривают создание новых лекарственных средств; развитие медицины 
и здравоохранения; решение социальных проблем. 

Действующие государственные научно-технические программы 
представляются для утверждения в Правительство РФ в виде само-
стоятельной программы федерального уровня; подпрограмм в со-
ставе федеральной научно-технической программы, сформирован-
ной на базе нескольких государственных научно-технических про-
грамм; подпрограмм в составе федеральной целевой программы. 

Особым объектом науки федерального значения является госу-
дарственный научный центр. Статус государственного научного цен-
тра присваивается постановлением Правительства РФ научным ор-
ганизациям, предприятиям, высшим учебным заведениям, имею-
щим уникальное опытно-экспериментальное оборудование и высо-
коквалифицированные кадры, в случае если результаты их научных 
исследований получат международное признание. Такие организа-
ции пользуются особой поддержкой. Отметим, что присвоение ор-
ганизации статуса государственного научного центра не означает 
изменения ее организационно-правовой формы. 

Государственные научные центры освобождаются от уплаты на-
лога на добавленную стоимость при приобретении материалов, обо-
рудования, покупных изделий, услуг сторонних организаций, необ-
ходимых для выполнения программ, финансируемых из средств 
федерального бюджета; импортных таможенных пошлин и лр. 
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В России существует свыше 60 государственных научных центрой§§ 
Государственная научно-техническая программа представляет цШ 

бой комплекс взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполните* 
лям мероприятий, обеспечивающих эффективное решение важней^! 
ших научно-технических проблем развития науки и техники. ^ 

Программы отбираются с учетом социально-экономически^ 
приоритетов, прогнозов, целей структурной политики, междуц^Ц 
родных обязательств. 

В России действует более 40 государственных научно-технически! 
программ. Среди них можно выделить как особо важные создание; 
высокоэффективных процессов производства для агропромьщщем! 
ного комплекса, экологически чистых и ресурсосберегающих те? 
нологий в энергетике, химии, металлургии, новых материалов, 
нологий и оборудования для строительства и транспорта. Ряд кру! 
ных проектов по приоритетным направлениям развития науки; 
техники финансируется из целевых программ. Одним из видов ц 
левых программ, утверждаемых Правительством РФ, является фед| 
ратьная научно-техническая программа. 

Федеральная научно-техническая программа содержит увязанный I 
ресурсам, исполнителям и срокам выполнения комплекс научных й 
следований и разработок, а также мероприятий по их осуществлению.^ 

Цели федеральных научно-технических программ состоят в п| 
лучении новых знаний в области фундаментальной и прикладнс 
науки; решении научно-технических проблем; создании конкуре! 
тоспособной техники, технологии, материалов, обеспечивакмщ 
общее повышение уровня знаний и практическую реализацию кг 
чественно новых научных идей и технологий, развитие научн< 
технического и экспортного потенциала России. 

Утверждаемые федеральные научно-технические программ 
должны: 

• быть существенно значимы для крупных структурных изм< 
нений, направленных на формирование нового технологи1« 
ского уклада; 

• содержать принципиальную новизну и взаимоувязанное! 
программных мероприятий (проектов), необходимых для шв 
рокомасштабного распространения прогрессивных научно 
технических достижений. 

Руководство программой осуществляет научный совет, который 
отвечает за выбор научно-технических решений, уровень их реагпм 
зации, полноту и комплексность мероприятий по достижению 
граммных целей. Научный совет организует конкурсный олбор ю 
полнителей и экспертизу полученных результатов. 

Федеральные научно-технические программы разрабатыва 
на среднесрочный (пятилетний) период в соответствии с Федер: 
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ъ1>1 законом «О государственном прогнозировании и программах 
опиально-экономического развития Российской Федерации». 

С Программа может быть отнесена к федеральному уровню, если 
выполняются следующие условия: 

, соответствие программы и входящих в ее состав проектов 
приоритетным направлениям развития науки и техники и пе-
речню критических технологий; 

. значимость (существенная) решаемой проблемы для экономики, 
социальной сферы, экспорта, развития науки и техники: 
невозможность решить проблему в приемлемые сроки за счет 
использования действующего рыночного механизма и необ-
ходимость государственной поддержки; 

. принципиальная новизна и технологическая прогрессивность 
научно-технических результатов; 

. возможность влияния на структурные соотношения в техно-
логическом укладе экономики и повышение эффективности 
производства; 

• достаточность (полнота и взаимоувязанность) системы про-
граммных мероприятий для решения поставленных задач; 

• реальность решения проблемы исходя из возможностей 
имеющегося задела, наличия кадров, материально-технической 
базы и других необходимых ресурсов. 

Для реализации инновационной стратегии необходимы иннова-
ционные ресурсы. 

Выводы 

• Разработка стратегии включает постановку цели, придание 
формы, оценку, контроль. 

• Многие идеи возникают вслед за идеей, связанной с новше-
ством. 

• Выбирая варианты стратегии, фирма может воспользоваться 
матрицей продукт-рынок. 

Вопросы для повторения 
1. Из каких принципов нужно исходить для достижения цели? 
2. По каким фазам осуществляется стратегическое планирование? 
3. Назовите типы инновационных стратегий. 
4. Каковы направления выбора инновационной стратегии. 
5. Назовите приоритетные направления исследований и разработок-



В России, существует свыше 60 государственных научных центров. 
Государственная научно-техническая программа представляет со-

бой комплекс взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполните-
лям мероприятий, обеспечивающих эффективное решение важней-
ших научно-технических проблем развития науки и техники. 

Программы отбираются с учетом социально-экономических, 
приоритетов, прогнозов, целей структурной политики, междуна-
родных обязательств. 

В России действует более 40 государственных научно-технических 
программ. Среди них можно выделить как особо важные создание 
высокоэффективных процессов производства для агропромышлен* 
ного комплекса, экологически чистых и ресурсосберегающих тех« 
нологий в энергетике, химии, металлургии, новых материалов, тех-] 
нологий и оборудования для строительства и транспорта. Ряд круп-: 
ных проектов по приоритетным направлениям развития науки щ 
техники финансируется из целевых программ. Одним из видов це^ 
левых программ, утверждаемых Правительством РФ, является феде-
ральная научно-техническая программа. ¡*| 

Федеральная научно-техническая программа содержит увязанный пей 
ресурсам, исполнителям и срокам выполнения комплекс научных ис-4 
следований и разработок, а также мероприятий по их осуществлению. ¿С 

Цели федеральных научно-технических программ состоят в по- | 
лучении новых знаний в области фундаментальной и прикладной 
науки; решении научно-технических проблем; создании конкурен-1 
тоспособной техники, технологии, материалов, обеспечивающий 
общее повышение уровня знаний и практическую реализацию ка-Ж 
чественно новых научных идей и технологий, развитие научно-Ц 
технического и экспортного потенциала России. Щ 

Утверждаемые федеральные научно-технические программъц 
должны: I 

• быть существенно значимы для крупных структурных изме-
нений, направленных на формирование нового технологичен| 
ского уклада; § 

• содержать принципиальную новизну и взаимоувязанность | 
программных мероприятий (проектов), необходимых для ши-
рокомасштабного распространения прогрессивных научно-
технических достижений. ^ 

Руководство программой осуществляет научный совет, который 
отвечает за выбор научно-технических решений, уровень их реали-
зации, полноту и комплексность мероприятий по достижению про-
граммных целей. Научный совет организует конкурсный отбор ис-
полнителей и экспертизу полученных результатов. 

Федеральные научно-технические программы разрабатываются 
на среднесрочный (пятилетний) период в соответствии с Федераль-
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№1М законом «О государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Российской Федерации». 

Программа может быть отнесена к федеральному уровню, если 
рыполняются следующие условия: 

соответствие программы и входящих в ее состав проектов 
приоритетным направлениям развития науки и техники и пе-
речню критических технологий; 
значимость (существенная) решаемой проблемы для экономики, 
социальной сферы, экспорта, развития науки и техники; 
невозможность решить проблему в приемлемые сроки за счет 
использования действующего рыночного механизчта и необ-
ходимость государственной поддержки; 

• принципиальная новизна и технологическая прогрессивность 
научно-технических результатов; 

• возможность влияния на структурные соотношения в техно-
логическом укладе экономики и повышение эффективности 
производства; 

. достаточность (полнота и взаимоувязанность) системы про-
граммных мероприялгий для решения поставленных задач; 

• реальность решения проблемы исходя из возможностей 
имеющегося задела, наличия кадров, материально-технической 
базы и других необходимых ресурсов. 

Для реализации инновационной стратегии необходимы иннова-
ционные ресурсы. 
Выводы 

• Разработка стратегии включает постановку цели, придание 
формы, оценку, контроль. 

• Многие идеи возникают вслед за идеей, связанной с новше-
ством. 

• Выбирая варианты стратегии, фирма может воспользоваться 
матрицей продукт-рынок. 

Вопросы для повторения 
1. Из каких принципов нужно исходить для достижения цели'1 

2. По каким фазам осуществляется стратегическое планирование? 
3. Назовите типы инновационных стратегий. 
4. Каковы направления выбора инновационной стратегии. 
5. Назовите приоритетные направления исследований и разработок. 



Глава 

Управление инновационными ресурсами 
Изучив данную тему, студент должен: 

• знать виды инновационных ресурсов и особен-
ности управления ими; 

• уметь оценивать инновационный потенциал ор-
ганизации; 

• приобрести навыки оценки эффективности 
управления инновационными ресурсами. 

4.1. Сущность и виды инновационных ресурсов 
Инновационные ресурсы представляют собой самостоятельную 

группу ресурсов, имеющую специфические отличия от других. Все 
виды ресурсов социально-экономической системы (СЭС) и каждый 
из них в отдельности характеризуются внутренней структурой и со- : 
ставом элементов. Инновационные ресурсы включают в себя сле-
дующие элементы: исследовательские центры, специальное обору-
дование, лабораторные установки, базы данных экспериментальной 
информации, испытательные установки, специалистов и ученых, 
опыт исследований и внедрения инноваций, информационные цен- ; 
тры сопровождения внешней информации по напраалениям иннсн 
ваций, издательские центры, подразделения распространения и" 
внедрения инноваций, службы патентоведения и правовой зашиты 
инноваций, ноу хау, изобретения, научные труды, научные школы, 
базы знаний, проекты внедрения инноваций и др. Разделение ре-
сурсов на внешние и внутренние осуществляется относительно гра-
ниц каждой из систем. При этом следует иметь в виду, что каждая 
из нижестоящих систем является внутренним элементом более 
крупных СЭС. 

Рейтинги значимости различных видов ресурсов на деятель-
ность СЭС показывают, что инновационные ресурсы (как фактор) 
занимают 1-е, 3-е, 7-е места из 25 обследуемых факторов. 

Структура инновационных ресурсов, как и других видов ресур-
сов, формируется в процессах управления в соответствии с целями 
СЭС (стратегическими, тактическими, оперативными). Выбор це-
лей жизнедеятельности предприятий как (СЭС) субъективен для 
каждой из систем. Учитывая взаимосвязанность систем, их цели 
как правило координируются всеми субъектами по признакам ие-
рархии (соподчиненности) систем по приоритетным направлениям, 
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обеспечивающим благоприятные условия развития всего множества 
£ЗС на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Для российской экономики как СЭС приоритетны следующие 
направления инновационной деятельности: 

• медицинские технологии (рост от 2,5 до 15% в ВВП); 
• повышение энергоэффективности (сбережение энергии, по-

вышение КПД энергоприемников, переработка нефти, ис-
пользование попутных газов нефтедобычи); 
ядерные технологии (агрегаты, утилизация и переработка от-
ходов атомных электростанций, реакторы нового поколения, 
производство водородного топлива); 

• телекоммуникации и космическая отрасль (электронное про-
изводство, космические исследования, производство косми-
ческих кораблей и их реализация, космический туризм); 

. современные информационные технологии и программное 
обеспечение (кадастры ресурсов всех видов, сетевые системы 
оказания государственных услуг). 

Каждый из хозяйствующих субъектов самостоятельно осуществ-
ляет выбор приоритетов своего развития на основе оценки иннова-
ционных возможностей (внешних, внутренних), определяет страте-
гию инновационной деятельности, политику своего поведения в 
сфере рынка наукоемких технологий (производство, потребление, 
услуги, сервис, финансирование, проектирование, исследование, 
консультирование). 

Инновационная деятельность осуществляется в формах целевых 
проектов, позволяющих получать относительно точные описания 
проектируемых инноваций, необходимых инновационных ресурсов 
и инновационных возможностей предприятия как (СЭС). Проект — 
основной документ, позволяющий сделать обоснованными органи-
зационные, финансовые, технические, технологические, социаль-
ные и др. решения в инновационной деятельности. В содержании 
инновационных проектов отражаются: 

• прогнозы научно-технического и технологического развития 
отрасли: 

• характеристика коммерческого потенциала проекта иннова-
ции; 

• оценки вероятности альтернативных проектов; 
• определение области применения новых технологий (изделий, 

узлов, услуг, схем взаимодействия и пр.); 
• оценки вероятного спроса на инновационную продукцию; 
• обеспечение конкурентоспособного бизнеса (технологическое 

превосходство, инвестиционная привлекательность, марке-
тинговая деятельность); 
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• обоснование бизнес-модели (бизнес-идея, состав задач, сро-
ки. инвестиционные ресурсы). 

По своей сущности инновационная деятельность обусловлена 
целями развития СЭС, их стремлением к поиску наиболее устойчи-
вых и эффективных форм жизнедеятельности. Знания для осущест-
вления этой деятельности являются доминирующей категорией, а 
организационные формы их производства (научные школы) — клю-
чевым элементом СЭС. В условиях рыночных отношений результа-
ты научного труда являются особого рода товаром, потребительские 
свойства которого заключаются, в частности, в том, что знания об 
установленных новых свойствах, закономерностях, явлениях мате-
риального мира, пригодны для дальнейшего использования. 

Специфика потребительской стоимости научных открытий и 
изобретений, как результатов фундаментальных исследований, со-
стоит в том, что она выступает в виде оригинальной, достоверной и 
обобщенной информации. Такая информация не носит материаль-
ного характера, хотя используется при создании новой техники и 
технологии. Таким образом, потребительская стоимость научных 
открытий и разработок, представляющих результаты творческого 
труда ученых, выступает в виде возможности удовлетворить новые 
потребности общества, обеспечить более высокую эффективность 
общественного производства благодаря снижению его издержек, то 
есть обеспечить экономию живого и овеществленного труда. 

Роль элемента в системе определяется, как известно, его местом 
(месторасположением) в структуре системы. По своей природе на-
учная школа — это некая система, в которой рождаются (инкуби-
руются) и развиваются новые научные идеи. Научные — значит до-
казательные, всесторонне рассмотренные (изученные), логически 
не противоречивые. Степень изученности идей может быть при 
этом разной: от эклектики и хаоса до системности. 

Сама по себе научная школа как форма организации научногб 
взаимодействия, как и всякая организационная форма, создает 
лишь условия для инкубирования и транспортирования (передачи) 
идей в материальной среде (обществе). Чтобы идея жила, нужен ее 
носитель (человек) и его отношение к идее: 

• понимание идеи, достигается определенным уровнем знаний; 
• осознание полезности идеи в социально-экономической среде 

(личной, общественной), достигается путем прикладных ис-
следований (прикладная наука); 

• исследовательский интерес (любознательность), стремление к 
удовлетворению интересов познания, творческие амбиции. — 
достигается средствами культуры исследований, логикой, 
ощущением новизны, ее оценкой (признанием); 
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. наличие программы и перспектив (интересов) научного ис-
следования. 

Открытия и изобретения — это акты креативности мышления 
цодей, требуюшие знаний и развитого воображения. Креативность, 
лежащая в основе научной деятельности, является индивидуальным 
ярдением, которое отражает осмысленные взаимодействия между 
концепциями или объектами (признаками, проблемами, гипотеза-
ми). связи между которыми ранее не были определены. Творческие 
люди любознательны, наделены живым воображением, предприим-
чивы, напористы, готовы рискнуть, склонны к размышлениям и 
независимости. Но степень их продуктивности также зависит от 
обшей атмосферы взаимоотношений среды, в которой они осуще-
ствляют свою деятельность. Немного великих открытий или вы-
дающихся изобретений являются результатом труда гениев-
одиночек. История науки показывает, что креативность стимулиру-
ется взаимодействием людей в различных формах (в беседе, дело-
вой игре, диспуте, полемике, споре, учебном процессе, публикации 
научных работ, конференциях и т.п.). Такая природа креативности 
нуждается в определенных организационных условиях, генерирую-
щих творческий потенциал людей. Эксперименты и инновации в 
науке, в том числе и в менеджменте, дают уроки, «результатом ко-
торых становятся обще применяемые решения и семена новых 
принципов и структур»1. Ограниченное понимание или недооценка 
этого явления снижают инновационные возможности организаций, 
их инновационные ресурсы. 

Структура современной наукоемкой отрасли представляет собой 
широкоформатный комплекс производств различного масштаба и 
уровня, начиная от предприятий малого бизнеса, мастерских и специ-
альных опьггно-конструкторских организаций до крупных фабрик, 
заводов и научно-исследовательских организаций. Выживаемость ком-
паний во многом зависит от наличия инновационных ресурсов, и в 
первую очередь — от благополучия ее научной школы. 

Наукоемкий продукт — это результат работы огромного числа 
поставщиков, смежников, подрядчиков. Новый образ наукоемкого 
продукта создается в инновационном центре, именно здесь закла-
дываются те показатели качества продукта, которые в перспективе 
должны обеспечить его конкурентоспособность на мировом рынке. 
Затем они (показатели) преобразуются в требования разработчикам, 
поставщиков, которые для выполнения поставленных задач должны 
иметь свои научные школы. Научная школа наукоемкого произвол-

1 Грант P.M. Современный стратегический анализ. СПб.: Питер. 200В. 
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ства — это сбалансированная по возрастным категориям команда 
специалистов, совокупность знаний, носителями которых они яв-
ляются, система документации, включающая интеллектуальную 
собственность, реализованные проекты, методологии, методики и 
др., а также систему менеджмента научной школы. Основной целью 
научных школ наукоемкого производства является решение слож-
ных задач создания наукоемкой продукции, востребованной на 
рынке. 

В результате анализа практики исследовательской деятельности 
складывается представление о структуре процесса становления на-
учной школы (рис. 4.1) как основной форме генерирования креа-
тивных свойств людей, склонных к научной деятельности. Сама 
школа (взаимодействие источника и носителей идей) составляет 
ядро этого процесса, т.е. элемент, имеющий наибольшее количест-
во сопряженных связей: один против всех. С экономической точки 
зрения научная школа характеризуется как наиболее капиталоемкий 
элемент СЭС, с точки зрения менеджмента — сложнейшее произ* 
водство высокой социальной значимости. Правильное формирова-
ние этого элемента инновационных ресурсов — залог успеха в 
управлении СЭС. 

Содержание связей процесса становления научной школы хат 
растеризуется наличием научных идей, их преемственностью и вза-
мообусловленностью. Выбор идей для целей инкубирования имеет 
некоторые особенности. 

Известно, что пересадить идею от одного источника к носителю 
невозможно, так как прежде чем оперировать с ней ее нужно по-
нять (осознать). В практике подготовки аспирантов, например, вы-
бор темы диссертационного исследования является прерогативой 
соискателя. Такой выбор не имеет системной направленности, он 
хаотичен в науке и может не соответствовать логике исследований 
руководителя школы. Выбор темы в соответствии с программой 
исследований затрудняется ее отсутствием (типичная ситуация) или 
труднослями понимания проблемы в целом и ее структурных эле-
ментов. 

Проблемой инновационного развития СЭС и рационального 
использования инновационных ресурсов в России является отсут-
ствие теоретически обоснованных системных решений непротиво-
речивого развития всего неоднородного множества СЭС. Тради-
ционно и исторически сложившиеся ограничения (экономическая 
политика, законы, национальные приоритеты, устаревшие органи-
зационные формы и др.) являются барьерами инновационного 
развития. Практически все виды СЭС и управление ими рассмат-
риваются в теории менеджмента автономно, что приводит к ее 
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дифференцированию. Характер связей между СЭС и их содержа-
тельное представление в теории менеджмента становится главным 
фактором развития СЭС, а следовательно и системности человече-
ского знания. 

Рис. 4.1. Структура процесса становления 
научной школы 

4.2. Задачи управления инновационными 
ресурсами 

Функциональная структура системы менеджмента в СЭС пред-
ставляет собой дифференциацию ее элементов в рамках функции -
натьного пространства, определяемого в координатах функций про-
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дуктирования. управления и экзоцентризма (познания внецще^ 
среды). Функция управления в этой структуре состоит из фазовы* 
элементов (рис. 4.2). взаимодействие которых с другими функция-
ми служит основанием для формирования операционных компо-
нентов системы менеджмента — задач управления. 

Рис. 4.2. Фазовая структура функции управления 

Состав фазовых элементов функции управления стандартизован 
по составу и связям элементов, а перечень задач является перемен-
ным и зависит от предпочтений ЛПР и целей управления, состава 
видов деятельности по обеспечению СЭС инновационными ресурса-
ми, динамических свойств объекта управления, предпочтений и при-
меняемых в системе методов обработки информации. В табл. 4.1 
приведен сокращенный перечень задач управления инновационны-
ми ресурсами. 
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Таблица 4.1. Перечень задач управления 
инновационными ресурсами 

Фаза, задача Содержание задачи 
; 2 

Целеполагание 

Исследования внешней среды Выявление признаков изменений 
на микро-, мезо- и макроуровнях 
внешней среды с целью превен-
тивного реагирования на угрозы и 
возможности, существующие в 
данной среде, и идентификации 
инновационных возможностей для 
оперативного и стратегического 
управления формированием кон-
курентных преимуществ. 

Исследования институциональной 
среды инновационной деятельно-
сти СЭС 

Выявление изменений институ-
циональных форм управления в 
сфере инновационной и инвести-
ционной деятельности в россий-
ской и международной практике; 
определение организационных и 
технологических инноваций в 
данной сфере 

Учет состояния и поведения 

Мониторинг деятельности инно-
вационных подразделений (орга-
низаций) 

Учет показателей деятельности 
инновационных подразделений 
(организаций): численность рабо-
тающих, выручка от продажи то-
варов (продукции, работ, услуг), 
прибыль рентабельно работающих 
инновационных структур и др.). 
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Продолжение табд 

/ 
Определение форм кооперации в 
инновационной деятельности 

Определение характеристик пред-
приятия 

Выявление целей (интересов) 
вития СЭС в отрасли (смеэ 
отраслях) и правил сотрудниче 
в инновационной деятельнс 
выбор форм организационное 
экономического взаимодейс 
систем как объективно обусл 
ленного фактора сотрудничества. 

Расчет по данным текущего 
характеристик производстве! 
и коммерческих процессов 
предприятии, оценка общего 
тенциата предприятия, иденти' 
кация инновационных ресурсов 

Планирование потребности 
в инновационных ресурсах 

Нормирование 

Программа формирования щ 
вационньгх ресурсов по ст 
чески направлениям инноваци 
ной деятельности на период 

Расчет потребности в инновацис 
ных ресурсах по проекту (напрг 
нию исследований) на период. 

Расчет потребности в средс! 
стимулирования инновационн 
деятельности 
Расчет укрупненных норм пот 
ности в инновационных рес) 
по стадиям (этапам, процедура 
инновационного процесса 

Расчет нормативов оценки резул 
татов инновационной деятельности 

Прогнозирование 

Прогнозирование конкурентных 
преимуществ, основанных на ин-
новациях 

Выявление инновационных возмож-
ностей СЭС на всех этапах ее ж 
ненного цикла на основе анализа и 
использования знаний технологиче-
ского опыта, так внутрифирменного 
(внутрисистемного), так и извлекае-
мых из внешней среды. 
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Продолжение табл. 4,, 

деления эффективности 
конку?ентнь1Х преимуществ 

Идентификации инновационных 
возможностей 

Идентификация рисков 

2 

Расчет показателей эффективно-
сти конкурентных преимуществ и 
периода их доминирования на 
интервалах жизненного цикла 
продукта или СЭС в целом. 

Ведение каталога и паспортизация 
инновационных ресурсов по эле-
ментам инновационной деятель-
ности предприятия как СЭС. 

I Моделирование последствий рис-
ковых ситуаций в обеспечении 

{ инновационными ресурсами 

разработка управленческих 
решений 

Формирование базы знаний по I 
стратегическим направлениям ин- ' 
новационной деятельности пред-
приятия как СЭС. 

Формирование вариантов и на-
правлений деятельности по ком-
плексным характеристикам и 
оценкам поиска инновационных 
возможностей. 

Расчет критериальных уровней 
риска по элементам структуры 
инновационных ресурсов. 

Расчет оценок риска изменения 
внешней среды. 

Моделирование сценариев разви-
тия процессов формирования ин-
новационных ресурсов по проекту 
(стратегическому направлению) 

| инновационной деятельности. 
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Продолжение табл. 42 

Анализ 

Анализ конкурентной среды 

Анализ источников конкурентных 
преимуществ 

Анализ состояния конкурентных 
преимуществ 

Анатиз поведения конкурентов 

Анализ источников инновацион-
ных ресурсов 

Выявление признаков развития 
рыночной инфраструктуры, дело-
вой и инвестиционной активности 

Сравнение показателей, предпоч-
тений и тенденций изменения 
конкурентных преимуществ вц 
внешней и внутренней среде одт 
нородных отраслевых структур 
основе инновационной деятель» 
сти. 

Получение сравнительных харак-
теристик факторов и источников 
конкурентных преимуществ рос| 
сийских компаний, их взаимо-
влияния, обусловленного научно-
технически ми достижениями, на-
блюдаемыми в среде. 

Сравнение трендов показателей 
предприятий конкурентов в инно-
вационной и инвестиционно^ 
деятельности. 

Факторный анализ внешни^ 
(внутренних) источников иннова-
ционных ресурсов по проекту 

Анализ устойчивости и чувствий 
тельности инновационного проек-
та к структуре инновацион 
ресурсов 

Регулирование Расчет оценок позиционирования! 
научно-технического персонала 

Тестирование профессиональны^ 
компетенций руководителей ин-: 
новационных проектов > 
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Окончание табл. 4.. 

2 
-|фдтроль исполнения решении 

СоПровождение управленческих 
решений 

Формирование данных об испол-
нении событий, поставленных на 
контроль в соответствии с доку-
ментами, определяющими управ-
ленческое решенке. 

На основе данных решения задач подсистемы управления инно-
вационными ресурсами лица принимающие решения (ЛПР) осуще-
ствляют: 

• выявление негативных и позитивных тенденций в процессах 
деятельности предприятия как СЭС; 

• организуют разработку мероприятий по нейтрализации пер-
вых и стимулированию вторых; 

. выявляют возможности формирования новых и развития 
имеющихся конкурентных преимуществ; 

• выявляют новые перспективные направления деятельности и 
необходимые для этого компетенции персонала; 

• формируют состав инноваций и планы их обеспечения необ-
ходимыми ресурсами; 

• определяют виды и формы сотрудничества и партнерства; 
• создают условия для развития базы знаний: 
. делают оценку результатов интеллектуальной деятельности, 

оценку нематериальных активов, включаемых в уставный ка-
питал, и интеллектуального капитала; 

• корректируют цели инновационного развития и стратегию их 
достижения. 

В условиях жизнедеятельности организаций (как СЭС) проявля-
ется достаточно четкое разграничение сфер текущего управления 
производственно-хозяйственной деятельностью и управления раз-
витием, инновационной деятельностью. В крупных компаниях ор-
ганизационные структуры управления инновационной деятельно-
стью имеют разветвленное строение. Они включают в себя подраз-
деления поисковых и фундаментальных исследований, техническо-
го и инвестиционного проектирования, конструирования и разра-
боток, стратегического планирования, анализа и контроля, иннова-
ционного маркетинга, развития человеческих ресурсов и организа-
ционной структуры, оценки потенциальных рынков сбыта новой 
продукции, развития новых производств и сфер бизнеса. Указанные 
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подразделения подчинены, как правило, председателю совета 
ректоров, исполнительному директору по развитию организации 

Принципиальная схема формирования новой потребительски 
стоимости — главной составляющей конкурентного преимущ« 
продукта на основе манипулирования ресурсами и возможное! 
СЭС показана на рис. 4.3. 

Ресурсы 

Отличительные 
компетенции 

Возможности 

Преимущества по 
издержкам 

или преимущества 
дифференциации 

Создание 
стоимости^ 

Рис. 4.3. Схема формирования конкурентных преимуществ СЭС 

Возможность — это будущее в настоящем, оно не существует 
данной качественной определенности, но может возникнуть и 
шествовать, стать действительностью при определенных условия 
Инновационная возможность представляется как совокупность д 
тупных СЭС инновационных ресурсов, которые могут приводить 
образованию синергетического эффекта от нововведений, пр 
дящего к устойчивому преимуществу системы в конкурентных 
ношениях среды. Обладание знаниями и их закрепление в л 
форме (патент, лицензия, научные труды, ноу-хау) является интея| 
лектуальной основой СЭС в развитии ее инновационных возмож! 
ностей. Удержание конкурентных преимуществ СЭС, приобретем 
ных путем инновационной деятельности, возможно только в уело-? 
виях их динамичного совершенствования, так как любое из техшД 
логических достижений можно повторить. * 

4.3. Инновационный потенциал организации 3 
Характерной особенностью развития мировой экономики явля-

ется ее инновационность. Это свойство СЭС, проявляясь как фак-
тор, побуждает организации осуществлять оценку своих возможной 
стей для реагирования в инновационно активной среде. Понятий 
«инновационный потенциал» раскрывает содержание и параметры; 
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ественно характеризующие возможности организации в иннова-
^онной сфере деятельности. 
и Инновационный потенциал — это предполагаемые или уже отмо-
' щзованные на достижение инновационных целей (реализации инно-
^ционной стратегии) ресурсы и организационный механизм (техноло-

деятельности, организационные решения, средства и методы 
управления). 
' в России имеется огромный резерв в использовании фактора 
0Нновашюнности. По данным Роспатента интеллектуальная собст-
венность в российском ВВП составляет 9 млрд руб. (доли %'), а в 
в е д у ш и х странах она достигает 60%. Внутренние затраты на иссле-
дования и разработки в России составляют 114 долл. на душу насе-
ления, что соответствует 11-му месту в мировом рейтинге по этому 
показателю (Швеция — 1-е место (1150), Финляндия — 2-е (996), 
с щ А __ з-е (980), Дания — 4-е (760), Бельгия - 5-е (683), Норве-
гИЯ _ 6-е (650), Австралия — 7-е (463), Исландия — 
8-е (270), Португалия — 9-е (176), Венгрия — 10-е (143). Мексика — 
12-е (36). 

Статистика инноваций в России показывает, что доля иннова-
ционно-активных предприятий в промышленности —• всего 4—5%, 
доля новой техники и технологий, используемых в производстве — 
еще меньше, на приобретение прогрессивных технологий тратятся 
незначительные суммы. По качеству знаний выпускников вузов 
Россия откатилась за последнее десятилетие (с 1999 г.) с 10-го на 
34-е место в мировом рейтинге. Имеются и положительные тенден-
ции, отражающие стремление к росту производства новых знаний, 
компетенций и технологий в соответствии с вызовами новой эко-
номики. Увеличивается объем финансирования науки из средств 
федерального бюджета (в 2010 г. — до 10%). 

В практике российских компаний наблюдается диспропорция 
между наличием инновационных возможностей и их реальным во-
площением. Поэтому модернизация российской науки и стимули-
рование ее на развитие и коммерциализацию высоких технологий 
является актуальной задачей, без решения которой она вряд ли ста-
нет заметной фигурой на мировом наукоемком рынке. 

Основной составляющей инновационного потенциала любой 
СЭС являются ее люди, активно действующие специалисты по раз-
личным видам и процессам их жизнедеятельности, имеющие необ-
ходимые компетенции и мотивированные менеджментом в формах 
человеческого капитала. Для такой категории менеджеров стремле-
ние к инновациям становится образом жизни, а не ограничивается 
рамками запуска нового продукта. Подобные свойства персонала 
достигаются в результате его обучения и направленного стимулиро-
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вания к развитию инновационных навыков. Движущей силой в р^ 
боте с персоналом признается творческая элита, высоко классные 
специалисты, ученые — новаторы, инновационные менеджеры. ; 

Обобщенная характеристика этого направления деятельности щ 
его состояния в российской практике показывает, что из деся^ 
граждан России, получивших бизнес — образование за рубежо^ 
девять остаются там работать, не имея возможности получить аде^ 
ватную оценку своего труда в России и возможности примени^ 
свои знания на практике. 

Экспертами всемирного банка по данным обследования росс] 
ских предприятий установлена зависимость между инновациона 
деятельностью предприятия по внедрению новой продукции и коз 
куренцией на данном рынке. Относительно низкий уровень ин 
вационной активности российских предприятий обусловлен, в 
стности, ограниченной конкуренцией на внутренних рынках 

Рассматривая структуру инновационного потенциала и возм< 
ностей его реализации, организация должна глубоко изучать то, 
имеет, что может сделать и что может получить от этого. Эта стр1 

тура включаел два направления в усилении инновационных 
можностей организации: 

• отношения собственности и доступ к ресурсам (инновацио] 
материальным, интеллектуальным, трудовым, финансовым); 

• квалификацию и компетенции персонала в организации 
боты во внешней среде (приоритеты развития, рыночная 
згщия, отношения с внешними контрагентами). 

Инновационная деятельность крупных компаний, успешно д< 
ствующих на рынке, развивается как правило, в широком диап; 
не деятельности и распространяется на соответствующие органи: 
ционные подразделения. Уровень инновационного потенци; 
предприятия во многом зависит от всего предшествующего о 
условий функционирования подразделений НИ ОКР, производс 
маркетинга, менеджмента. Решающим фактором при этом стане| 
вится то, как усваивается управленческий опыт, какие уроки извя< 
каются из прошлого. Специалисты выделяют четыре взаимосвя: 
ных показателя оценки организационного опыта как инновацион-
ного ресурса: % 

• уровень внешнего окружения (условия, конкуренты, потреби^ 
тели и др.); ; 

• уровень собственных действий менеджеров организации (иннова* 
ционная стратегия, процедуры, критерии, подходы, методы); 

• уровень процессов и методов выявления, определения и решения 
проблем, применяемых организацией (менеджментом); 
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, уровень организационного сознания и организационной 
культуры. 

Индикаторами развития инновационного потенциала СЭС яв-
и т с я также: количество инноваций, внедряемых за период, коли-
чество публикаций, в том числе за рубежом: количество получен-
и я авторских свидетельств (патентов, лицензий); количество про-
веденных конференций (презентаций), объем финансирования нау-
0 (инновационной деятельности) в абсолютном выражении и на 
душу населения и др.. Например, авиационная компания ОАО «Ак-
ционерная холдинговая компания "Сухой"» — лидер в отрасли 
авиастроения в России и за рубежом, за период 2004—2007 гг. име-
ла 114 созданных объектов интеллектуальной собственности, что в 
2 5—4 раза больше, чем в других компаниях1. 

Реализация инновационного потенциала осуществляется при 
всестороннем обосновании инновационных возможностей пред-
приятия как СЭС и их фокусировании на развитие конкурентных 
преимуществ по определенным принципам (рис. 4.4). 

Основные проблемы оценки эффективности использования ин-
новационного потенциала связаны с особенностями инновационно-
го процесса. К созданию и использованию инноваций привлекается 
широкий круг участников, инновации часто внедряются для дости-
жения лучших результатов по сравнению с ранее достигнутыми. 
Поэтому для успеха необходимы такие качества инноваций, как 
адаптивность, гибкость, способность к встраиваемости в старое 
производство, возможности синергизма, адекватные организацион-
но — управленческие структуры. Все эти качества сводятся к общей 
оценке их эффективности на основе комплексной модели, вклю-
чающей как динамические показатели (чистая текущая стоимость, 
внутренняя норма доходности, индекс доходности инновационного 
проекта, дисконтированный период окупаемости), так и статиче-
ские показатели (суммарная и среднегодовая прибыль, рентабель-
ность инвестиций и инноваций, период окупаемости). 

В условиях многополюсного позиционирования участников ин-
новационной деятельности не складывается единой (унифициро-
ванной) методики оценки инновационного потенциал и эффектив-
ности инновационной (инвестиционной) деятельности. Практиче-
ски, каждый инвестор самостоятельно определяет для себя эту сис-
тему исходя из особенностей инновационного проекта, профессио-
нализма специалистов и менеджеров, других факторов. 

1 Попов Э.В. Научные школы наукоемкого производства / / Контроллинг. 2009. 
№ 31. 
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Иа уровень развития инновационного потенциала СЭС влияет 
множество факторов. Способствуют разработке нововведений со-
хранение и расширение производственной базы, необходимость 
учитывать нужды и предложения потребителя, повышение ко мне-
тениий специалистов, имидж корпорации, потребность в сокраще-
нии издержек производства. К факторам, не способствующим раз-
работке нововведений, относят высокие затраты на разработку и 
внедрение нововведений, большой временной разрыв между разра-
боткой нововведений и выходом изделия на рынок, отсутствие не-
обходимых ресурсов и квалифицированных специалистов, непатен-
тоспособность нововведений, отсутствие необходимых ресурсов, 
неуверенность в успехе. 

Существенным фактором инновационного потенциала является 
и сам менеджмент, его практика как множество уникальных экспе-
риментов, опыт и сама теория менеджмента как науки. Возникаю-
щие проблемы, парадигмы, концепции, законы, принципы, новые 
подходы и методы обработки информации стимулируют развитие 
науки менеджмента в соответствии с потребностями изменяющихся 
условий функционирования СЭС, его целями и критериями эффек-
тивности. Многочисленные поправки в законах (законах практики) 
показывают необходимость приведения их (законов) к системности, 
непротиворечивости взаимодействия во всех операционных элемен-
тах жизнедеятельности СЭС. Процессы системологии теории ме-
неджмента приводят к инновациям в построении систем менедж-
мента в среде субъектов социально-экономической деятельности, 
делают ее (теорию) более фундаментальной. 

Отличительными признаками инновационных предприятий яв-
ляются организация и функционирование специальной группы 
(подразделения), отвечающей за сохранение новых идей развития 
предприятия, применение современной практики стимулирования 
творческой активности работников, четкая стратегия управления и 
др. Задача руководства предприятия состоит в том, чтобы выявлять 
инновационный потенциал, систематически просматривать свои 
«запасы» управленческих талантов, определять масштабы и цели 
необходимой управленческой подготовки, выделять для этого соот-
ветствующие ресурсы. 

За последние годы в результате гигантских достижений науки и 
техники, увеличилась непредсказуемая ранее производственная 
мощность роль транснациональных компаний (ТНК) в инноваци-
онном развитии экономики. За прошедшие 30 лет их количество 
увеличилось примерно в 9 раз и к концу прошлого века достигло 
более 60 тыс. ТНК и 500 тыс. их дочерних предприятий размеша-
ются почти во всех странах мира, контролируют до половины ми-

103 



рового промышленного производства, до 80% мирового банка 
тентов и лицензий на новую технику (технологии и ноу-хау) 
40% объема импорта и более 60% экспорта мира. 

Благодаря преимуществу во владении капиталом, передов* 
технологиями в среде мирового рынка наукоемкой прод) 
ТНК контролируют до 90% прямых иностранных инвестиций 
ра, влияют на их динамику и направления вложения. Четко 
значилась тенденция увеличения общего потока инвестиций 
в развивающиеся страны. В 2000 г. по сравнению с 1990 г. он 
рос почти в 6 раз, составив 240 млрд долл. ТНК показывают 
личение рабочих мест, внедрение новых технологий, обеспече 
доступа на новые рынки, повышение уровня квалификации рае 

чих, рост заработной платы. В развитых странах корпоратив1 
промышленными структурами выполняются до 65% НИО 
(в России — всего 6%). Такие тенденции, осуществляемые на 
тяжении нескольких десятилетий, привели к эволюции товар* 
форм и форм отношений социальной ответственности, характе-

зуемых как «новая экономика». На современном этапе отмечае 
очередная смена парадигмы экономического развития: перехо 
экономике знаний (инновационной экономике). В эконои 
знаний оперативность действий в отношении выпуска инновг 
онных продуктов и услуг является определяющим факто* 
функционирования СЭС. 

4.4. Методы развития инновационных ресурсов 
Исследования показали, что инновации не являются резулк" 

том магического проявления удачи или гения, а возникают в 
зультате применения навыков, которые может развить в себе 
дый человек. 

В СЭС реализация такой возможности связана с выявлени 
интеллектуальных способностей ее персонала. Опытные иннова" 
ры отличаются широтой мышления и высокой скоростью прш 
решений, они быстро обнаруживают проблемные направления И' 
следований и выдвигают смелые идеи для их решения. Их деятел 
ность отличает умение преодолевать психологическую инертное" 
обнаруживать скрытые несоответствия в любой ситуации и устра 
нять их, основываясь на принципах, испытанных великими изобр 
тателями и доказавшими свою пригодность: 

• «Гений — это один процент вдохновения и 90% пота» (Том 
Эдисон); 

• «Немного теории и вычислений могут сэкономить до 90 
труда» (Никола Тесла); 
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, сложное решение придумать относительно легко, найти про-
стое. но эффективное решение далеко не просто, 

управление в социально-экономической среде — наиболее 
ложный вид деятельности человека и общества в целом. Особен-
ности объектов (СЭС) и систем управления приводят к востребо-
ванности не только принципов, проверенных практикой, но и спе-
цифических для них методов. Общепринятая классификация мето-
дов управления инновационными ресурсами пока не сложилась. По 
сложившейся практике менеджмента их можно разделить на две 
группы: методы инициирования развития «сверху* и методы акти-
визации «снизу» (рис. 4.5). 

Методы управления 
инновационными ресурсами 

Методы инициирования иннова-
ционного развития «сверху» 

Методы активизации иннова-
ционного развития «снизу» 

Прогнозирование и протекцио-
низм 
Развитие инфраструктуры 
Целевое стратегическое плани-
рование 
Финансовое регулирование 
Контроль международных 
и внутренних связей 
Учет экономического состояния 
и поведения СЭС 

Учет состояния инновацион-
ных ресурсов 
Маркетинговые исследования 
Стимулирование инновацион-
ной деятельности 
Метод эксперимента (проб 
и ошибок) 
Конкурентная разведка 
Патентные исследования 

Рис. 4.5. Классификация методов развития 
инновационных ресурсов СЭС 

Приведенный вариант классификации методов основан на при-
знаках иерархических особенностей взаимодействия всей совокуп-
ности СЭС, составляющей среду их жизнедеятельности. Поэтому 
связи многообразны и многочисленны, а количество методов не 
велико и они функционально ориентированы по содержанию. 

Научно-исследовательская среда (НИС) в современном понима-
нии — это совокупность субъектов частного и государственного 
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секторов экономики, ведущих научно-исследовательские ра 
осуществляющих производство и реализацию высокотехнолот 
и наукоемкой продукции, а также управление и финансиро 
инновационной деятельности. Частью этой среды являются щг 
туциональные формы управления инновационной деятельно 
законодательные акты, нормы, правила и ведомственные и не 
ции, конкретизирующие методы и интенсивность взаимодейс 
всех субъектов рынка. Формирование НИС является основным 
гом научно-технического и инновационного развития на рубеже 
и XXI вв. 

Успешное функционирование НИС требует не только на 
сильной науки и образования, но и эффективного взаимодейс 
государства и частного сектора как основных игроков на инн 
ционном поле. При всей важности роли государства именно 
нес научных исследований и обеспечивает постоянный, мног 
риантный и весьма дорогостоящий поиск перспективных наг 
лений развития технологий, берет на себя основные риски эк 
мической оценки потенциала научных исследований и изоб 
ний в СЭС. 

Поиск перспективных направлений развития осуществляе 
применением методов прогнозирования научно-технического 
гресса, определения критических технологий в национальной 
номике, определения приоритетов инновационного развития. В 
неджменте к таким методам относят методы статистического 
лирования, экспертного факторного анализа, стратегического 
нирования. Специфическими являются методы развития ин 
структуры инновационной деятельности (образование, наука, с 
информационные технологии, финансы, правовая защита и 
государственного протекционизма (государственный заказ, цел 
программы развития, конкурсы и т.п.), патентных исследовг 
конкурентной разведки, эксперимента. 

Инфраструктура какого-либо вида деятельности — это сово 
ность различных институтов, организаций (в том числе госуд" 
венных) и частных лиц, направленная на обслуживание субъе 
деятельности и обеспечение условий их функционирования, п~ 
ления инновационной активности и развития. Ее предназначе 
заключается в формировании и поддержании устойчивых хозя 
венных и экономических связей субъектов рынка инновацио-

продуктов. 
Основные принципы создания и развития инфрастр" 

предпринимательской и инновационной деятельности (опыт С 
Западной Европы, стран Тихоокеанского региона): 

• распределение по всем регионам страны; 
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профессионализм персонала, позволяющий обеспечить реа-
лизацию инновационного проекта в любой области хозяйст-
венной деятельности; 
профессионализм, основанный на добросовестном и качест-
венном обслуживании заказчика или потребителя; 

, универсальность, позволяющая обеспечить реализацию инно-
вационного проекта «под ктюч» в любой области хозяйствен-
ной деятельности; 

, кадровая обеспеченность и постоянное повышение квалифи-
кации руководящего персонала и специатистов; 

, финансовая обеспеченность; 
, гибкость, обеспечивающая адаптацию инновационной ин-

фраструктурык изменениям рынка и требованиям внешней 
конъюнктуры; 

, высокий уровень инструментальных средств, ускоряющих по-
лучение конечного результата. 

Основными составляющими инфраструктуры по опыту разви-
тых стран являются: 

• информационная (государственная система научно-
технической информации, аналитические и статистические 
центры, информационные сети и базы данных); 

• кадровая (организация подготовки и переподготовки кадров в 
области технологического и и научного менеджмента); 

• консалтинговая (центры трансферта технологий, коучинг-
центры, консалтинговые структуры в сфере экономики, фи-
нансов, маркетинга, прогрессивных технологий); 

• производственно-технологическая (бизнес-инкубаторы, тех-
нопарки, инновационно-технологические центры, инноваци-
онно-промышленные комплексы, технологические кластеры, 
технико-внедренческие зоны, центры коллективного пользо-
вания высоко-технологичным оборудованием); 

• финансовая (источники бюджетного финансирования, вне-
бюджетные фонды технологического развития, венчурные 
фонды, гарантийные структуры, страховые компании, посев-
ные и стартовые фонды); 

• ебьгговая (интернет, выставки, ярмарки, посреднические 
фирмы, внешнеторговые объединения и пр.); 

• правовая (системы патентования, лицензирования, сертифи-
кации, стандартизации, аккредитации, экспертизы, контроля 
качества, метрологии). 

Наука, как и всякий вид деятельности, осуществляется в опре-
деленных организационных формах, структура которых определяет 
ее (деятельности) особенности. Эти формы, как и все в мире, под-



вержены развитию. Наиболее крупным элементом в структуре 
ки представляется сообщество (научное сообщество). Раздич 
следующие сообщества: 

• академическая наука (фундаментальные исследования); 
• отраслевая наука (прикладные исследования); 
• вузовская наука (систематизация научных знаний, подгото 

кадров, поисковые исследования). 
Наука обеспечивает практическую составляющую жизнед 

тельности СЭС. Перспективы науки всегда определялись перец 
тивами ведущих научных школ. Поэтому в СЭС всегда необхо 
знать: 

• что реально происходит в части практики становления и 
вития научных школ; 

• каковы общие закономерности развития научных школ и 
ханизма распространения их влияния; 

• каковы особенности воспроизводства и управления на̂  
школой. 

Научные школы возникали в обществе на инициативной ос 
как неформальные коллективы единомышленников в идеях р 
тия предмета исследований (научных положений, направлений, 
дений, эффектов и т.п.). В сущности, они являются естестве" 
формой консолидации труда ученых на основе познавательных 
тересов. Прогресс науки по многим направлениям связан с воз 
новением и функционированием научных школ. Школа — наг 
ление в науке (литературе, искусстве, медицине, образов 
управлении и др.), связанное единством основных взглядов ее 
стников, общностью или преемственностью их принципов и 
меняемых методов. Особенности научных взглядов (конце! 
подходов) могут быть выражены в стилистических, морфоло 
ских, логических, конструктивных или хронологических гр 
(формах). 

Рост значимости исследований и образования в жизнеде 
ности общества привел к появлению новых отношений и 
кооперации научной деятельности, которые рассматрива 
рамках категории «научная школа»: 

• научная дисциплина; 
• научное направление; 
• научный коллектив (ведущий научный коллектив); 
• организация (учреждение, заведение, предприятие) — ин 

тут, центр, университет, лаборатория, сектор, кафедра). 
Научная школа — это организация тесного, постоянного, 

формального общения ученых, обмена идеями и обсуждения 
зультатов. С этой точки зрения, для сохранения общности тео 
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ских положении и их системности следует рассматривать по веде-
чС

 БСех организационных форм научной деятельности как субъек-
тов имеюших сложную структуру и механизм научного взаимодей-
ствия-

Одним из средств реализации фактора инновационности миро-
вой экономики является развитие системы образования как части 
механизма воспроизводства знаний в инфраструктуре инновацион-
ной деятельности. Наиболее эффективной формой такого развития 
явлЯется создание корпоративных образовательных учреждений 
(институтов, университетов). Важной тенденцией бизнес-
образования стала подготовка менеджеров — лидеров, которые мо-
^ работать в условиях неустойчивого развития экономики и ее 
гЛобализации, когда рынки (новые или незнакомые) становятся все 
более тесными, а конкуренция для людей и организаций (СЭС) 
становится еше более острой. Регуляторами в образовании являют-
ся открытие новых специальностей, введение многоуровневого 
профессионального образования, стандартизация образовательных 
программ, образование учебно-методических объединений по на-
правлениям образования, осушесталение международных связей в 
сфере образования, финансовое регулирование в сфере образования 
(гранты, стипендии, заработная плата преподавателей, трудоустрой-
ство выпускников вузов и пр.). 

Патентные исследования — это исследования уровня техники и 
тенденций развития объектов техники, их патентоспособности, па-
тентной чистоты, конкурентоспособности на основе патентной и 
другой информации. Цель исследований — выявление существую-
щих разработок в той или иной области техники с тем, чтобы пре-
дотвратить необоснованные затраты на исследование и разработку 
уже известных изобретений. Виды поиска (тематический, именной, 
нумерационный) осуществляются по методикам, конкретизирую-
щим требования к технологическим инновациям, которые должны 
соответствовать критериям новизны, ориентации на спрос и спо-
собности приносить прибыль предприятию. Источниками инфор-
мации для оценки мирового уровня развития техники используются 
патентные базы на сайтах российских организаций инфраструктуры 
инновационной деятельности, национальных патентных ведомств 
других стран, реферативные журналы «Изобретения стран мира», 
патентная база Роспатента (более 6 млн патентных документов) и 
др. Отобранные патентные массивы используют для генерации но-
вых идей и создания новшеств на внутреннем рынке. Новое знание 
создается на основе глубокого проникновения в опыт предыдущих 
исследователей посредством изучения полнотекстовых описаний 
изобретений. Знание и опыт исследователя проникают в подсозна-



ние, порождая интуицию и активизируя творческий процесс 
рации идей. 

4.5. Научная школа как источник инноваций 
Формирование научных школ — традиция российской нау 

это существенный элемент гражданского общества, специфичес 
форма консолидации труда ученых, особая форма кооперации 
учной деятельности. Появление научных школ — особый феном 
сопряженный с другими формами научной деятельности: на 
дисциплина, научное направление, организация (лаборатория, 
тор, кафедра, институт, университет). Это и средство воспиг 
научных кадров. 

В российской практике выделяют следующие функционал] 
формы научных школ: 

• научно-образовательная школа; 
• исследовательский коллектив: 
• направление в науке; 
• научная проблема; 
• руководство научной деятельностью аспирантов, доктора 

магистров. 
Выделят две организационные формы научных школ: 
• научный коллектив (формальное объединение — в 

НИИ); 
• исследовательский творческий коллектив (неформаль 

творческое объединение); 
• объединение в науке по научным интересам вне зависим 

от формальных организационных связей. 
В реальности научные школы имеют более широкую класси 

кацию в зависимости от множества признаков, определяющих в 
исследований и их отраслевую и концептуальную направленность 

Продвижение новых идей сопряжено с рядом проблем. Наи 
лее предпочтительным в формировании научных школ стало п 
влечение способной и талантливой молодежи к научной работе и 
обучение новому, в том числе и в среде образования. Эти зада 
практически в научной школе решаются параллельно. Научное 
общество постоянно нуждается в контактах, в обмене информ" 
ей, в объективной оценке своих научных работ, в формирова 
школы (состава, идей, научного потенциала, опыта, методоло 
активной энергии). 

Университет — высшая форма учебных заведений, где обра 
вание ведется через науку, — пронизан научным содержанием, 
ществляется через ученых — лидеров в науке, которые приобре 
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ников (создавая научную школу). В сущности, университет — 
совокупность сложившихся в нем научных школ. 

эТ° эчементами стратегии современного вуза являются: 
разработка средств защиты интеллектуальной собственности вуза; 

, коммерциализация инфраструктуры вуза; 
, разработка многоуровневой структуры образовательного про-

цесса; 
поиск и реализация корпоративных интересов в развитии ре-
гиона на основе кластерного подхода; 

, создание при вузах малых предприятий инновационной на-
правленности; 

. разработка образовательных технологий по специальности 
(специализации); 

. создание фонда учебных материалов (региональный компонент); 
• создание и анализ развития научных школ вуза; 
• создание условий для социально-психологического развития 

личности. 
Рассмотрение на микроуровне феномена научной школы выяв-

ляет участников этого явления: 
• основатели — лидеры, генерирующие новые идеи, ищущие, 

не знающие что найдут и зачем; 
• сторонники — согласные, ссылающиеся, опирающиеся, ис-

пользующие, не противоречащие, признающие; 
• последователи — продвигающие и развивающие идеи: 
• ученики — прямые и непосредственные продолжатели разви-

тия идей основателя идеи; 
• современники — массовые пользователи того или иного пе-

риода развития идеи. 
Основные признаки научной школы (определены отделом под-

держки ведущих научных школ и грантов при Президенте РФ): 
• наличие нескольких поколений в связках учитель — ученик, 

объединяемых общим, ярко выраженным лидером, авторитет 
которого признан научным сообществом; 

• общность научных интересов, определяемых продуктивной 
программой исследований; 

• в общем единый оригинальный исследовательский подход, 
отличающийся от других, принятых в данной области; 

• постоянный рост квалификации участников школы и воспи-
тание в процессе проведения исследований самостоятельно и 
критически мыслящих ученых; 

• постоянное поддержание и расширение интереса (публика-
циями, семинарами, конференциями) к теоретико-методоло-
гическим проблемам данного направления науки. 
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По другим публикациям наиболее общими признаками на 
школы являются: 

• известность в научном сообществе; 
• высокий уровень исследований, их оригинальность; 
• научная репутация; 
• научные традиции; 

преемственность поколений. 
На основании рассмотренных особенностей научной деятель 

сти в российской практике сложилось следующее определение 
учной школы: научная школа — это исторически сложившаяся 
совместной научной деятельности коллектива исследователей рс 
возраста и квалификации, руководимых признанным лидером, об 
няемых общим направлением работ, обеспечивающих эффективн 
процесса исследований и рост квалификации сотрудников. Главе 
вуюшей фигурой научной школы, ее стержнем является ее л* 
Наличие лидера является обязательным условием существо! 
научной школы. 

Традиционно основной ячейкой высшего учебного заведе 
является кафедра. Но не каждая кафедра может представлять 
научную школу, а научная работа кафедры — развитие ее нау 
идей (научной школы). Часто наблюдается ситуация, когда 
имеет много научных работ и диссертаций, а обобщающего наз 
го труда, характеризующего научную школу и ее развитие в пок 
ниях ученых — нет. 

Формирование научных школ является сложным и долгим 
цессом. Они могут разрушаться по разным причинам довольно 
стро, а на их возрождение или создание уходят годы труда код 
тивов ученых. В процессах разрушения научных школ остается 
творческое наследие, которое может сохраняться и развиват 
разных формах последователями научных школ. Объективным 
ляется и процесс трансформации научных школ. В качестве 
блемных тенденций этого явления выделяют сопротивление и ' 
му, постоянство научных позиций, отношения конкуренции в 
ке, администрирование в научной деятельности, особенности 
пространения и популяризации знаний. 

4.6. Опыт управления инновационными ресурсами 
в России 

В практике научной и образовательной деятельности Рос 
распространены все формы научного взаимодействия, все ; 
видности научных школ. Их ядро — персонифицированная ф 
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содействия лидера школы в зависимости от ее уровня развития 
м а с ш т а б о в научной деятельности. 

И Мир°вУю известность имеют российские научные школы 
ф Иоффе- Л.Д.Ландау. П.Л.Капицы и многих других россий-

ских у ч е н ы х . Сформировавшийся в XIX в. в мировой науке систем-
ный подход во многом исходил из практики российских научных 
ШКОЛ-

Примерно с 1990 г. в России получили распространение науч-
ные школы типа научного коллектива, научного направления, на-
учной проблемы. В квалификационную практику менеджмента во-
щли понятия: ведущие научные школы, признанные научные шко-
лы, развивающиеся научные школы, формирующиеся научные 
школы. Принята правительслвенная программа поддержки ведущих 
научных школ. Организованы первые технологические и бизнес-
иккубаторы на базе вузов в Томске, Москве, Зеленограде и других 
городах. Затем постепенно формироватисъ технопарки на базе 
крупных государственных научных центров и сети инновационно-
технологических центров, инновационно-промышленных комплек-
сов, федеральных центров науки и высоких технологий. 

Дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры связано 
с созданием в начале XXI в. предприятий информационного обес-
печения и центров трансфера технологий, основной задачей кото-
рых стало ускорение коммерциализации научно-технических ре-
зультатов. Начиная с 2004 г., в крупнейших научных центрах обра-
зуются так называемые технологические кластеры (Обнинск, Ново-
сибирск) и формируются особые технико-внедренческие экономи-
ческие зоны (Дубна, Черноголовка, Санкт-Петербург. Нижний 
Новгород). Наиболее масштабно инновационная инфраструктура 
развивалась в регионах с наибольшей предпринимательской актив-
ностью. В настоящее время она наиболее развита в Москве и Мос-
ковской области. 

Элементами российской инфраструктуры формирования инно-
вационных ресурсов являются: 

• Федеральное агентство по науке и инновациям; 
• Федеральная служба по интеллектуальной собственности, па-

тентам и товарным знакам; 
• Роспатент; 
• международные школы бизнеса (стратегии поиска глобальных 

лидеров — программа «инвестирование в международный 
МБА по обучению представителей Центральной и Восточной 
Европы, в том числе и в России); 

• Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС, создана в 1967 г., Россия вошла в нее в 1970 г.): 
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некоммерческое партнерство «Национальное агентство техио^ 
логической поддержки предпринимательства»; 
Республиканский научно-исследовательский институт инт^ь 
лектуатьной собственности (РНИИС основан в 2005 г., учре„ 
дитель — счетная патата при Государственной Думе РФ); 
Российская ассоциация инновационного развития (РАИР); * 
Российский государственный институт интеллектуальной со& 
ственности (РГИИС); 
Государственный научно-исследовательский институт сис-
темного анализа счетной пататы; 
Государственная корпорация нанотехнологий; 
Правительственная комиссия по высоким технологиям и 
новациям; 
Координационный совет Международной ассоциации кор 
ративного обучения; 
Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким 
нологиям; 
Комитет по интеллектуальной собственности Торго: 
промышленной палаты РФ; 
Отдел поддержки ведущих научных школ и грантов 
страции Президента РФ; 
Отдел государственной политики в сфере нанотехнологий, 
структуре Минобр науки); 
Департамент государственной научно-технической и инн 
ционной политики в структуре Минобр науки; 
Департамент науки, высоких технологий и образования в 
ставе правительства РФ; 
Департамент выставок и ярмарок в структуре Торго 
промышленной палаты РФ; 
Российская академия наук (РАН); 
Российское авторское общество; 
Российская ассоциация управления; 
Федеральный институт сертификации и оценки интелле 
альной собственности и бизнеса; 
исследовательские университеты; 
корпоративные университеты в формах подразделения корп 
рации, самостоятельного вуза в структуре корпорации, о: 
лайн-курсы; 
хозяйственные общества при вузах; 
объединения специалистов — форма некоммерческих об 
ственных организаций, в том числе в науке; 
учебно-методические объединения вузов по направле 
профессионального образования; 
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• отраслевые НИИ. ОКБ. проектные организации; 
, технопарки, технологические инкубаторы, бизнес-инкубаторы: 
, 11ентр инновационного развития ОАО «Российские железные 

дороги»: 
, Инновационный союз территориально-административных 

окрутов РФ; 
, Международный институт промышленной собственности: 
, Евразийская патентная организация; 
. организации патентных поверенных; 
, Фонд интеллектуальных лехнологий; 
, Фондовая биржа высоких технологий; 
• Агентство по развитию инновационного предпринимательства; 
• международные финансовые компании. 
В России с 1990 г. появились административные и финансовые 

органы, организующие и финансирующие научные школы. Напри-
мер, отдел поддержки ведущих научных школ и грантов Президента 
рф, Комиссия при Президенте РФ по модернизации и технологи-
ческому развитию экономики России, Российский фонд фундамен-
тальных исследований, Фонды поддержки научных исследований и 
др. На основе этих органов формируется инфраструктура системы 
инновационного развития национатьной экономики. Основное ее 
назначение — создание механизма, позволяющего сделать научные 
открытия и инновационные ресурсы субъектов разных уровней дос-
тупными обществу. 

Среди организационно-правовых форм научной деятельности 
выделяют учебные (школы, лицеи, колледжи, институты, академии, 
университеты) и научные (НИИ, ГИПРО, научные центры) заведе-
ния. Имеются и много других признаков и оснований для класси-
фикации научных школ1: одноуровневые, многоуровневые; индиви-
дуальные, кружковые, институциональные; личностные, локальные, 
национальные. 

В вузах научная деятельность является непременной составной 
частью процесса подготовки специалистов. Это определено «'Поло-
жением о научной деятельности вузов (Приказ Госкомвуза Миноб-
разования РФ № 614 от 22.06.1994). 

Появление разнообразия форм научной школы привело в прак-
тике менеджмента к разработке правовых норм их взаимодействия в 
среде: 

• О передаче прав на единые технологии, федеральный закон 
от 25.12.2008 г. № 284-ФЗ; 

1 Грезнева О. Научные школы: принципы классификации / / Высшее образова-
ние в России. 2004. № 5. 
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• О патентных поверенных, федеральный закон от 30 12 20<Э 
№ Э16-ФЗ; ' * * 

• О создании бюджетными научными и образовательными у^ 
реждениями хозяйственных обществ в целях практической? 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной де^ 
тельности, федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ; 

• Об инновационном центре «Скол ко во», Федеральный за*« 
от 28.09.2010 № 244-ФЗ; ^ ^ 

• Положение о регистрации научной школы; 
• «О статусе наукограда Российской Федерации», федерал1 

закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ; 
• Программа Министерства экономического развития РФ 

развитию сети национальных исследовательских универа 
тов. 

Постаношгением Федерального агентства по науке и инно] 
ям РФ «О Государственной поддержке научных исследований, 
водимых ведущими научными школами РФ» в 2006—2007 гг. про 
ден конкурс научных школ России, сформирован список ве; 
научных школ РФ. Ведущей научной школой РФ считается 
жившийся научный коллектив исследователей разных возра< 
групп и научной квалификации, связанных с проведением иссл( 
ваний по общему научному направлению и объединенных совм, 
ной научной деятельностью. Такой коллектив должен осущест] 
подготовку научных кадров, иметь в своем составе руково. 
также молодых (до 35 лет) исследователей. Научные школы для 
мирования своего статуса подлежат регистрации в соответствии с 
тановленным порядком. Руководитель школы является уполномоч 
ным представителем коллектива научной школы. 

В 2011 г. аналогично в результате открытого публичного 
курса проведен отбор программ развития инновационной стр; 
ры, включая поддержку малого инновационного предпринима-
ства и федеральных образовательных учреждений высшего про: 
сионального образования (всего отобрано 56 вузов). 

Оценка результативности деятельности научных организа! 
подведомственных Министерству образования и науки РФ, вьиг 
няющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
нологические работы гражданского назначения, осуществля] 
специальной комиссией при Департаменте государственной на; 
технической политики и инноваций в соответствии с Положение 
о комиссии, Правилами и типовой методикой такой оценки, 
жденными Правительством РФ от 08.04.2009 № 3121. 

1 Бюллетень Министерства образования и науки РФ. 2011. № 1. С. 46. 
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М о с к о в с к а я школа управления «Сколково» — это международ-
школа бизнеса, целью которой является «выращивание» биз-

Н2Я лидеров: руководителей высшего звена, а также владельцев ма-
н е С . и среднего бизнеса с лидерским потенциалом. Проект реализу-
йся по принципу частно-государственного партнерства в рамках 
национального проекта «Образование». 

формированию инновационных ресурсов способствуют много-
ч и с л е н н ы е форумы экономического развития (Давосский. Москов-
ский. Санкт-Петербургский и др.), специальные программы подго-
товки перспективных менеджеров (в том числе Президентская про-
грамма. программы Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере «Старт», «Умник», «Разви-
^е», «Ставка», «Темп», «Пуск». «Инлер». антикризисные програм-
мы), конгрессы, международные выставки новейших научно-
технических достижений, ОАО «Русский технологический клуб». На 
Россию распространяется также «Парижская конвенция по охране 
промышленной собственности», к которой Россия (в то время 
СССР) присоединилась 01.07.1965. 

Множество элементов инфраструктуры инновационной деятельно-
сти, действующие в России, еще не представляет собой системного 
единства, четко обозначенной в своих границах, функциях и техноло-
гиях «Национальной российской инновационной системы». 

Масштабы научной деятельности вузов характеризуются ее па-
раметрами. 

Впечатляющие характеристики имеют по совокупности видов 
научных школ ведущие университеты России: МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Университет «МГИМО», Университет «Высшая 
школа экономики», МГУ лингвистики, Государственный универси-
тет транспорта, Государственный университет управления и многие 
другие. 

Руководители научных школ — в России, как правило, директо-
ра научных организаций (доктора наук, академики и члены-
корреспонденты РАН, академики международных академий, Ака-
демии медицинских наук. Российской академии образования и 
т.п.), а также лидеры в науке по направлениям (проблемам) — 
обеспечивают интенсивную научную деятельность руководимых 
ими научных (научно-педагогических) коллективов. 



Выводы 
Инновационные ресурсы — любые ценности СЭС. к 
могут быть вовлечены в хозяйственный оборот процессов 
новационной деятельности, связанной с трансформ 
идей в технологически новые или усовершенствованные 
дукты, процессы, технологии или услуги, внедренные 
рынке. 
Инновационная инфраструктура — совокупность разл 
институтов и организаций, предназначенная для обе. 
ния субъектов инновационной деятельности, создания у 
вий их функционирования, проявления инновационной 
тивности и развития. 
Инновационные возможности — совокупность дос 
СЭС инновационных ресурсов, которые могут приво, 
устойчивому преимуществу системы в конкурентных отно 
ниях среды. 
Оценка эффективности открытий (разработок) как резу. 
тов исследований относится к одной из наиболее ело; 
проблем экономики научно-технического прогресса. Для 
решения необходимо учитывать ряд функций, непосре 
венно следующих из самого содержания открытия (раз^ 
ки), таких как использование результата исследования 
развития науки, средство развития научно-технического 
гресса, социальную функцию, экономическую, эколо 
скую и др. 
Наличие в СЭС научной школы как смысловой катег 
объективно обусловлено наличием исследования как элем 
та их (СЭС) жизнедеятельности. Поэтому научные школы 
организационный элемент в системе науки, ее наличие в 
ке не зависит от субъекта познания и управления. Если 
никают идеи, то будут и последователи. 
Анализ показывает, что формирование научных школ мо 
осуществляться двумя путями: 
- естественным, в результате обобщения, классифика 

систематизации и системологии научных работ, опре 
ления последователей и хронологии развития проце 
познания той или иной проблемы; 
программным, целенаправленным, в результате пл 
мерного исследования проблемы как приоритетной з 
чи жизнедеятельности СЭС. 

В первом случае положение ученых в составе научных шк 
определяется хронологией исследований, при этом выя 
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к>тся последователи явно не связанные с основателем ново-
го направления в науке. Принадлежность к научной школе 
определяется через содержание научных работ, а они могут 
быть совершенно независимыми. 
Во втором случае исполнители исследования, следуя про-
грамме исследований, становятся последователями. В ме-
неджменте мы привыкли традиционно руководствоваться 
штампами, теми разработками, которые возникли на ранних 
этапах развития теории менеджмента. На самом деле фор-
мирование теории — это динамический процесс, который не 
останавливается ни на минуту. Этот процесс сложен и мно-
гообразен. Поэтому необходимы новые (институциональ-
ные) формы его осуществления и развития, в том числе в 
форме научных школ. 

, Исследование процесса формирования научных школ и их 
конкретного (концептуального) содержания представляется 
самостоятельным (важным, существенным, актуальным) на-
правлением исследований в науке менеджмента. Это своеоб-
разная обратная связь в процессах ее (науки) формирования, 
хотя весьма сложная, но и полезная. Она является элементом 
самопознания в системе науки менеджмента. Нет теории, нет 
и науки. 

. Внедрение новой техники и технологии — сложный и проти-
воречивый процесс, в то же время — он объективно обуслов-
лен в СЭС. Его ресурсное обеспечение многообразно и слож-
но, так как оно связано с изменением самого человека и как 
производителя инноваций, и как его потребителя Поэтому 
инновационный путь развития экономики — это путь преоб-
разований в организации науки (в том числе и науки ме-
неджмента), системы образования, правовой базы инноваци-
онной деятельности, структуре профессиональных компетен-
ций менеджеров, инновационной культуры в целом. 

Вопросы для повторения 
1. В чем заключаются отличия понятий инновационного ре-

сурса и инновационных возможностей? 
2. Имеют ли инновационные ресурсы сопоставимые единицы 

измерения? 
3. Что относится к факторам инновационного процесса? 
4. В чем проявляется специфика методов развития инноваци-

онных ресурсов? 
5. Почему возникло многообразие научных школ менеджмента0 
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6. Назовите субъектов (участников) инновационной деятель-
ности. 7; 

7. Существует ли единый измеритель инновационной деятель-
ности? | 

8. Как проявляются инновации в науке менеджмента9 

9. Как характеризуется системность инновационной деятель-" 
ноет и ? 

10. Каковы особенности управления инновационной деятельно-
стью в России? 

11. Какие направления инновационной деятельности являютхаё 
приоритетными для российской экономики? ^ 

12. Какими особенностями характеризуется экономика зна: 
с точки зрения инновационной деятельности? 

13. Способны ли инновационные ресурсы к воспроизводим* 
сти? 

14. Каковы основные принципы развития инфраструктуры щ| 
новационной деятельности? 

15. Какие признаки выделяют в классификации научных школ| 
.1 

Глава 

управление персоналом 
в научных организациях 

Изучив данную тему, студент должен: 
• знать особенности персонала научных органи-

заций; 
• уметь выбирать оптимальный график работы 

сотрудников научных организаций; 
• приобрести навыки оценки эффективности 

управления персоналом научных организаций. 

5.1. Персонал научных организаций 
Под персоналом, занятым исследованиями и разработками, по-

нимают совокупность лиц, чья систематическая творческая дея-
тельность направлена на увеличение и поиск новых областей при-
менения знаний, а также занятых оказанием прямых услуг, связан-
ных с выполнением исследований и разработок. 

Персонал, занятый исследованиями и разработками, подразде-
ляется на четыре категории: 

1) исследователи — работники, профессионально занимаю-
щиеся исследованиями и разработками и непосредственно осущест-
вляющие создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и 
систем, а также управление указанными видами деятельности. В эту 
категорию включается также административно-управленческий 
персонал, осуществляющий руководство исследовательским про-
цессом; 

2) техники — работники, участвующие в исследованиях и раз-
работках и выполняющие технические функции, как правило, под 
руководством исследователей (эксплуатацию и обслуживание науч-
ных приборов, лабораторного оборудования, вычислительной тех-
ники, подготовку материатов, чертежей, проведение эксперимен-
тов, опытов и анализов и т.п.). В эту категорию обычно включают-
ся лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) 
необходимый профессиональный опыт и знания; 

3) вспомогательный персонал —- работники, выполняющие 
вспомогательные функции, связанные с проведением исследований 
и разработок (работники планово-экономических, финансовых под-
разделений, патентных служб, подразделений научно-технической 
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информации, научно-технических библиотек; рабочие, осущг 
ляюшие монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного 
дования и приборов; рабочие опытных (экспериментальных) 
водств; лаборанты, не имеющие высшего и среднего прос 
нального образования); 

4) прочий персонал — включаел работников по хозяйстве5 

му обслуживанию, а также выполняющих функции общего хар-
ра. связанные с деятельностью организации в целом (работ 
бухгалтерии, кадровой службы, канцелярии, подразделений ма^ 
ально-технического обеспечения и т.п.). 

В науке больше, чем в любой другой сфере деятельности, у 
зависит от индивидуальных способностей научных работник 
степени их подготовки. Это усложняет процесс управления в 
ных учреждениях. По мере развития научно-технического про| 
и усложнения труда, приводящих к повышению квалификг 
ботников, возникают проблемы, связанные с управлением пе] 
лом. Возрастает роль мотивации персонала, который в про 
творческой деятельности становится саморегулируемой систем 
влиять на него можно только косвенно, заменяя администр! 
ние реализацией стилей руководства, соучастием, признанием 
ных заслуг конкретных специалистов, гласностью результатов 
тельности, предоставлением информации для самооценки. Р 
затраты, связанные с обучением и переобучением персонала, 
чиваются сроки его обучения, усложняется функция контроля, 
явдяелся возможность внедрения нетрадиционных типов рас! 
ния работы и т.д. 

Особые требования предъявляются и к работникам кадр 
служб научных учреждений. По своим функциям кадровые с 
давно переросли отделы хранения кадровой документации, с 
рой их деятельность начиналась. Основным содержанием рЕ 
таких служб становится: 

планирование потребностей в персонале; 
активные методы набора и найма; 
управление потерями времени; 
анализ текучести; 
развитие кадров (подготовка и повышение квалиф 
планирование карьеры). 

Учет и делопроизводство не должны занимать более 10% фо 
рабочего времени кадровых служб. В соответствии с этим меня 
и состав кадровых служб. Если раньше преобладали конторе 
работники, в задачу которых входило получение, обработка и 
нение информации о персонате, то в настоящее время в кадро 
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бах возрастает численность психологов, специалистов в облас-
сЛ\{етолов оценки и обучения, консультантов по планированию 

йрье р ы и т л . 
Технический прогресс — это результат деятельности прежде 

пичностей. У истоков почти каждого открытия стоят лично-
90 и индивидуатьная, а не групповая деятельность. Это обусдовли-
СГИ необходимость системы обеспечения индивидуального труда, в 
фтором специалист становится участником постановки задач, со-
*тавленИЯ 1 1 Л а н а Работ, их оценки. С другой стороны, специфиче-
ская особенность научной деятельности в настоящее время состоит 

ее коллективном характере. Это предопределяет необходимость 
сочетания в научных коллективах работников разных специально-
сти. Одновременно следует уделять внимание проблемам психоло-
гической совместимости специалистов, работающих в коллективе; 
проблемам выбора лидера, стилей руководства и т.д. По мере раз-
вития опытно-экспериментальной базы должна возрастать числен-
ность среднего технического, научно-вспомогательного персонала и 
служащих, приходящихся на одного научного работника. Методы 
управления этой категорией работников отличаются от методов 
управления собственно научными работниками. 

Практически методы упрааления научно-вспомогательным персо-
налом не отмечаются какой-либо спецификой по сравнению с управ-
лением персоналом на промышленных предприятиях, фирмах и т.д. 

5.2. Мотивация персонала 
По мере развития научно-технического прогресса управлять че-

ловеком извне становится все сложнее. Результат деятельности все 
в большей степени зависит от воли и возможностей работника, оп-
ределяемых его квалификацией. В этих условиях каждый человек 
сам должен определять свое поведение. 

Мотивация и квалификация становятся основной, центральной 
проблемой управления персоналом, а создание условий для более 
полного выявления его трудового потенциала приобретает ключевое 
значение для жизнеспособности фирм. 

Вопросы мотивации для лиц, занятых научной деятельностью, 
играют значительно большую роль, чем для других работников. Ра-
зумеется. для научных работников совершенно неприемлемы прин-
ципы, разработанные американским инженером Ф.У. Тейлором1 в 
его «системе выжимания пота». 

1 См.: Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение, 
контроль и повышение: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. С. 24-



Труд работников, занятых научной деятельностью, сложно 
мировать: усложняется также процесс контроля этих работ* 
Так практически теряет смысл визуальное наблюдение за ними 
имеет смысл в случае с рабочими, занятыми, например, каким-
некватифииированным ручным трудом), контроль начала и о 
чания работы и т.д. 

Мотивация — это побуждение, предрасполагающее человека 
ствовать специфическим, целенаправленным образом. Это внутре 
состояние, определяющее поведение человека. 

Двухфакторная теория мотивации Фредерика Герцберга1, 
ложенная во второй половине 1950-х годов, выделяет две гр 
факторов, определяющих мотивацию: 

• гигиенические (внешние по отношению к работе), к 
снимают неудовлетворенность работой; 

• мотивационные (внутренние, присущие работе). 
К первой группе обычно относят нормальные условия 

достаточную заработную плату, уважительное отношение начг 
ка и т.д. Эти факторы не определяют автоматически положите! 
мотивации. 

В соответствии со второй группой факторов каждый отдел 
человек может мотивированно работать, когда видит цель и сч 
возможным ее достижение. 

В 1940-е годы американским психологом Абрахамом М 
предложена теория человеческих потребностей, в которой бо 
значение придается выделению мотивационных факторов2. 

Он считал, что после удовлетворения очередной потреби, 
ее влияние на поведение человека прекращается. В то же в~ 
для того чтобы следующий, более высокий, уровень иерархии 
требностей начал влиять на поведение человека, необязате 
удовлетворять потребность более низкого уровня полностью, 
ди начинают искать свое место в сообществе задолго до того, 
будут обеспечены их потребности в безопасности или полное 
удовлетворены физиологические потребности. Какая-то пот 
ность доминирует, но деятельность стимулируется не только 
(рис. 5.1). 

См.: Мескон М.Х., Мьберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с 
М.:. Вильяме , 2009 С. 56-358. 
~ См., например: Тейлор Ф.У. Менеджмент. М.: Контроллинг, 1992. 
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Рис. 5.1. Иерархия потребностей по Маслоу1 

Первичные потребности часто удовлетворяются с помощью де-
нег. Но деньги побуждают к действиям (по оценкам западных спе-
циалистов) лишь 30—50% работников. Остальных побуждают к дей-
ствию более возвышенные потребности: в знаниях, авторитете, 
творчестве. Людьми движут нравственные идеалы, великие цели, 
моральные убеждения, привычки, традиции, мода и т.д. Именно 
эти факторы часто имеют определяюшее значение для ученых. 

Вместе с тем преуменьшать роль денег не следует. Когда зара-
ботная плата чрезмерно низка, деньги побуждают к действию 
большее число работников и становятся одним из главных факто-
ров мотивации; другие же факторы мотивации играют определен-
ное значение только лишь для узкого крута ученых. 

Следует отметить, что относительно благополучная статистика 
занятости в РАН обусловлена специфической мотивацией, проеле-

1 Мескон М.Х., Ачьберт М., Хедоури Ф. Указ. соч. С. 57. 
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живаемой в научной среде. По данным выборочных обследо! 
проведенных несколько лет назад Центром исследований и 
стики науки, подавляющая часть ученых, оставшихся рабе 
науке, не намерена покинуть ее: здесь дело их жизни и о 
достигли определенных научных результатов. В мотивации 
доминируют не экономические, а в большей мере профессио! 
ные интересы: 62% опрошенных назвали их в качестве осно 
причины продолжения ими научной деятельности, 39% объяс 
это нежеланием менять свои жизненные установки, 37% — нцц 
ся на улучшение ситуации в науке1. 

Резкое изменение экономической ситуации в нашей С1 
возникновение рыночных отношений повлияли на систему 
стей. Так, возникновение новых и более широких возможн-

приводит к увеличению роли денег. Это, очевидно, не могло 
влиять на совокупность мотивационных установок ученых, ког; 
первый план выходят материальные потребности, а прос 
нальные интересы занимают второстепенные места. 

В общей системе трудовых ценностей и мотиваций на» 
распространенным является отношение российских ученых к 
работе как к источнику средств существования (42% опроше} 
Такая позиция демонстрирует инструментальный тип мотив 
под которым понимают труд как средство для удовлетворения1 

зиологических потребностей, обеспечивающих существование 
дей (потребности в пише, одежде, жилье). Отношение к работе 
самоценной деятельности, т.е. мотивация самого высокого пор* 
работа важна и интересна независимо от оплаты — встречае 
29% опрошенных работников и специалистов. Примерно у 
седьмого респондента (15%) работа — дело важное, но есть 
гие, не менее важные интересы. Доля респондентов, считаю' 
что работа — неприятная обязанность, составляет 0,6%. Воспр 
научного труда существенно меняется в зависимости от 
ученой степени: для докторов наук — это явно самоценная де* 
ность (64% опрошенных), а для тех, кто не имеет степени, — 
рументальная ценность (соответственно 48%). У кандидатов 
отношение к научному труду более размыто, но и среди них 
таки выше, чем в среднем по выборке, доля высоко оценив 
интерес к работе (40%). 

Сфера науки испытывает те же трансформации и имеет те 
проблемы, что и общество в целом. В науке нет среднего 
существуют некоторые группы благополучных ученых (по эксп 

1 ГохбергЛ.М. Статистика науки. М.:ТЕИС, 2003. С. 317. 
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ям. не более 10% общего числа занятых в этой сфере): обычно 
0116

 н а > ^ н 0 _ а л м и н и с т р а т и в н а я э л и т а ' имеющая развитые внутрен-
зТ° и международные контакты, и огромный слой ученых, рабо-
НИе гих на грани нищеты (как правило, в не очень «рыночных» 
Д а л ь н о с т я х ) . 

За рубежом также отмечается, что материальные потребности 
т у ученых важную роль среди других потребностей. Напри-

руководство итальянской фирмы «Оливетти» подчеркивает, что 
* управления будет смертельной ошибкой считать, что творче-
^ е люди не беспокоятся о заработной плате, поэтому в наукоем-

фирмах разрабатываются рааличные системы должностей и 
з в а н и й для научно-технического персонала. В фирмах Западной 
Европы все более активно используется американский опыт по раз-
г р а н и ч е н и ю научных и научно-административных функций работ-
ников в сфере НИ ОКР. В связи с этим используются специфиче-
ские схемы развития карьеры персонага со своими системами ок-
ладов. 

Искусство управления играет важную роль в результативности 
организации. Чаще всего учет факторов, определяющих положи-
тельную мотивацию, приводит к росту производительности труда. 
Вместе с тем не всегда факторы производительности связаны с 
удовлетворенностью работой. Иногда люди удовлетворены работой 
потому, что мало загружены или практически не работают. 

Современные теории мотивации подразделяются на две катего-
рии: содержательные и процессуальные. 

Содержательные основываются на том. что существуют внут-
ренние побуждения, заставляющие человека действовать. 

В процессуальных теориях мотивация поведения личности опре-
деляется не только потребностями. Она является также функцией 
восприятия и ожидания личности, связанной с данной ситуацией и 
возможными последствиями выбранного ею типа поведения. 

Наиболее известны из процессуальных теорий теория ожида-
ний, теория подкрепления, теория справедливости, модель Порте-
ра—Лоулера. 

Прослое уравнение действенности имеет вид (по теории ожидания): 

Действенность =/[Способность (Умение) х Мотивация], 
Теория ожиданий акцентирует внимание на том. почему люди 

выбирают определенную линию поведения, и на объяснении такого 
выбора. Эта теория представлена работами американского филосо-
фа и социолога Виктора Врума1. Она исходит из предположения, 

1 См.: Мескон М.Х., Атберт М.. Хедоури Ф. Указ. соч. С. 376—377. 
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что во многих ситуациях люди сознательно оценивают 
тивные линии поведения и выбирают ту, которая, по их мне: _ 
приводит к нужным для них результатам. Эта теория включает 1 
главные переменные: 

1) ожидание (затраты труда — результат) — это предполагаем 
взаимосвязь между действиями и результатами, причем под дей 
вием понимается сознательное поведение, контролируемое ч( 
веком, а под результатом — будущие события, которые могут и 
находиться под контролем человека, т.е. их появление носит в 
ятностный характер. Ожидание варьирует от 0 до 1. Если у ч 
века нет определенного представления о возможности завер 
данную работу вовремя, то ожидание близко к 0, если он уве 
то равно 1; 

2) валентность (результат — вознаграждение) — сила пре. 
тения человека в отношении данного результата. Каждый резу. 
имеет некий вероятностный уровень желательности. За любой 
тигнутый результат человек хочет получить определенное воз 
ждение; 

3) инструментальность (исполнение — результат) — предо 
гаемая взаимосвязь между двумя следствиями (между получе; 
положительного результата работы и получением обещанного 
награждения). 

Пример. Руководитель предложил работнику выполнить 
ную и срочную работу. Так как работа трудная и на ее выполн 
дано мало времени, ожидание со стороны работника может б 
низким (0,1). При этом руководитель намекнул, что заверш 
задания может означать повышение, в котором работник очень 
интересован. В этом случае валентность может быть высокой 
так как для работника получение этого вознаграждения за резу. 
имеет очень важное значение. 

Однако, поскольку руководитель не сказал, что повышени 
уже решенный вопрос, а только намекнул на это, инструме 
ность будет не слишком высокой (0,5). 

Усилие человека, прилагаемое к выполнению задания, мо 
определить следующим образом: 

Прогнозируемый стимул к работе — 
= Ожидания * Валентность х Инструментамьность, 

или 0,05 - 0,1 • 1,0 • 0,5. 

Учитывая, что максимальный результат равен 1, можно пре. 
дожить возникновение проблемы мотивации в связи с выполне 
ем задания. 
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Теория ожиданий приобретает особую важность для научных 
ботников, так как в процессе их деятельности обычно наблюда-

йся большие возможности выбора того или иного пути решения 
оставленной задачи, чем у работников, характер работы которых 

н е носит ярко выраженный поисковый характер. 
Теория подкрепления базируется на принципе, что можно изме-

нить поведение путем подкрепления его желательных проявлений и 
игнорирования нежелательных. 

Теория справедливости основана на том, что люди субъективно 
определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным 
усилиям и затем сравнивают его с вознаграждением других лиц, 
выполняющих аналогичную работу. 

Модель Портера—Лоулера представляет собой комплексную 
процессуальную леорию мотивации, включающую элементы теории 
ожиданий и теории справедливости. 

5.3. Кадровое планирование 
Роль кадрового планирования возрастает в связи с развитием 

научно-технического прогресса, что обусловлено увеличением сро-
ков подготовки специалистов, повышением доли квалифицирован-
ных работников и т.д. 

В научных учреждениях роль кадрового планирования выше, 
чем на каких-либо других предприятиях и в фирмах. Ошибки в 
кадровом планировании могут привести к отсутствию необходимых 
работников в определенном месте, а также к социальным издерж-
кам для всего общества. 

Кадровое планирование должно дать ответы на следующие во-
просы. 

Сколько работников, какой квалификации, где и когда необхо-
димы (планирование потребности в кадрах)? Каким образом можно 
использовать необходимый и сократить излишний персонал, учи-
тывая социальные аспекты (планирование привлечения или сокра-
щения персонала)? Как привлечь работников в соответствии с их 
способностями (планирование использования кадров)? Каким обра-
зом можно систематически и целенаправленно содействовать раз-
витию кадров для выполнения квалифицированных видов работы 
(планирование кадрового развития)? Каких затрат потребуют за-
планированные кадровые мероприятия (расходы по содержанию 
персонала)? 

Во многом эффективность работы научных коллективов зависит 
от правильного привлечения персонала, в результате чего получают 
ответ на вопрос, как можно с перспективой на будущее удовлетво-
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рить фактическую потребность в кадрах. Следует рассматривать 
внутренний рынок труда (коллектив действующего предцр! 
так и внешний по отношению к предприятию. При этом В1 
нее привлечение в иелом следует считать лучшим, так как 
ется убежденность в том, что на собственном предприятии мс 
получить повышение. Однако в каждом конкретном случае сд-
рассматривать преимущества и недостатки названных сп( 
привлечения персонала {табл. 5.1 и 5.2). 

Таблица 5.1. Привлечение за счет резервов научной организации? 

Преимущества Недостатки 

Предоставление шансов для 
роста (повышает привязанность 
к предприятию, улучшает пси-
хологический микроклимат на 
производстве) 
Незначительные затраты на 
привлечение 
Знание претендентом данного 
предприятия 
Знание работника, наличие 
представления о его умениях 
Поддержание уровня оплаты 
труда на данном предприятии 
(в случае срочного приема на 
работу возможна повышенная 
оплата в соответствии с суще-
ствующей в данный момент на 
рынке труда) 
Возможность более быстрого 
заполнения вакансий 
Освобождение должностей для 
молодых кадров 
Прозрачность кадровой поли-
тики 
Управляемость в результате 
кадрового планирования 
Целенаправленное повышение 
квалификации 
Сокращение текучести 

Сокращение возможное! 
выбора 
При определенных ус 
высокие затраты на по? 
ние квалификации 
Разочарование среди 
случае неодобрения факта4 

движения какого-либо 
ка на более высокую дш 
Возможное появление 
женности или соперниче 
Слишком тесные взаимс 
шения среди коллег, пс 
ние панибратства при peí 
деловых вопросов 
Назначение на должность 
ди сохранения мира» 
Нежелание сказать «нет» 
труднику, работающему 
тельное время 
Снижение активности 
ников в результате авто» 
ма при повышении в дс 
сти (заместитель всегда 
вится преемником) 
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Таблица 5.2. Привлечение персонала вне рамок научной организации 

Преимущества 
. — ш и р е кие возможности • 

выбора 
Новые импульсы для предпри- • 
ятия 
Человеку со стороны легче до-
биться признания • 
Прием на работу непосредст-
венным образом покрывает по- • 
требность в персонале 

Недостатки 
Более высокие затраты на при- ! 
влечение персонала 
Большая доля привлекаемых со 
стороны способствует росту те-
кучести 
Высокая степень риска испы-
тательного срока 
Отсутствие знаний о фирме 
(необходимое введение в курс 
дела требует затрат времени) 
Блокирование возможностей 
служебного роста 
Более высокая оплата по срав-
нению с привлечением за счет 
резервов фирмы 

Всю систему кадровой работы, связанную с привлечением пер-
сонала, необходимо проводить с определенным опережением по 
отношению к научно-технической работе, так как то, что делается в 
области кадровой работы сегодня, завтра будет влиять на уровень 
исследовательской или проектной работы. 

Очень важную роль играют подбор и подготовка резерва науч-
ных и инженерных кадров на выдвижение. При этом надо учиты-
вать такие факторы, как уход на пенсию, текучесть, увольнения в 
связи с окончанием срока договора найма, расширение сферы дея-
тельности организации. Резерв должен предстаатять собой группу 
работников перспективного возраста (40—45 лет), зарекомендовав-
ших себя способными руководителями и специалистами. Эта груп-
па работников становится основным источником пополнения руко-
водящих кадров в случае освобождения вакансий. 

Формы подготовки резерва бывают разные. Так, эти лица могут 
замещать руководителей во время их болезни, отпуска, команди-
ровки; быть назначены на промежуточные должности; проходить 
стажировки в других организациях; обучаться на различных курсах 
и т.д. Формирование и подготовка резерва на выдвижение должны 
сопровождаться созданием необходимого морально-психо-
логического климата в коллективе. 

К средствам внешнего набора относятся: 
• публикация объяалений в газетах, журналах и т.п.; 
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заключение контрактов с высшими учебными заведениями; 
• организация работы студентов во время практики. 
Обычно лицам, претендующим на определенную вакансию 

предлагается представить следующие документы: "f" 
• резюме; 
• анкету по установленной форме; ^ 

рекомендации; 
• список научных трудов и т.д. 
Резюме играет большую роль в отборе персонала. Хорошо со» 

ставленное резюме дает полное представление о трудовом oi 
образовании, других деловых качествах претендента. Для ученых' 
резюме рекомендуется приводить и наиболее значимые публ* 
ции. В Америке, например, существуют бюро, специализирующи 
на составлении резюме. 

В резюме указывают: 
1) фамилию, имя, отчество, адрес и телефон. 
2) должность, на которую вы претендуете. 
3) трудовой опыт (Experience) (начиная с последней работы: 

перечисляя в обратном порядке). 
4) образование (Education) (начиная с указания последи: 

учебного заведения, которое вы закончили, и перечисляя их в 
ратном порядке). 

5) личные данные (Personal). 
6) рекомендации (References). 
7) список наиболее значимых научных трудов. 
Иногда полезно привести краткое описание опыта и д< 

ний. Даты начата и окончания работы в том или ином учрежде 
или годы учебы в институтах, университетах, аспирантуре и 
проставляют либо слева, перед соответствующим названием, 
после него. 

Определенные возможности для составления резюме 
смотрены в текстовом процессоре Microsoft Word: необходимо 
заменить в шаблоне приведенные данные (адрес, этапы карьер: 
т.д.) на собственные. 

Рекомендации должны удовлетворять определенным требог 
ям: их автору необходимо знать уровень продуктивности и каче 
работы заявителя и самому быть достаточно компетентным, 
его оценить. Желательно, чтобы рекомендательные письма 
лялись отдельно письмом и кандидат не мог бы их прочитать.-
этом случае достигается наибольшая объективность оценки ка 
дата. В резюме в разделе «рекомендательные письма» указьи 
фамилия, должность, место работы, адрес и телефон лица ( 
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{{Ц). давшего отзыв. Можно также отметить, что рекомендательные 
Письма предоставляются по требованию (available upon request). 

Обычно названные выше документы требуются для отбора уче-
ных при получении грантов и оформлении зарубежных контрактов 
и стажировок . В нашей стране в последнее время зачастую сами 
р у д н и к и ищут источники финансирования. Сейчас такими ис-
точниками являются в основном гранты фондов и зарубежные кон-
тракты. За счет тех же фондов возросло число поездок на зарубеж-
ные конференции. В ситуации с фондами проявляется довольно 
четкая тенденция перехода от выделения индивидуальных грантов к 
совместным проектам с участием зарубежных партнеров. 

На этапе отбора рассматриваются наиболее подходящие кандидаты 
из резерва, созданного в ходе набора. Рекомендуется выбирать канди-
дата, имеющего наилучшую квалификацию для выполнения фактиче-
ской работы на занимаемой должности, а не кандидата, который 
лредстаатяется наиболее подходящим для продвижения по службе. 

Объективное решение о выборе может основываться на сле-
дующих характеристиках: 

• образовании кандидата; 
. уровне его профессиональных навыков; 
• опыте предшествующей работы: 
• медицинских характеристиках; 
. персональных характеристиках и личных качеств. 
Обычно эталонные уровни требований по каждому критерию 

разрабатываются на основе характеристик уже работающего персо-
нала. Уровень образования должен сравниваться с требованиями 
выполняемой работы. Как правило, работодатели отдают приоритет 
претендентам с более высоким уровнем образования. Опыт работы 
характеризуется трудовым стажем и отождествляется с возможно-
стями работника. 

Учитывать медицинские характеристики следует лишь в том 
случае, если выполняемая работа требует определенных физических 
качеств: остроты зрения, слуха, выносливости и т.п. Если прямой 
зависимости между конкретной работой и состоянием здоровья нет, 
то такой критерий отбора в ряде стран считается дискриминирую-
щим. К важным персональным характеристикам относятся возраст, 
состояние в браке и т.д. Если должность относится к разряду таких, 
где определяющим фактором яаляются технические знания, то наи-
большее значение будут иметь образование и опыт. 

Существуют различные методы сбора информации, необходи-
мой для отбора: собеседование, испытание, тестирование. Наиболее 
широко применяются собеседования. Вместе с тем иногда возни-
кают проблемы, которые снижают эффективность собеседований 
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как инструмента отбора кадров. Основа этих проблем носит 
циональный и психологический характер. Так существует 
ция принятия решения о кандидате на основе первого впечатщ 
без учета сказанного и остальной части собеседования. Жела-
чтобы человек, проводящий собеседование, был хорошо зн; 
работой. 

Кандидат в своем рассказе должен охватить три области: 
1) прошлое (о прежней работе и достижениях): 
2) настоящее (мнения, суждения, образ жизни и т.д.); 
3) будущее (задачи, намерения, планы). 
Испытания должны показать, сколь эффективно кандидат © 

выполнять конкретную работу. Один из видов отборочных ис 
предусматривает измерение способности выполнения задач, свя: 
с предполагаемой работой. Другой вид испытаний позволяет 
оценку психологических характеристик (уровень интеллекта, эне 
ность, эмоциональную устойчивость, внимание к деталям). 

Большое значение в испытаниях имеют различные тесты, 
ряюшие какой-либо показатель человека Например, тест на ] 
моторные способности позволяет оценить время принятия 
ний. Тестом на способности быстрых подсчетов Отиса прове^ 
некоторые умственные действия и способности (способность к^ 
ту, понимание и др.). По шкале Веклера проверяют, например, | 
варный запас и др. Иногда применяются тесты, позволяющие! 
нить личные качества и темперамент человека. Одним из извест 
тестов является тест Роршаха с чернильными кляксами. Челе! 
предлагается ответить, что он видит в этих кляксах. Тест явля| 
показателем умственного развития, уровня имеющихся зна* 
осведомленности, получаемой на основе различных тестов. 

В 1865 г. английский ученый Френсис Гальтон опубликован^ 
тью «Наследственный талант и характер», в которой обосновал ц 
жения новой науки, названной «евгеникой». Он пришел к выво) 
талант человека и вообще все психические свойства наследуют 
добно телесным. Таким образом, можно улучшить человеческий^ 
выведя новое поколение людей, которые были бы здоровее, силы! 
умнее своих предков. В 1890 г. американский психолог Джеймс ! 
кин Кетгел разработал первые тесты для оценки интеллекта студа) 
колледжей. Он измерял 50 различных параметров, среди них: мь 
ная сила, скорость движений, чувствительность к боли, способе! 
различать вес, острота зрения и слуха, точность глазомера, время 
акции, способность к запоминанию и даже объем легких. К< 
тал, что интеллект — это врожденное качество и влияние 
интеллект ничтожно, поэтому надо поощрять браки между здоро] 
и интеллектуально полноценными людьми. 
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и методика количественной оценки умственного развития 
была разработана в 1903 г. французским психологом Альфре-

5 . Нине, который был не согласен с тем, что интеллект является ДОМ ' _ ключительно врожденным качеством и никак не может быть раз-
Йит Изначально тесты использовались для проверки интеллекта 
деТей различных возрастных групп. Исходя из полученных резуль-
татов, определялся «умственный» возраст ребенка. Затем стали тес-
тировать новобранцев, отсеивая умственно отсталых. В результате в 
США были разработаны армейские тесты. Они были направлены 
на понимание смысла прочитанного, поиск синонимов, продолже-
ние последовательности чисел и т.д. 

После Второй мировой войны евгеника превратилась марги-
нальное научное направление, а идея о том, что интеллект является 
исключительно врожденным качеством, стала восприниматься как 
фашистская. В этот период отмечается, что на интеллект влияет не 
только наследственность, но и среда. 

Обычно считают, что интеллект является сочетанием множества 
разных способностей. 

Вместе с тем высокая оценка умственных способностей не все-
гда свидетельствует о пригодности кандидата. Так, человек может 
иметь высокий IQ, но быть ленивым. Кроме того, тестирование де-
монстрирует не профессиональные навыки, а «общечеловеческие» — 
быстроту ума, логику, способность быстро усваивать и перерабаты-
вать информацию. Эти качества не всегда нужны. 

В США в последнее время применяются тесты на EQ (enotion 
quotient — коэффициент эмоциональности). По мнению американ-
ских психологов Питера Саловея и Джона Майера, «эмоциональ-
ный интеллект» демонстрирует потенциал работников1. 

Иногда применяются тесты на честность с применением прибора, 
регистрирующего изменения в дыхании, давлении, пульсе, реакции 
кожи. Человеку задаются нейтральные вопросы (для оценки нормаль-
ного состояния) и вопросы, которые важны для работодателя. 

Во время Второй мировой войны для отбора агентов секретной 
службы были созданы центры оценки. В центрах о цен ивах и способ-
ность к выполнению связанных с работой задач методами моделиро-
вания. Такие центры функционируют в крупных фирмах стран с ры-
ночной экономикой. Для принятия объективного решения сравнивают 
информацию, полученную в ходе анализа анкеты, рекомендательных 
писем, проведения собеседований, испытаний и т.д. 

'См.: Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Основы менеджмента. М.: МЭСИ. 2011. 
С. 107. 
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Большое значение с точки зрения повышения эффективное^?1 

работы имеет аттестация специалистов. Под аттестацией согру^| 
ника понимают определение его квалификации, уровня знаний 
бо отзыв о его способностях, деловых и иных качествах. В матервЩ 
лах аттестации отражаются замечания к аттестуемому, даются р е ^ 
мендации по устранению недостатков, а в случае необходимости 
рекомендации руководству о продвижении работника по с. 
материатьном поощрении или же несоответствии его занимаем 
должности. 

Обычно аттестационные комиссии рассматривают следую! 
документы: характеристики переизбираемых, списки опублико 
ных научных трудов и научных отчетов, патентов; акты внедре 
законченных исследований; сведения из отдела кадров о поо! 
ниях и дисциплинарных недочетах. 

5.4. Выбор оптимального расписания (режима) 
работы 

Как указывалось выше, состав работников научных организ 
неоднороден. Наряду с научными работниками в этих органиэ 
работают инженеры, а также техники и лаборанты. Кроме того, и 
труд ученых неоднороден по содержанию. Он может включать ор 
нальные, типовые работы и работы организационного характера, 
занные с согласованием и контролем за деятельностью специалис 

Разумеется, и расписание работы не может быть универсалы 
для всех категорий работников научного подразделения и даже 
специалистов одной категории. 

При внедрении новых типов рабочих графиков следует 
шать внимание не только на характер работы специалистов, 
также на экономические выгоды (расходы на отопление, осве 
ние, аренду помещений, питание работников, оплату автостояно 
т.д.) и технические возможности (наличие телефонов, факсов, 
сональных компьютеров и т.д.). 

Кроме того, новые типы рабочих графиков можно рассмат 
вать и как своеобразные неде нежные методы стимулирования 
зультативности. Например, по данным немецких исследовать 
около 20% работников рассматривают гибкий рабочий график 
главный фактор положительной мотивации. 

Обычно люди работают 5 дней в неделю — 40 ч, с 9 ч утра 
6 ч вечера, имеют стандартное обеденное время. Несмотря на 
видные достоинства, такой режим имеет и недостатки: созда* 
пробки на дорогах, очереди у лифтов. Кроме того, люди часто 
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ь1Вак)т стрессы, потому что опаздывают на работу, у них возни-
т К0нфликтьт с начатьником. 
3 качестве новых типов рабочего графика обычно называют 

б к и й график, сжатую рабочую неделю (суммированный рабочий 
день), частичную занятость. 

Пол гибким рабочим графиком понимается расписание работы, 
при котором работник может выбрать время прихода — ухода в оп-
оеделенных пределах, устанавливаемых руководством. 

Сжатая рабочая неделя представляет собой график работы, по 
которому определенное число часов в течение недели отрабатывает-
ся в разное количество рабочих дней. Так, обычное число часов 
может отрабатываться не за пять дней, а за четыре (по десять часов 
ежедневно) или за три дня (по двенадцать часов ежедневно). 

Частичная занятость (частичный наем) — это работа с выпол-
нением тех же обязанностей, но в течение меньшего времени. 

Наиболее распространен в научных организациях гибкий гра-
фик (гибкое время, гибкие рабочие часы). Он строится разными 
способами: 

1) ежедневным выбором времени начала и окончания работы; 
2) переменной продолжительностью рабочего дня: 
3) выделением общего (присутственного) времени, т.е. времени, 

устанавливаемого руководителем, когда все служащие должны быть 
на работе. 

В зависимосли ол степени гибкости можно выделить различные 
типы расписаний. Рассмотрим их в направлении от наименее к 
наиболее гибким. Все они используются на практике. 

Гибкий цикл требует от работников выбора определенного вре-
мени начала и окончания работы, а также работы по этому распи-
санию в течение определенного периода (например, недели). 

Скользящий график разрешает менять время начата и оконча-
ния работы, но при этом необходимо работать полный рабочий 
день — 8 ч. 

Переменный день разрешает менять продолжительность рабочего 
дня (например, работать один день 10 ч, а другой — 6 ч, но так. 
чтобы в итоге в конце недели получилось всего 40 ч, или за месяц 
160 ч). 

Скользящий график и переменный день наиболее эффективны 
в отраслевой науке. В отраслевой науке, как правило, существует 
нормированный рабочий день. Однако нередко возникают пробле-
мы, связанные с необходимостью работы в библиотеке, невозмож-
ностью выполнить ответственную работу в помещении, где сосре-
доточено много сотрудников. За рубежом такой график используют 
лаборатории промышленных фирм и частного малого бизнеса. 

137 



Очень гибкий график требует присутствия работников в об 
время (например, с 10 ч утра до 2 ч дня. но лишь в понедеды 
пятницу). 

Гибкое размещение позволяет менять не только часы, но и п ^ 
положение места работы - можно работать дома, в филиалах и т ж 

Очень гибкий график и гибкое размещение наиболее харадд^ 
ны для учреждений РАН. Эти виды расписания работы за рубе®а| 
рассматриваются как перспективные, особенно в условиях, х ц к 
работник связан с помощью электронного устройства с главщ^ 
офисом. ^ 

Между тем исследования выявили, что некоторые люди, 
тающие на дому, испытывают неудовлетворенность в связи с 
ствием, например, привычных социальных контактов и т.д. Г* 
график нельзя использовать в том случае, если период работы 
сит от функционирования какого-либо оборудования, например' 
работников, выполняющих опытные и экспериментальные ра£ 

Большое значение наряду с выбором оптимального режима 
боты для ученого имеет эффективное использование вреи 
Можно выделить три причины, усугубляющие перегруженность 
ботника: 

1) матую степень делегирования ответственности; 
2) неверно избранные приоритеты; 
3) слишком большую погруженность в повседневные хлопе 
Для оптимизации использования времени большое знач 

имеют принципы Парето и Эйзенхауэра. 
В 1897 г. итальянский экономист В. Парето сформулировал 

кон распределения доходов, показывающий, что все блата ра 
деляются неравномерно. В большинстве случаев наибольшая 
доходов, или благ, принадлежит небольшому числу людей. Ам 
канский экономист М.С. Лоренц проиллюстрировал эту те; 
диаграммой. Доктор Д.М. Джуран1, занимавшийся проблемами 
чества, применил диаграмму для классификации проблем каче 
немногочисленные существенно важные и многочисленные н 
щественные — и назвал этот метод анализом Парето. 

Применение принципа Парето целесообразно и при ттг 
нии рабочего времени. В данном случае имеется в виду, что 
центрация внимания на жизненно важной деятельности бо; 
всего влияет на достижение желаемых результатов. Отсюда выте 
правило 20/80: концентрация 20% времени на наиболее вг 

1 Статистические методы повышения качества: Пер. с англ. / Под ред. 
Куин. М.: Финансы и статистика, 1990. С. 36—37. 
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бчемах может привести к получению 80% результатов. Остать-
^ 80% времени обеспечивают лишь оставшиеся 20% результатов. 
Н Для определения значимости задач важен принцип Эйзенхауэра. 
Зйзенха\"зр подразделял задачи по их важности и срочности на за-
Д А . В и С: 

, задачи А — очень важные и срочные — выполнять немедленно: 
, задачи В — важные, несрочные — определять, в какие сроки 

их следует выполнять; 
, задачи С — менее важные, но срочные — делегировать, 
дела, которые не являются ни важными, ни срочными, не 

должны отвлекать внимание руководителя. 
В связи со сказанным выше важное значение приобретает опреде-

1еНце оптимальных соотношений между7 работниками различной ква-
лификации. Оптимальным можно считать такое соотношение, при ко-
тором научные работники не выполняют несвойственные им функции. 

Есть рекомендации, в соответствии с которыми оптимальное 
соотношение между техниками и инженерами должно составлять 
q 3/1 при выполнении исследований и 1,7/1 при выполнении 
опытно-конструкторских работ. В среднем это соотношение должно 
составлять 1/2. 

5.5. Целевые группы 
В общем виде под группой понимают двух и более лиц, которые 

взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждое лицо 
оказывает влияние на других лиц и одновременно находится под их 
влиянием. 

Объединение работников в группы позволяет решать ряд задач: 
• максимально использовать творческий потенциал: 
« привлекать работников к процессу управления; 
• повышать чувство их ответственности в целом; 
• повышать квалификацию. 
Особое место в процессе работы кружков и других целевых 

групп занимает выявление наиболее творческих и инициативных 
работников — неформальных лидеров. 

Выделяют следующие виды групп: группы руководителей; целе-
вые (рабочие) группы; комитеты. 

Группа руководителей состоит из руководителя и его непосредст-
венных подчиненных. 

Целевые (рабочие) группы состоят из лиц, работающих вместе 
над одним заданием. 

Комитеты — подразделения организации, которым делегирова-
ны полномочия для выполнения какого-либо задания или комплек-



са заданий. Иногда их называют советами, комиссиями. 
группы могут быть организованы как из рабочих, так и спеца 
стов (временные творческие коллективы, кружки и группы ко 
ля качества; проектные, программные группы и т.д.). 

Целевые группы (временные творческие коллективы), соз 
из инженеров и научных работников, отличаются от кружков кач 
тем, что действуют на основе заранее сформулированной задачи 
ют более сложные цели и всегда носят временный характер. Они 
создаваться на разные сроки: два-три и более лет. 

Распространена практика формирования целевых групп из 
ных, работающих в различных научно-исследовательских по 
делениях фирмы. Создание таких групп для разработки 
либо одной важной проблемы дает возможность выйти за 
существующих отделов и лабораторий, что является важным 
тором повышения эффективности научных исследований. Гр 
создаются как для проработки отдельных организационных 
технических вопросов, так и для решения сложных кар дин; 
проблем. 

На эффективность работы групп влияют: 
• размер группы; 
• ее состав; 

групповые нормы; 
• сплоченность; 
• конфликтность (взаимоотношения); 
• статус и функциональная роль членов группы. 
Перед формированием целевой группы (временного творч 

коллектива) необходимо провести морфологический анализ, в 
зультате которого общая задача разбивается на ряд подзадач 
являются возможные альтернативы их решения. Каждая под 
разбивается в свою очередь на этапы. 

Чтобы сформировать коллектив исполнителей, нужно расп 
гать перечнем всех подзадач, которые должны быть решены в 
цессе выполнения работы; характеристиками каждой подзада 
определением требований к их потенциальным испол 
Кроме того, необходим банк данных по всем возможным исп 
телям работы. При разделении поставленной задачи на под 
каждому исполнителю необходимо знать концепцию прое 
ния всего объекта. 

Новой тенденцией является выделение кадровых служб 
нужд временных организационных структур, занимающихся 
цессом нововведений. Такие кадровые службы также носят вре 
ный характер и перемещаются по подразделениям в соотв 
со стадиями реализации проекта. 
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фактическим организатором работы по привлечению и разви-
персонала становится руководитель конкретного инновапион-

Т10<о проекта, который воплощает свою идею и материально заин-
Н песован во внедрении новшества. 

руководитель подразделения определяет количество исполнителей 
каЖяой подзадачи исходя из того, что один исполнитель выполняет от 

ух трех этапов работы. На стадии разработки и реализации идей, 
выдвинутых целевыми группами, иногда создаются так называемые 
проектные группы, отличающиеся большими масштабами выполняе-
мых работ и большей численностью исполнителей. 

В любую целевую группу подбирают наиболее подготовленных 
специалистов с потенциалом несколько выше требуемого. Но даже 
при самом тщательном подборе почти всегда есть различие между ис-
полнителями по слепени подготовленности к выполнению вохлагае-
м0Й на них задачи. В связи с этим должно предусматриваться обуче-
ние менее опытных исполнителей более квалифицированными. Ино-
гда организуются краткосрочные занятия, где каждый специалист по-
лучает возможность лучше представить себе смысл коллективной зада-
т и основные подходы к ее решению. Еще большее значение приоб-
ретает предварительное обучение при создании проектных групп, ра-
бота которых носит более долговременный и комплексный характер. В 
этих случаях для специалистов могут проводиться специальные семи-
нары. Программа семинара должна охватывать ознакомление его уча-
стников с особенностями организации работ в проектной группе, со 
спецификой планирования, принципами установления приоритетно-
сти в выполнении работ, методами поиска оптимальных решений на 
основе анализа реальных ситуаций. 

Уделяется также внимание отработке практических навыков со-
вместной работы в группе. На семинаре происходит знакомство 
специалистов с будущим руководителем проекта, который проводит 
несколько занятий. Это позволяет ему установить контакт с участ-
никами проектной группы и подготовить их к предстоящей дея-
тельности. По окончании семинара его участникам выдается специ-
альный сертификат на право работать над проектом. 

В США практикуется также создание межфирменных целевых и 
проектных групп. Обычно в их состав привлекаются специалисты 
из внешних научно-исследовательских организаций. В результате 
такой кооперации от фирмы могут отделяться инновационные 
структуры, в которых заняты как члены групп, так и другие науч-
ные кадры. 
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Выводы 
Персонал, занятый научными исследованиями и разра( 
ми (научные работники), — это совокупность лиц, чья 
ческая деятельность, осуществляемая на систематической, 
нове, направлена на увеличение суммы научных знаг 
поиск новых областей применения этих знаний, а также зд 
нятых оказанием прямых услуг, связанных с выполнещщ 
научных исследований и разработок. В его составе выделу* 
четыре категории: исследователи, техники, вспомогатег 
и прочий персонал. 
В науке больше, чем в любой другой сфере деятельности,; 
пех зависит от индивидуальных способностей рабе 
степени их подготовки, желаний и т.д. В таких уело* 
управлять человеком извне становится все сложнее, наи€ 
шее значение при этом получают методы руководства, 
полагающие соучастие (партисипативные методы). 
Большое значение для работников, занятых научной 
тельностью, имеет мотивация. В этой связи важную 
играет классификация и анализ факторов — мотивато( 
также изучение поведения личности как функции его 
приятия и ожиданий, связанных с данной ситуацией. П| 
этом следует иметь в виду, что наряду с первичными 
требностями, которые удовлетворяются с помощью дег 
есть более возвышенные потребности — в знаниях, авто{ 
тете, творчестве. Нравственные идеалы, великие цели, 
ральные убеждения, привычки, традиции и т.д. часто 
ют определяющее значение для ученых. 
В связи с удлинением сроков подготовки специалистов 
шое значение приобретает кадровое планирование в науч! 
организациях. 
Важное значение для повышения эффективности труда на 
ных работников приобретает выбор оптимального расписа 
(режима) их работы. Среди наиболее перспективных 061 
выделяют разновидности гибкого графика. 
Специфической особенностью научной деятельности в 
стоящее время яаляется ее коллективный характер. Это 
полагает тщательное изучение вопросов создания и функций 
нирования целевых групп. 
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рорросыдля повторения 

1 Кого можно отнести к научным работникам? 
2 Что следует понимать под мотивацией? 
3* Почему в настоящее время возрастает роль мотивации? 
X Снижается ли роль денег у достаточно обеспеченных людей9 

5 В чем состоит сущность теории ожиданий? 
б' Перечислите основные задачи кадрового планирования. 
7' Из каких основных разделов состоит резюме9 

$ На основе каких характеристик выносится решение о выбо-
ре кандидата? 

9. Каковы перспективы гибкого графика работы в научных 
подразделениях? 

10. Что следует понимать под целевыми группами? 



Глава О 

Основы управления 
инновационным проектом 

Изучив данную тему, студент должен: 
• знать сущность и особенности исследователь-

ских и венчурных проектов; 
• уметь обосновать актуальность и новизну про-

екта; 
• приобрести навыки оформления проектов, 

6.1. Виды инновационных проектов и их особенности' 
Различают исследовательские и венчурные проекты. 
Исследовательский проект — это план исследований и 

направленных на решение актуальных теоретических и практик 
задач, имеющих социально-культурное, народно-хозяйственное, 
тическое значение. В исследовательских проектах излагаются на^ 
обоснованные технические, экономические или технологиче 
решения. 

Различают инициативные научные проекты; проекты разв 
материально-технической базы научных исследований; прое 
создания информационных систем (ИС) и баз данных (БД); и 
тельские проекты; проекты проведения экспедиционных работ и 
Рассмотрим их подробнее. 

Инициативные проекты чаще всего осуществляются неболь 
(до 10 человек) научными коллективами или отдельными уче 
и не имеют конкретных заказчиков. Срок выполнения инициа 
ного проекта, как правило, 1, 2 или 3 года. 

Содержание инициативного проекта составляют: 
фундаментальная научная проблема, на решение которой 
правлен проект; 
конкретная фундаментальная задача в рамках проблемы, 
решение которой направлен проект; 
предлагаемые методы и подходы (с оценкой степени но" 
ны), обший план работ на весь срок выполнения работы; 
ожидаемые научные результаты (развернутое описание 
оценкой степени оригинальности); 
современное состояние исследований в данной области 
ки, сравнение ожидаемых результатов с мировым уровнем; 
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имеющийся у коллектива научный задел по предлагаемому 
проекту, полученные ранее результаты (с оценкой степени 
оригинальности); разработанные методы (с оценкой степени 
новизны); 

, список основных публикаций, ближе всего относящихся к 
предлагаемому проекту; 

, перечень и характеристика имеющегося оборудования. 
Проект развития материально-технической базы научных иссле-

д о в а н и й включает: 
, фундаментальные проблемы, для решения которых будет ис-

пользовано дорогостоящее оборудование; 
. указание сферы применения оборудования (подразделение, 

организация и т.п.); 
, общий план работ по приобретению и вводу в строй оборудо-

вания; 
, имеющийся задел по предлагаемому проекту; 
• перечень имеющегося оборудования и материалов и обосно-

вание необходимости приобретения нового оборудования; 
. контракт на приобретение (или изготовление дорогостоя-

щего оборудования). 
В проекте создания информационных систем и баз данных отра-

жаются: 
• область знания, в которой должна применяться создаваемая 

ИС или БД; 
• фундаментальные научные проблемы, для решения которых 

необходимо создание ИС и БД, а также круг пользователей и 
предполагаемое их число; 

• конкретная фундаментальная задача, на решение которой на-
правлен проект; 

• предлагаемые методы и подходы; 
• общий план работ на весь срок выполнения проекта: 
• ожидаемые результаты; 
• современное состояние имеющихся ИС в панной области 

науки, сравнение с мировым уровнем, наличие отечественных 
или зарубежных аналогов; 

• имеющийся научный задел по предлагаемому проекту [опыт 
реализации аналогичных проектов, описание созданных ранее 
ИС, основные публикации); 

• наличие лицензионных программных средств у разработчиков 
ИС; 

• перечень дорогостоящих программных и аппаратных средств, 
необходимых приобресли дополнительно для успешного вы-
полнения проекта; 
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способы предоставления ИС научной общественности Г 
ждаемые; требуют наличия лицензионных програ\ 
средств у пользователя; телекоммуникационный доступ 

• стандартные характеристики создаваемой ИС (требч 
объем оперативной памяти, кбайт); требуемый объем 
НЖМД (мбайт) для программы и отдельно для БД; п р е д » ? 
гаемые аппаратные и операционные платформы, п р о т 2 * 
ные средства, необходимые для функционирования ИС)-

• функциональные характеристики (тип ИС, количество ^ 
ходных форм, источник данных в И С, число полей, числен 
писей или объектов; способы представления документа-
низация и режим поиска); 

• дополнительные возможности (сеть передачи данных, 
связи, возможности последующего развития ИС, сп< 
предоставления информации из ИС). 

В издательском проекте показываются: 
• фундаментальная научная проблема, на анализ и обоб] 

результатов которой направлен проект; 
• конкретная фундаментальная задача в рамках данной 

блемы; 
• план-проспект (структура и содержание) издания, объем 

ния в авторских листах (один авторский лист равен 40 ООО 
ков) и предполагаемый тираж; 

• современное состояние публикаций в данной области 
• степень оригинальности предлагаемого издания (по сод« 

нию, структуре, уровню анализа и обобщения, методике! 
ложения); 

• имеющийся у автора (авторского коллектива) научный 
• полученные ранее результаты и разработанные методы; 
• список публикаций автора (авторского коллектива), 

всего относящихся к данному проекту. 
Среди издательских проектов все большее распростраш 

приобретают электронные учебники и курсы, создаваемые 
ситетами, а также специализированными компаниями и 
мами. 

Руководство процессами их разработки осуществляет вы< 
менеджмент организации. 

Для создания электронных учебников и курсов формир: 
временные творческие коллективы, в которых ключевой ф] 
является преподаватель. Кроме преподавателя, владеющего знг 
ми и имеющего опыт преподавания соответствующей учебной 
циплины, в разработке учебника участвуют методисты, протри 
сты и другие специалисты в области информационных техноло! 
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Издательский проекл по подготовке и внедрению в ооразова-
ьш процесс электронного учебника требует больших затрат и 
„V находится на стыке исследовательского и венчурного про-

Ц0ЭТОМ> 

^Проект проведения экспедиционных работ раскрывает: 
фундаментальную научную проблему, на решение которой он 
напраален; 
формулировку конкретно решаемой задачи; общий план ра-
бот: 
имеющийся задел по предлагаемому проекту (полученные ра-
нее результаты, обосновывающие необходимость проведения 
экспедиционных работ); 
перечень имеющегося и необходимого оборудования. 

Проекты создания центров коллективного пользования (ЦК.П) от-
ражают: 

, область знаний, при решении фундаментальных проблем ко-
торой предполагается использовать комалекс оборудования; 

. перечень имеющегося оборудования, техническое состояние. 
основные характеристики; 

, имеющийся опыт по научно-методическому использованию 
комплекса оборудования для фундаментальных исследований; 

« основные направления научно-методического развития ком-
плекса, а лакже перечень необходимого оборудования и мате-
риалов, обеспечивающих устойчивую работу комплекса. 

Рассмотренные проекты характерны для проведения научных 
исследований по математике; информатике; механике, физике; ас-
трономии; химии; биологии и медицине; науки, о земле: гуманитар-
ных и общественных наук. 

Для исследовательского проекта характерно следующее: 
не повторяется (новизна); 
имеет заранее сформулированную цель; 
имеет определенное начало и конец; 
ограничен во времени и средствах; 
сложен; 
требует привлечения специалистов разных профилей; 
имеет высокий приоритет. 

Проект должен быть нацелен на достижение в течение установ-
ленного времени и при использовании ограниченных ресурсов кон-
кретно поставленной цели, которая настолько нова, что требует 
специальных подходов к ее реализации: 

• создания проектной группы или образования творческого 
коллектива; 



• управления (как обеспечить выполнение проекта с 
требований к качеству, издержкам и срокам). 

Исследовательские проекты обладают высокой степенью не 
дсленности относительного экономического эффекта и хара 
зуются высоким риском, поэтому финансовые институты и 
структуры, ориентированные на получение прибыли, не заи 
сованы в их инвестировании. Такие проекты могут финансиро 
ся из государственного бюджета и на безвозвратной основе 
получения грантов. 

Венчурные проекты связаны с созданием новых предпр 
изготовлением опытных образцов или партии продукции, при 
тением оборудования и другими крупными и дорогостоящими 
ботами. Они являются коммерческими и финансируются, как 
вило, коммерческими организациями на возвратной основе, 
гие коммерческие банки создали специальные отделы, разра1 

принципы инвестиционной деятельности. Среди них: выр; 
стратегии инвестиционной деятельности; разработка системы 
мализованных оценок инвестиционных проектов; выработка те 
логии работы с инвестиционными проектами. 

В зависимости от уровня научно-технической значимости 
личают следующие венчурные проекты: 

• модернизационный — конструкция прототипа или базовая 
нология кардинально не изменяются; 

• новаторский - конструкция нового изделия существенно 
личается от старой; 

• опережающий — конструкция основана на опережающих 
нических решениях; 

• пионерный — появляются ранее не существовавшие ма' 
лы, конструкции, технологии, выполняющие прежние и 
вые функции. 

В зависимости от масштабности решаемых задач иннов 
ные проекты подразделяются на: 

• монопроекты; 
• мультипроекты; 
• мегапроекты. 
Монопроекты выполняются, как правило, одной организацией 

одним подразделением. Например, создание конкретного и 
технологии. Они имеют жесткие временные и финансовые рамки, 
управления проектом требуется руководитель или координатор. 

Мультипроекты направлены на достижение сложной инно 
онной цели, например создание научно-технического компле 
решение крупной технологической проблемы. Они объед 
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^яьшое число монопроектов. Здесь нужны координационные под-
разделения. 

Мегапроекты представляют собой многоцелевые комплексные 
граммы- требуюшие централизованного финансирования и ру-

роДсТва 113 координационного центра. Например, проекты техни-
К° кого перевооружения отраслей, решение проблем конверсии. 
Човышение конкурентоспособности продукции и технологий. 
П С т р а т е г и я инвестиционной деятельности при финансировании 
и Н Н о в а и и о н н ы х проектов базируется на определении приоритетов, 
ф о р м а л и з о в а н н ы е оценки позволяют отбирать предпочтительные 

еКХЫ. Они вырабатываются исходя из целей инвестиционной 
еятельности . В их составе могут быть допустимый объем кредито-

вания. наличие дополнительных эффектов, минимально допустимая 
прибыль. Технология работы с инвестициями требует не останавли-
ваться на стадии, а обеспечивать улучшение, сопровождение, кон-
троль И консультирование. 

Каждый проект должен иметь четкую цель, что позволит оце-
нить полученный результат. Окончательный успех любого проекта 
определяет рынок. 

Все проекты проходят процедуру экспертизы. На основании 
экспертизы принимаются решения о целесообразности и объеме 
финансирования. Большое значение имеют сроки проведения экс-
пертиз. согласований, продолжительность периода от подачи заявок 
и предложений до открытия финансирования и получения субси-
дий. Экспертиза состоит из следующих этапов: предварительной 
оценки проекта; комплексной экспертизы; подготовки заключения. 

На предварительной стадии отбираются проекты и программы, 
которые практически реализуемы и имеют экономический эффект. 
При этом учитывают: 

соответствие проекта целям инвестора; 
дополнительный общественный и социальный эффект у зая-
вителя; 
принадлежность новой получаемой собственности; 
привлекаемые при выполнении проекта ресурсы и отрасле-
вую ориентацию; 
уровень риска; 
связь с другими научно-техническими программами; 
наличие налоговых льгот; 
влияние на экспортно-импортные связи страны. 

Комплексная экспертиза включает: 
• оценку участников проекта (компетентность, практический 

опыт руководителей, качество проведенного маркетинга, де-
ловой опыт компании, потенциальный капитал у ислолните-



ля проекта, мероприятия по зашите от финансового 
объемы работ в компании, соответствие имеющимся мо 
стям, наличие квалифицированного персонала); 

• оценку текущего и перспективного рынка товаров и услуг 
результата выполняемого проекта (положение на рынке 
явление потенциальной емкости, перспективы конкуре ' 
вероятность коммерческого успеха, вероятный объем про 
ценообразование, атияние на существующие товары); 

• оценку используемых научно-технических и технологии 
разработок (уникальность, патентная защищенность, н* 
сырья и материалов, общая техническая опенка прог 
ности, вероятность технического успеха, воздействие на 
гие проекты); 

• оценку финансовых потоков (оценка стартовых и 061 
трат, распределение средств по этапам проекта и элем-
расхода, длительность периода возврата средств, финанс 
риск, рентабельность, механизм возврата средств, гарг 

• оценку экологических и социальных последствий. 
Заключение по проекту содержит вывод о целесообразное] 

выполнения и финансирования. 
Каждый проект должен иметь план и соответствовать 

ниям к оформлению. Это предъявляет особые требования к м 
жерам инновационных проектов. 

6.2. Задачи и функции менеджера 
в управлении инновационным проектом. 
Взаимодействие менеджеров и специалистов 
проекта в рамках выбранной структуры проекта* 
и предприятия в целом 

Для реализации инновационных проектов необходимы сш 
листы, занимающиеся различными организационно-эк 
мическими аспектами нововведений — инновационные менедг 
Они могут действовать в различных организационных стрз 
(академиях наук, научных обществах, исследовательских ор! 
циях, конструкторских бюро и др.); создают творческие колле 
вы, занимаются поиском и распространением новшеств, фор* 
ванием портфеля заказов на научные исследования и разраб 
управляют научными коллективами, занимаются координацией* 
учных исследований. 

Инновационные менеджеры должны обладать на) 
техническим и экономико-психологическим потенциалом, 
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^экономическими знаниями, качествами традиционного ме-
НеР _ „ ученого-исследователя, быть квалифицированными эко-

^¡стами- способными оценить эффективность нововведений. йед*еРа и 

Н°"\1енеджер инновационного проекта помогает распределять ре 
ь1 между видами деятельности по проекту, способствует кои-

нтраЦИИ усилий на планах достижения будущих целей организа-
це

 вЫявляет отклонения, имеющиеся на каждом этапе выполне-
ЦКЙ' проекта. Лидер проекта должен выступать как его защитник, 
р в а т ь с я поддержки со стороны высшего руководства. 
30 Менеджер инновационного проекта, как правило, выбирается 

числа сотрудников организации за его знания в определенной 
Области науки и техники, а также за энтузиазм. Он должен быть 
пособен видеть проект целиком, чтобы уметь взвесить отдельные 

^имущества в использовании различных технологий. 
Одна из существенных черт, присущих менеджеру инновацион-

ного проекта, — способность обеспечить условия для взаимодейст-
вия между участниками проекта. Чтобы обеспечить разработчикам 
проекта доступ к источникам внешней информации, инновацион-
ному менеджеру необходимо наладить общение с учеными и техни-
ческими специалистами за пределами организации. 

Менеджер инновационного проекта может столкнуться с про-
блемой, когда участники проекта — люди разного возраста, жиз-
ненного и профессионального опыта. В связи с этим возможны 
проблемы общения и конфликта, поэтому инновационный менед-
жер должен уметь управлять людьми и находить подходы к разре-
шению конфликтов. 

Менеджер инновационного проекта имеет постоянный контакт 
с высшим руководством Организации. При этом функции высшего 
руководства выходят за пределы простого одобрения и поддержки. 
Именно высшее руководство несет ответственность за качество и 
эффективность НИР, выполняемых в связи с разработкой и реали-
зацией инновационного проекта. 

Инновационными менеджерами могут быть руководители под-
разделений научно-исследовательской организации, которых назна-
чает высшее руководство. Высшее руковод-ство рассматривает про-
екты программ научно-исследовательских работ и выделяет средст-
ва на их осуществление. 

Формируя инновационные проекты, руководству следует учиты-
вать их особенности и эффективность: 

• проекты, нацеленные на получение краткосрочных результа-
тов и содержащие минимальный риск, но дающие скромную 
выгоду; 
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» среднесрочные проекты со средним уровнем риска и с 
выгодой; 

• долгосрочные проекты с высокой степенью риска и 
ально большой выгодой. 

Высшим руководством создается среда, в которой новые 

П О т е«& 

новые изделия являются неотъемлемой частью культуры и 
организации. 

Успех инновационного проекта зависит от эффективного 
модействия менеджеров и специалистов проекта. 

Управление инновационным проектом не происходит вне 
со стратегией фирмы. Оно должно быть именно встроено в 
гию фирмы. Однако при этом могут возникать проблемы р 
го рода. Например, фирма ориентирована на получение 
срочных результатов, снижение затрат, получение квартальной 
были. Вместе с тем новшества, являющиеся результатом на 
исследований и разработок, не появляются регулярно через р; 
промежутки времени, следовательно, понадобится не один 
прежде чем новшество начнет приносить прибыль. У каждой 
вации свой цикл подготовки и реализации, множество альтерн 
ных подходов, различные возможности регулирования. 

Организационное подразделение, занимающееся подл 
инновационного проекта, должно вписаться в корпоративную 
туру фирмы. 

Успех инновационных изменений во многом зависит от 
насколько они учтены в стратегических планах фирмы. Учет 
тия новых технологий, ограниченного и прерывистого хара 
этого развития будет способствовать повышению конкуре 
собности фирмы. 

Для разработки и реализации инновационного проекта н 
димо наличие у фирмы технической политики, распространяю 
ся на друтие области ее деятельности. Важно определиться с д 
срочными инновационными проектами, наладить контакт 
организационной структурой проекта, службами маркетинга и 
изводства. 

При разработке инновационного проекта и управлении его 
лизацией следует располагать информацией о современных д 
жениях науки и техники, создавать стратегические альянсы с 
гими компаниями, вузовским сектором науки, что повысит 
вложений в инновационный проект. 

Традиционная организационная структура управления, изве 
в менеджменте как линейно-функциональная, или вертик 
структура, предполагает подчинение всех по цепочке снизу 

» 
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яко в современном менеджменте появилась и нашла широкое 
менсние матричная, или горизонтатьная, структура. 

^Структура организации должна учитывать, что в реализации 
ектов могут участвовать несколько производителей. Для каждого 

П^°екта целесообразна своя отдельная проектная организация, со-
Детствуюшая его объему и структуре. Если реализацией проекта 
°нйМается один исполнитель, то проект следует интегрировать в 
^шую организационную структуру проектной организации и воз-
чожить ответственность за него на основное руководство. Обосно-
ванный выбор организационной структуры проекта является одним 
йз основных условий его эффективности. 

Матричную организационную структуру выбирают для управле-
т инновационными проектами по следующим причинам: 

, позволяет определять текущий статус множества проектов; 
• помогает разрешать противоречия, возникающие при подго-

товке различных проектов, а также между функциональными 
ролями отдельных подразделений; 

• повышает гибкость системы упрааления проектом; 
• дает возможность руководству лучше контролировать сотруд-

ников; 
• позво.ляет четко определить цели проекта, его статус и труд-

ности; 
• вся группа проекта действует как одно целое; 
• предоставляет право квалифицированным специалистам ра-

ботать сразу в нескольких проектах в пределах их профессио-
нальной компетенции; 

• обеспечивает рост числа руководящих должностей в органи-
зации; 

• способствует улучшению межфункииональных коммуникаций 
и распространению информации между различных»! подраз-
делениями и группами, работающими над проектом. 

Ответственность за выполнение отдельных работ может быть 
распределена в форме двупространственных линейно-функциональ-
ных связей-матриц (рис. 6.1). 

Однако нельзя не учитывать и некоторых слабых сторон мат-
ричной структуры организации. Может образоваться двойное под-
чинение, если формальная система подчиненности установлена на 
том же административном уровне, как и линейное руководство. 
При матричной структуре требуется больше межличностных взаи-
моотношений. Нередко руководителю проекта сложно оценить 
вклад каждого участника проекта. Исполнители и руководители 
проекта могут подчиняться разным начальникам. 
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3 подготовке и реализации инновационных проектов могут уча-
0вать много исполнителей, поэтому лля предотвращения кон-

^иктов. которые возможны в матричной структуре из-за функций 
^дого руководителя при принятии решений, важно четко распре-
детить обязанности в обшем процессе управления инновационным 
проектом. 

При выборе структуры управления проектом необходимо обес-
печить оперативность в принятии решений и на этой основе до-
биться эффективности инноваций, должна быть обеспечена ра-
ционализация структуры управления, эффективное использование 
специалистов в рамках выбранной структуры проекта. Для приня-
тия оптимального решения имеют значение унификация форм 
документации и наличие рациональных носителей информации, 
схемы документооборота, рационализация системы обработки 
данных. 

Матричная модель управления инновационным проектом по-
зволит отразить во взаимоувязанной форме как деятельность любо-
го подразделения (отдела), выполняющего определенные функции в 
связи с подготовкой и реализацией инновационного проекта, так и 
организации в целом, ей следует содержать сведения о документах, 
процессах их движения и обработки, о деятельности управленческо-
го персонала. 

Матричные модели применяются в различных областях научно-
исследовательских работ в России и за рубежом. 

Каждый инновационный проект требует выполнения цикла 
подготовительных работ. 

6.3. Особенности управления исследовательскими 
проектами 

Исследовательские проекты оказывают влияние на развитие 
науки, экономики страны, решение социальных проблем, экологи-
ческую ситуацию, поэтому чрезвычайно важно создать эффектив-
ную систему управления исследовательскими проектами. 

Рассмотрим на примере проектов естественно-научного и тех-
нического профилей направления управления исследовательскими 
проектами. В табл. 6.1 представлена классификация факторов, 
влияющих на возможный полезный эффект исследовательских про-
ектов. 

Прежде всего успех исследовательских инновационных проек-
тов зависит от притока в организации, занимающиеся исследова-
ниями и разработками, талантливых молодых ученых. 
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Таблица 6.1. Факторы и условия, влияющие на эффективность исследований и разработок 

Общий фактор 
I. Талантливость 
руководителей 
научных направ-
лений 

2. Организация 

3. Тема 

Частный фактор 
1.1. Руководство 
организации 

1.2. Особые деловые 
и личные качества 
научного работника 
2.1. Кадры 

2.2. Наличие обору-
дования 

2.3. Рабочая обста-
новка 

2.4. Планирование 

3.1. Выбор темы 

3.2. Обоснование 
актуальности 

Условия, обеспечивающие результат исследований и разработок 
Выдающиеся способности; прогностическюсП^шление- четкие идей-
ные позиции; организаторские способности; умение руководить кол-
лективом; характер; чувство ответственности; инициативность; делови-
тость; опыт работы н области исследований и разработок 

Соответствие структуры кадров поставленным задачам; наличие техни-
ческого и вспомогательного персонала 
Современное оборудование (для выполнения темы); специализирован-
ные лаборатории; опытная база 

Освобождение творческих кадров от выполнения административно-
хозяйственных функций; поручение ответственных заданий молодым, 
способным работникам 
Составление и проверка исполнения со стороны руководства; исследо-
вания и разработки; подведение итогов 
Формулирование темы, обеспечивающей большой научный задел; эко-
номическая или научная перспективность; участие в выборе темы 
представителей заказчика или заинтересованных инвесторов; конку-
рентоспособность на внутреннем и мировом рынках научно-
технической продукции 

4. И н ф о р м а ц и я 

5. Интенсифика-
ция труда 

6, Маркетинг 

4.1. Уровень науч-
ных достижений к 
моменту начала ис-
следован и й 

Знание достижений в соответствующей области иселсдов-л» \vii\•, моче-
ние специальной литературы; обмен информацией при мчныи ucvpe 
чах 

4.2. Использование 
источников инфор-
мации 
5.1. Управленческое 
звено 
5.2. Исследования и 
разработки 

5.3. Технология 

5.4. Внедрение в 
производство 
5.5. Кооперация 
5.6. Формирование 
портфеля заказов 
6.1. Анализ рынка 

6.2. Реклама и вы-
ход на рынок науч-
но-технической 
продукции 

Сбор ценной информации при личных встречах; использование coupe 
менных информационных технологий сбора и хранения информации 

Быстрое принятие и проведение в жизнь решений; концентрация сил 
на главных направлениях 
Проведение экспериментов, расчетов, разработка концепций для па-
хождения кратчайших путей решения проблемы; методы проведения 
экспресс-расчетов и экспресс-анализа; коллективный груд 
Создание опытных установок и образцов; сокращение сроков получе-
ния специального оборудования дли выполнения темы исследования 
Обеспечение на стадии разработки и конструирования стандартов и техни-
ческих условий; использование технопарков, квалифицированных кадров 
Кооперирование работ, выходящих за рамки отдельной НИОКР 
Использование научно-технических публикаций и конференций для 
целей рекламы; работа с потенциальными потребителями 
Оценка возможных областей применения новых технологий и видов 
продукции; оценка емкости рынка и потенциальных конкурентов 
Планирование и проведение рекламной кампании, сертификация про-
дукции, подача патентных заявок, получение свидетельств на созда-
ваемые модели новой продукции; торговля технологиями с зарубеж-
ными странами _ 



Безусловно, личные качества отдельного участника иссд-
те лье кого проекта, например руководителя научного колл-

играют решающую роль в обеспечении успеха инновацис 
проекта. 

Выбор руководителя исследовательского проекта имеет 
ное значение для эффективной работы по исследовательскому 
екту. Руководитель проекта должен обладать обширной эру-
и способностями в области своей специальности. 

Это в полной мере относится к менеджерам высшего зве 
ганизации. обеспечивающим научное руководство ею. Именно 
менеджеры организации, занимающейся выполнением иссл 
ний и разработок, должны обладать чертами характера, поз: 
щими охватывать весь комплекс проблем, связанных с соэ 
условий для выполнения исследований и разработок по инн 
онному проекту. 

Научные руководители инновационных проектов освобог 
ся от выполнения административно-хозяйственных функций 
гих видов работ, связанных с текущей деятельностью оргаг 
Это позволит сосредоточить их усилия на главной задаче — 
чении научного руководства исследовательским проектом. 

Руководителям проектов необходимо творчески и вместе 
критически мыслить, обладать фантазией и определенной сте 
честолюбия при наличии внутренней скромности по отноше 
выдающимся деятелям науки и техники, чувством ответстве 
и оптимизмом, быть инициативными, энергичными, иметь 
провизации и способность к участию в коллективной работе,г 
же практический опыт. 

Организация работы оказывает большое влияние на дост 
цели проекта. Важнейшим элементом здесь является соотве 
щая материально-техническая база организаций, выполняю! 
новационный проект. 

Рабочая обстановка и психологический климат являются 
из факторов достижения цели инновационного проекта, ве^ 
гоприятный психологический климат свидетельствует о 
руководства, позволяет избежать текучести кадров. Последне 
ется предпосылкой формирования и сохранения научных тр" 
и является ценнейшим достоянием организаций, занимаю 
исследованиями и разработками, поэтому одна из первеш 
занностей высшего менеджмента — сохранение и приумно 
таких традиций. Именно богатый научный и практический 
способствует достижению научных результатов исследований 
работок, имеющих теоретическое и практическое значение. 
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О с в о б о ж д е н и е творческих работников от необходимости вы-
е н и я функций, непосредственно не связанных с выполнением 

р0; еДОванИЙ и Р а з Р а б ° т 0 к ' способствует созданию нормальной 
'''бочей обстановки, что обеспечивает эффективность исследований 
Р3

 а3р3боток. Это может быть достигнуто путем закрепления за на-
¡чным руководителем соответствующего вспомогательного персо-
нала. 

р у к о в о д и т е л ь исследовательского проекта должен иметь в о з -
я н о с т ь уделять не менее 8 0 % своего времени: 

м
 § а н а л и з у научно-технической информации; 

, руководству исполнителями проекта; 
, оценке научной и практической значимости результатов ис-

следований и разработок; 
, планированию работ; 
, составлению научных отчетов; 
, написанию книг и монографий. 
Эффективное управление исследовательскими проектами обес-

печивается путем их планирования и проведения работ на договор-
ной основе. 

Для исследовалельского проекта, как отмечалось выше, одной 
й3 сложных задач является выбор темы. Есть некоторые различия в 
критериях выбора тем по фундаментальным и прикладным иссле-
дованиям. 

Темы фундаментальных исследований связаны с новыми областя-
ми науки. Эффект фундаментальных исследований проявляется не 
сразу. Однако он может проявиться в будущем и привести к неви-
данному прогрессу науки и техники. Сначала разрабатывается пред-
варительная общая формулировка темы, поскольку конкретные пу-
ти исследования еще не известны. В таком случае определение на-
правления исследования уточняется на основе первых выводов, вы-
текающих из анализа сущности наблюдаемого явления (экспери-
менты, измерения). При этом анализ исследуемого явления, воз-
можно, приведет к иным результатам, чем ожидалось. На это следу-
ет обратить особое внимание, так как именно здесь скорее всего 
произойдет открытие. 

Темы прикладных исследований, как правило, выполняются по 
заказу. Например, при включении в план тем, в разработке которых 
заинтересованы промышленные министерства, в процессе их фор-
мулирования должны принимать участие представители заказчика. 

Экономический эффект прикладных исследований в значитель-
ной степени зависит от того, насколько тема удовлетворяет требо-
ваниям времени. Это значит, что успех разработки темы определя-
йся временем начала работы над темой. 
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Идеально, если для выполнения темы уже есть определи 
задел. Тогда после завершения исследований можно начать 
ное производство продукции, когда на рынке еще нет 
руюшей продукции. При выборе темы исследований и разрабодь. 
важно учитывать наличие качественной информации о миром^ 
уровне развития соответствующей области науки, потому что 
ко знание достижений в той или иной области исследований о б ^ 
печивает обоснованный выбор темы. 

Наличие и качество информации достигается путем испольа|| 
вания современных информационных технологий, что может 
зать влияние на результаты исследований и разработок. 

Вместе с тем информация естественно-научная и технич« 
различается по характеру и специфике своего содержания, весс 
сти (значению для темы) и своевременности. Наиболее ценнс 
временном отношении является информация, получаемая в пред 
се проведения собственных научных исследований (открытия, 
бретения, научные концепции, методы и др.). 

Более ценна информация, полученная при контакте учещ 
конференциях и других научных мероприятиях, ведь в ходе 
встреч дается определенная оценка обсуждаемых проблем. 

Важную информацию получают из сообщений прессы (е 
дневные и еженедельные издания) и информационных агенте 
ней может быть сообщение о новшествах. 

Следует отметить и важность собственных публикаций, ос( 
но в отечественных и зарубежных изданиях, пользующихся ИЗБ 
ностью в международных научных кругах, так как публикация 
учных результатов проводимых исследований способствует налг 
ванию обратной связи с коллегами, присылающими свои заме1 

и конкретные предложения по затронутым вопросам. Это позг 
обеспечить научный и технический приоритет ученого и ор1 
ции, в которой он работает. 

При подготовке научных публикаций необходимо следить^ 
тем, чтобы они, с одной стороны, не стимулировали деятельнс 
конкурентов, а также не разглашали бы секретные сведения. 

Большое значение имеют научные книги и реферативные 
лы, каталоги и образцы продукции, посещение ярмарок, выставок. 

В получении естественно-научной и технической информг 
должны принимать непосредственное участие руководители на 
ных подразделений. 

Система сбора, хранения и классификация информации (спеШ 
альная литература, схемы, стандарты, данные по методике прове 
ния исследований и расчетов) строятся так, чтобы обеспе* 
возможность ее получения исследователями. Создание такой сис 
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Ь1 обеспечит эффективное управление научно-исследовательскими 
^ботами-

Эффективность управления исследовательскими проектами в 
ачительной мере зависит от учета времени. 

3 организация труда на отдельных стадиях исследований и разрабо-
к должна способствовать соблюдению сроков выполнения работ. 

5 пропессе управления исследованиями и разработками особое 
вниМание ° б Р а щ а е т с я н а методы принятия решений и их реашза-
ЦИЮ-

К о н ц е н т р а ц и я усилий на наиболее актуальных и важных темах 
способствует успеху организаций, занимающихся исследованиями и 
разработками. 

О с о б е н н о с т и самого процесса исследований и разработок не 
позволяют оценивать эффективность управления им с формальной 
позиции: формально эффективность представляет собой отношение 
полученного эффекта к затратам. 

Выше отмечено, что для исследовательских проектов характерна 
неповторяемость отдельного процесса (например, путей решения 
конкретной задачи в области исследований и разработок). Кроме 
того, продукт НИР подвержен быстрому процессу обесценения, 
который является следствием морального износа, прежде всего тех-
нической информации. Это обусловлено тем, что происходит не-
прерывное замещение устаревшей информации новой. 

В результатах научных исследований и разработок вначале за-
ложен потенциальный экономический эффект. 

Вместе с тем решение любой исследовательской проблемы свя-
зано с затратами времени и зависит от множества факторов (квали-
фикация работников, наличие необходимой информации и обору-
дования, другие факторы), поэтому при управлении исследователь-
ским проектом нужно учитывать творческую эффективность. 

Творческая эффективность связана с особенностями самой на-
учной деятельности, осуществляющей поиск. Результаты исследо-
вания могут быть отрицательными или неоднозначными. Однако 
важен поиск кратчайшего пути решения проблемы (при условии, 
что она четко сформулирована), следовательно, показатель эффек-
тивности исследований (Аэф) может быть определен таким образом: 

где Тк — затраты времени на решение исследуемой проблемы крат-
чайшим путем; 

7ф — обшие фактические затраты времени на выполнение иссле-
дования (включая выполнение ненужных работ). 
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Менеджер исследовательского проекта должен с вое времен^ 
выявлять ненужные работы. 

Важно выбрать оптимальную стратегию исследовательских работ 
Возможны качественный и количественный методы оценки дф̂  

фективности управления научной деятельностью. 
Качественным методом оценивается соответствие результат 

научных работ поставленной задаче и способы их реализации. 
Способы реализации научных работ могут быть различны и здц 

висят от характера деятельности и использования результатов прщ^. 
• определении перспектив развития информационных технод&. 

гий и электроники; 
• разработке новых производственных технологий; 
• разработке новых материалов и химических продуктов; 
• разработке новой техники; 
• использовании в учебном процессе в вузах и других уч< 

заведениях; 
• получении авторских свидетельств на открытия и изобрете 
• подготовке монографий, статей; 
• выступлении с научными докладами. г| 
При качественном методе оценки учитывается мнение автор 

тетных ученых и специалистов в соответствующих областях нау| 
научных советов, рецензии, отзывы, ссылки в специальной лите$ 
туре на научную продукцию сотрудников. 

Качественный метод дополняется количественным: 
• число выполненных исследовательских работ; 
• объем публикаций в печатных листах, в том числе в разлЕ 

ных изданиях (центральных, внутренних и т.д.); 
• количество поданных патентных заявок; 
• количество полученных патентов; 
• объем публикаций на одного научного работника и др. 
Эффективность исследовательских проектов в значительна 

степени зависит от созданных условий труда. 
Условия труда — комплекс внешних влияний, которые через 

ганы ощущения обусловливают самочувствие, работоспособность^ 
здоровье работников при выполнении ими своих обязанностей 
психологического климата до состава вдыхаемого воздуха)1, 
рабочая и внеслужебная обстановка оказывают влияние на физ 
ское и психическое состояние сотрудников и отражаются на Щ. 
фективности их труда. Под условиями труда понимают психоло] 

1 Завлин П.Н. и др. Труд в сфере науки / Пол ред. B.C. Соминского. М.: 
мика, 1973. С. 174. 
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ески» климат, помещение, вентиляцию, рабочее место, окраску 
стеН. температуру и т.д. 

руководство организации, инновационный менеджер должны 
уделять большое внимание созданию на каждом рабочем месте 
комФ°Ртных У с л о в и й труда, что является важнейшим элементом 
и0Тивашп1 научного труда. 

Эффективность управления научно-исследовательской работой 
ц\окно оценивать с учетом созданного психологического климата. 
Психологический климат характеризуется наличием отношений 
между членами коллектива: 

, хороших; 
• удовлетворительных; 
• сносных; 
• напряженных (ссоры, конфликты, борьба интересов). 
Следует также учитывать, что научный труд является творче-

ским и наименее регламентированным по сравнению с другими 
видами деятельности. Испорченное настроение здесь в большей 
степени влияет на результаты работы, чем в других сферах деятель-
ности. 

Выявление причин и предотвращение конфликтных ситуаций 
имеет в организациях научно-технической сферы большое значение. 

Однако в научных организациях могут возникать споры по по-
воду идей и суждений, которые совершенно естественны. Нужно 
иметь в виду, что людям свойственно ошибаться. Важно не допус-
тить перерастания столкновений мнений, идей в конфликт. 

Руководитель научной организации должен обеспечивать равно-
весие в управляемой системе. Его принципиальность, авторитет 
помогают создать творческую и доброжелательную обстановку в 
коллективе. Талантливый руководитель является хорошим психоло-
гом и коллегой. Споры и обсуждения повышают продуктивность 
научно - исследовател ьс ко й работы. 

На эффективность управления научно-исследовательской рабо-
той влияют также технические и производственные факторы. 

Большое значение имеет и помещение: теснота и скученность 
не могут обеспечить эффективную работу работников организаций, 
занятых исследованиями и разработками. Сотрудников желательно 
размещать в комнатах с учетом их личных желаний и психологиче-
ской совместимости. 

Для эффективного управления исследованиями и разработками 
необходима слаженная, планомерная работа специалистов многих 
профессий, выполняющих различные функции. 
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6.4. Подготовка инновационных проектов 
Общее для всех проектов — выявление проблемы и поста 

цели. Однако есть некоторые различия в подготовке исследовате 
ских и венчурных проектов. 

Подготовка исследовательского проекта начинается с анализа 
пени разработанности проблемы и доказательства ее актуальности. 

Различают: 
• инициативные исследовательские проекты; 
• проекты развития материально-технической базы на\ 

исследований; 
• проекты создания информационных систем и баз данных; 
• издательские проекты; 
• проекты развития образовательной информационной сред 

др. 
Рассмотрим особенности подготовки коллективных и индив 

альных исследовательских проектов. 
Каждый научный работник имеет возможность найти не 

актуальных и интересных тем. Ряд тем может появиться после 
чения библиографических обзоров новых работ по той или 
отрасли науки, по тому или иному конкретному вопросу. Осно 
требование к выбору темы — ее актуальность. Критерий актуал 
сти и значимости избранной темы — ее соответствие приорите 
направлениям развития науки и техники в Российской Федер 
задачам экономического и социального развития страны, ре 
мым в определенный период времени. Важно, чтобы тема иссл 
вания была связана с направлениями научных исследований 
ветствующей научной организации. 

После выбора темы начинается кропотливая работа по анализу 
ченносги проблемы (история вопроса, современное его состо 
Анализ степени изученности проблемы необходим прежде всего 
того, чтобы избежать повторения уже выполненных ранее иссле; 
ний. Предварительное ознакомление с литературой по исследуе 
проблеме позволит рассмотреть проблему в ее развитии, глубже 
ее, уточнить тему и актуальность предстоящего исследования. 

После предварительного ознакомления с исследуемым вопро 
необходимо составить план предстоящей работы. 

Инициативные проекты осуществляются небольшими науч 
коллективами или отдельными учеными и не имеют конкр 
заказчиков. Срок выполнения инициативного проекта, как пр 
ло, 1—3 года. 

В инициативном инновационном проекте, выполняемом 
лективом ученых, должны быть отражены: 
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фундаментальная научная проблема, на решение которой на-
правлен проект: 
конкретная фундаментальная задача в рамках проблемы, на 
решение которой направлен проект; 
предлагаемые методы и подходы (с оценкой новизны). Об-
щий план работ на весь срок выполнения проекта; 
ожидаемые научные результаты (развернутое описание с 
оценкой степени оригинальности); 
современное состояние исследований в данной области нау-
ки, сравнение ожидаемых результатов с мировым уровнем; 

, имеющийся у коллектива научный задел по предлагаемому 
проекту, полученные ранее результаты (с оценкой степени 
оригинальности); разработанные методы (с оценкой степени 
новизны); 

, список основных публикаций, наиболее близко относящихся 
к данному проекту; 

« перечень и характеристика имеющегося оборудования. 
Инициативный коллективный проект может представлять собой 

научно-исследовательскую работу, которая завершится написанием 
монографии, учебника, разработкой методики решения актуальной 
научной и практической проблемы. 

Исследовательский проекл основывается на научных и фактиче-
ских данных. Они будут использованы для его выполнения. Для 
исследовательского проекта характерно то, что он носит творческий 
характер и содержит обоснованные рекомендации по решению 
проблемы. Научно-исследовательская работа нуждается в научной 
организации и рациональной технике выполнения. 

Планирование и контроль — необходимые предпосылки подго-
товки и реализации инновационных проектов, в том числе и иссле-
довательских. При этом имеет значение не только планирование 
сроков выполнения проекта, но и планирование времени участни-
ков проекта. Это характерно как для коллективных, так и для ин-
дивидуальных исследовательских проектов. 

Возникает вопрос: какие периоды времени должны планиро-
ваться и какова должна быть техника составления плана исследова-
тельского проекта? 

План исследовательского проекта не обязательно рассчитывается 
на одинаковый период времени. Например, у докторанта кафедры это 
могут быть два года. Проект, связанный с разработкой Федеральной 
целевой программы, например программы «Развитие единой образова-
тельной информационной среды», осуществляется в течение пяти лет. 
В случае с перспективным планом работ необходимо предусмотреть 
годовые и квартальные планы его разработки. 
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Годовой план не должен быть мелочным и излишне деталь«»^ 
Нецелесообразно включать в него работы, рассчитанные Hat*" 
сколько дней. Вполне достаточно, если выполнение работ 
контролироваться помесячно. В свою очередь, в месячных 
работы могут планироваться подекадно. 

Для организации труда участков проекта целесообразно 
нять приемы самоменеджмента (инвентаризация и планировав 
рабочего времени). ^ ^ 

Наиболее простой и наглядной формой такого плана дм 
быть график, построенный по методу американского щ 
Г. Ганта. Его сущность состоит в том, что по вертикали указ! 
ся, какие виды работ необходимо выполнить при разработке 
та, а по горизонтали — установленные сроки начала и OKOJ 
работ, а также общую продолжительность каждой работы. 

Однако не всегда план выполняется пунктуально. Это об} 
лено тем, что на его выполнение влияют внешние и BÍ 
факторы, могут появиться препятствия, не зависящие от 
ков инновационного проекта. Особенно часто с измене! 
плане сталкиваются исследовательские проекты, поскольку 
выполнении могут возникать новые проблемы, отдельные ча 
непредвиденные ранее задачи, но имеющие значение для peí 
разрабатываемой проблемы. 

Поэтому изменения в план могут вноситься как в OTHOI 
содержания работ, так и сроков их выполнения, ведь исс; 
тельский проект связан с поисками нового решения, в связи 
возможны отдельные неудачи и следует найти пути их устране! 

Выбор метода планирования и контроля особенно важен| 
коллективных исследовательских проектах. Только составив 
четко распределив между участниками проекта выполняемые 
ты и затраты времени на каждую часть работы и на весь oí 
бот, проекту можно обеспечить успешное выполнение. 

Разработка исследовательского проекта состоит из след: 
стадий: 

• подготовительного периода; 
• составления библиографии, сбора материала, анализа 

турных источников; 
• общения с учеными, работающими в соотвелствующей 

ти знаний; 
• наблюдения; 
• эксперимента; 
• обработки материалов и решения проблемы; 
• оформления работы. 
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Любой исследовательский проект независимо от области иссле 

дог |ВанИЯ н о т с в о и с т в конкретного ооъекта исследования проходит 
й основные стадии: 

^ }) анатиз степени разработанности проблемы и сбор материала, 
обходимого для ее решения; 

Н£ 2) обработку- полученных материалов; 
3) оформление результатов исследования. 
рассмотренные выше направления подготовки коллективного 

исследовательского проекта характерны и для индивидуальных ини-
циативных проектов. Обратим еше раз внимание на важность осо-
знания пели и четкой формулировки исследуемой проблемы, так 

нарушение этого правила не позволит вести исследование в 
д е л а е м о м направлении и сконцентрировать внимание на важных 
моментах наблюдаемого явления или процесса. Важно также опре-
делить объект и предмет исследования. При наличии большого ко-
тичества объектов наблюдения из них должны быть выбраны те, по 
которым можно получить более достоверную информацию, что 
обеспечит наилучшие результаты исследования. Исследователь 
должен включить в сферу своего наблюдения все существенные 
стороны изучаемого объекта, выявить их связи между собой и от-
ношение к проблеме в целом. Следует исктючить из поля зрения 
все не имеющие значения стороны изучаемого явления. 

В процессе исследования необходимо стремиться к тому, чтобы 
добиваться исчерпывающе полной и абсолютно правильной оценки 
каждого фактора, относящегося к наблюдаемому явлению. В про-
шеном случае исследователь может установить неправильные соот-
ношения между отдельными сторонами изучаемого явления, что 
помешает сделать то или иное важное открытие. 

В подготовку исследовательских проектов входит и планирова-
ние эксперимента. Основные цели эксперимента: 

• наблюдение, проверка гипотезы; 
• возможности практического применения полученных науч-

ных результатов, методик, рекомендаций. 
Венчурный инновационный проект включает комплекс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ, работ пс произ-
водству и эксплуатации новшеств и нововведений, обеспечивающих 
создание новой технической или социально-экономической системы. 

Для решения сложных научно-технических проблем разрабаты-
ваются инновационные программы, а также комплекс управленче-
ских решений и ресурсов по их выполнению. 

Основные этапы подготовки и реализации венчурных иннова-
ционных проектов представлены в табл. 6.2. 
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Таблица 6.2. Этапы подготовки и реализации инновационного п р о е к т а 

№ 
п/п 

Этап Содержание Цель 

I 

1.2 

1.3 

1.4 

Поиск рыночно-
ориентированных 
идей и разработка 
проекта 
Инновационные 
маркетинговые ис-
следования 

Исследование ин-
вестиционных воз-
можностей и подго-
товка документации 

Технико-
экономическое 
обоснование проек-
та (ТЭО проекта) 

Предынвестиционный 
Анализ инвестици-
онных возможностей 

Сегментирование 
рынка и позициони-
рование товара 

Разработка порядка 
финансирования и 
предварительная 
оценка эффективно-
сти проекта 

Организационно-
правовые и расчетно-
финансовые докумен-
ты. Оценка эффек-
тивности проекта 

Оценка инвеспц^ 
онных возможно. 
стей 

Определение вдщ 
новшества и у*^ 
требований нотед» 
циальных потреб», 
телей 
Выбор контрага®* 
и соиспо. ^ 
переговоры с га 
циальными 
рами. по, 
инвестиционного 
предложения 
Привлечение 
стора 

II Инвестиционный 
НИР, ОКР и СМР Научно-исследова-

тельские, опытно-
конструкторские и 
строительно-
монтажные работы 

Разработка ог 
го образца, ст 
тельство о{ 
Монтаж (моде 
зация) оборуд< 
ния 

I I I Эксплуатационный 
3.1 

3.2 

Начало производст-
ва и эксплуатации 
объекта 

Рыночная реализа-
ция инновационной 
продукции 

Постановка нового 
продукта на произ-
водство, управление 
производственным 
процессом 
Управление сбытом 

Начало проце 
производства 
шества, исп< 
вание резулы 
проекта 
Возврат вложе! 
средств и пс 
ние прибыли 
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]4а п е р в о м э т а п е осуществляется: 
, разработка проекта; 
, дается технико-экономическое обоснование: 
, проводятся инновационные маркетинговые исследования: 
, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и участ-

никами проекта. 
Данный этап должен быть завершен разработкой развернутого 

б и з н е с - п л а н а , а также необходимо уточнить время реализации про-
ста и затраты. 

В т о р о й э т а п связан: 
, с проведением научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ; 
, постановкой нового продукта на производство; 
. проведением строительно-монтажных и пусконаладочных ра-

бот. 
Этот этап требует больших затрат, так как проект еше не в со-

стоянии обеспечить свое развитие за счет собственных средств. 
Основной проблемой при разработке венчурных инновацион-

ных проектов является обоснование научно-разработанных крите-
риев принятия инновационных решений, оформленных и согласо-
ванных в виде нормативных документов (методики, указания, инст-
рукции). 

Только с началом производства и рыночной реализацией инно-
вационной продукции ( т р е т и й э т а п ) начинается отдача иннова-
ционного проекта. 

При принятии решения о финансировании следует учитывать, 
что возможно представление нескольких проектов, из которых не-
обходимо выбрать один наиболее эффективный. 

Поэтому необходима экспертиза инновационных проектов, ме-
ханизм которой будет рассмотрен ниже. В зависимости от результа-
тов экспертизы принимаются решения об объеме финансирования 
инновационного проекта. 

После принятия решения о финансировании начинается собст-
венно организация и реализация проекта. 

При этом под организацией проекта понимают структуру управ-
ления и схему реализации. К организационной структуре проекта 
относится распределение ролей, функций и компетенций внутри 
проектной группы. 

Схема реализации проекта включает определение порядка про-
ведения работ и последовательности их выполнения. 

Большую роль в организации и реализации проекта играют де-
ловые связи между субъектами проекта, а также участие разработ-
чиков проекта в его коммерческой эксплуатации. 
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Главными действующими лицами проекта являются заказч!» 
потребитель (клиент) и производитель. Каждая из сторон может * 
быть представлена одним или несколькими предприятиями, фИр^ 
мами, организациями. При этом каждый из них — самостоятельг 
ный хозяйствующий субъект. Выбирая исполнителя проекта, за^^ 
чик в соответствии со своими интересами, целями и возможности^ 
ми определяет состав группы исполнителей. В управлении иннов*. 
ционным проектом исходят из концепции команды (коллектива) 

Для венчурных инновационных проектов составляется бизнес-' 
план и технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. 

Выводы 
• Различают исследовательские и венчурные инновациоив^ 

проекты. 
• Исследовательский проект не повторяется; обладает на> 

новизной; имеет заранее сформулированную цель, нач 
конец; ограничен временем и средствами; сложен; 
привлечения специалистов различных областей знаний; 
жет финансироваться из государственного бюджета и 
получения грантов. 

• Венчурный инновационный проект представляет собой 
плекс научно-исследовательских, опытно-констр) 
работ, а также работ по производству и эксплуатации 1 

шеств и нововведений; созданию новой технической или 
циально-экономической системы. 

Вопросы для повторения 
1. Что представляет собой инновационный проект? 
2. Чем отличается исследовательский проект от венчурного? 
3. Из каких источников финансируются исследовательские 

ты? 
4. Дайте определение инициативного проекта и раскройте еп*. 

держание. 
5. Какие цели преследует проект развития материя 

технической базы научных исследований? 
6. Раскройте содержание проекта создания информационных' 

тем и баз данных. 
7. Раскройте содержание издательского проекта. 
8. Охарактеризуйте группы инновационных проектов. 
9. Чем различаются подготовка исследовательских и ве! 

проектов? 

риски инновационных 
проектов 

Изучив данную тему, студент должен: 
• знать причины риска инновационных проектов; 
• уметь принимать решения на разных этапах 

управления рисками; 
• приобрести навыки управления рисками, 

7/1, Классификация рисков инновационных 
проектов 

В экономической литературе проблемы риска занимают одно из 
центральных мест. Большой вклад в разработку теории риска вне-
сли американские экономисты Г. Марковии, У. Шарп, Ф. Найт, 
Г. Бирман, С. Шмидт. 

Марковии разработал теорию выбора портфельных инвести-
ций. Он исследовал поведение инвесторов, которые при размеще-
нии акций исходят не из ожидаемой стоимости портфельных ин-
вестиций и не вкладывают капитал только в один наиболее при-
быльный вид ценных бумаг, а предпочитают разнообразить вло-
жения капитала, принимая в расчет не только возможную при-
быль, но неизбежный риск. Г. Марковиц предложил считать ме-
рой риска дисперсию. 

Шарп разработал ценовую модель акционерного капитала. Мо-
дель исходит из того, что индивидуальный владелец акций (инве-
стор) можел предпочесть избежать риска путем комбинации заем-
ного капитала и соответствующим образом подобранного (опти-
мального) портфеля рисковых ценных бумаг. 

Структура оптимального портфеля ценных бумаг, подверженных 
риску, зависит от оценки инвестором будущих перспектив различ-
ных видов ценных бумаг, а не от его собственного отношения к 
риску. 

Шарп предложил показатель «бета-стоимость», представляющий 
собой удельную долю каждого акционера в совокупном акционер-
ном капитале компании. 

Найт провел анализ процесса формирования прибыли с учетом 
таких факторов, как риск и неопределенность. 
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Бирман и Шмидт разработали концепцию оценки эффе 
сти инвестиционных проектов и обосновали применение 
текущей стоимости с поправкой на риск. 

Из отечественных ученых наиболее интересные исследо] ^ 
риска, результаты которых могут быть полезны при оценке рц, 
инновационных проектов, провели И.Т. Балабанов, А.Б. Ид] 
C.B. Картышев, A.B. Постников, P.M. Качалов. Г.Б. 
В.Л. Тамбовцев, В.Т. Севрук. 

Риск возможен при принятии решений о финансировании 
учных работ, связанных с разработкой принципиально новой 
дукции. В условиях рынка усиливается зависимость между вели^ 
ной риска и финансовыми возможностями инвестора. д : 

Инвестирование инновационных проектов является наи! 
высоко рискованным вложением средств, поэтому при поиске 
вестишш из коммерческих источников инициатору инновациоз 
го проекта нужно реально оценить свои шансы. 

В зависимости от степени завершенности исследований HV 
рактера результатов НИОКР инновационные проекты делятся 
следующие категории: 

1) инновационные проекты, связанные исключительно с 
движением готового инновационного продукта; 

2) инновационные проекты с незавершенной стадией вне, 
ния; 

3) инновационные проекты с незавершенной стадией ОКР; 
4) инновационные проекты с незавершенной стадией НИР: 
5) инновационные проекты с незавершенной стадией по» 

вых исследований. 
Как правило, привлечение средств в инновационные проекты,; 

коммерческих источников возможно при наличии реального результ 
та НИОКР. Проекты, связанные с продвижением готового инно 
онного продукта, — наиболее привлекательны для инвестиций, 
рискованными проектами являются проекты, ориентированные 
продвижение новой технологии. Для таких проектов сложнее разраб; 
тать маркетинговую концепцию. Наибольшие проблемы с финансиро-
ванием возникают по проектам с незавершенной стадией НИР и неза-
вершенной стадией поисковых исследований. При проведении поис-
ковых исследований возможны отрицательный результат, который 
может быть следствием неверного направления исследований, оши-
бочной постановки задачи, ошибок в расчетах, а также ситуация, ко-
гда исследование не завершено в установленные сроки. При проведе-
нии НИОКР иногда наблюдаются ошибки в оценке сроков их заверь 
шения; нарушения стандартов и требований сертификации; получении 
непатентоспособного результата. 
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а н и о н н ы х проектов учитывает вероятностный харак-
РИСК инновационных про ^ н е о п р е деленности. Иным, риск инновационных и р и ь м ^ _ 
ожидаемого результата в условиях неопределенности. Иными 

^оеамИ- риск инновационных проектов — это вероятность недости-
СЧ ния запланированных результатов, зависящая от внешних условий, 

трениих факторов и принятых решений, реализация которых про-
6сходит только с течением времени. 
и Всесторонняя оценка риска является частью любых предприни-
м а т е л ь с к и х решений, в том числе и связанных с инновационными 
проектами. Инновационные проекты зависят помимо факторов, 
прямо влияющих на их реализацию, от ситуации во внешней среде, 
включая смежные отрасли, предприятия, производства. 

При построении классификации рисков инновационных проек-
тоВ целесообразно использовать блочный принцип. Блочный прин-
цин классификации рисков инновационных проектов распределяет 
риск по категориям, подвидам, группам и подгруппам и другим 
уровням. Именно из-за многообразия рисков инновационных про-
ектов классификация рисков проводится не по сквозному, а по 
блочному принципу. Риски могут быть внешние, внутренние и 
смешанные. 

К внешним рискам относят общеэкономический, рыночный, со-
циально-демографический, природно-климатический, информаци-
онный, научно-технический и нормативно-правовой виды риска. 
Причины, обусловливающие внешнеэкономический, рыночный, 
природно-климатический, информационный, научно-тех-нический 
и нормативно-правовые виды риска, заключаются в действиях 
субъектов внешней среды, а также внутренней, поэтому они отно-
сятся к категории смешанных. 

Смешанные риски связаны с деятельностью разработчиков инно-

вационных проектов. 
Основания классификации экономических внутренних рисков 

предприятия могут быть следующими. 
1. По возможности предвидения — предвиденные и непредви-

денные (или аналогично по смыслу — предсказуемые и непредска-
зуемые). 

2. Умышленность создания ситуации рнска (преступления, слу-
жебные ошибки и т.п.). 

3. По причинам возникновения. 
4. По месту обнаружения. 
5. По времени обнаружения. 
6. По виновникам возникновения. 
7. По возможности страхования. 
8. По длительности действия. 
9. По методам обнаружения. 173 



10. По способам минимизации последствий. 
11. По этапам производственного цикла. 
12. По этапам технологического процесса. 
13. По производственным условиям. 
14. По этапам жизненного цикла новой продукции, производ^ 

мой предприятием. ' 
15. По месту нахождения продукции. 
16. По этапам жизненного цикла продукции, реализуемой пре^ 

приятием. 
17. По видам продукции (по номенклатуре, позициям ассорщ^ 

ментного плана). % 

18. По типу организации производства. 
19. По уровню цен на производимую продукцию. 
20. По типу продукции (промышленная, промежуточного н ^ 

значения, потребительские товары или другая группировка). 
Перечисленные основания можно использовать при построен^ 

как сплошной, сквозной, так и блочной классификации внутрещЩ(| 
экономических рисков предприятия. ^ 

При оценке риска инновационных проектов имеются ввгц$| 
степень соответствия проекта рыночной и инновационной страту 
гиям предприятия; уровень научно-исследовательских работ; урШ 
вень производства; инновационный маркетинг инноваций. 

Для управления инновационными рисками целесообразно 
систематизировать. В инновационных проектах важно учит 
риск невостребованности новой продукции, нового проектного 
шения и др. 

Для избежания последствий невостребованности продз 
предприятие-производитель должно проанализировать прич! 
этого, в связи с чем необходима кзассификация факторов рис 
невостребованности продукции. Цель такой классификации: 

• определение возможных направлений возникновения 
невостребованности продукции; 

• анализ причин возникновения отказов потребителя от пре| 
ложенной ему продукции; ¿Щ 

• предварительная оценка возможных последствий возникноЦ 
вения риска невостребованности продукции; т 

• анализ возможностей избежания риска; Ц 
• поиск путей избежания риска; $ 
• выбор путей путей минимизации затрат на ликвидацию по^ 

следствий при возникновении невостребованности продукт| 
ции; ф. 

• создание информационной базы для принятия управление^ 
ских решений. > 

126 

Риск невостребованности продукции — эло вероятность потерь хш 
приятия-изготовителя вследствие возможного отказа потребителя 

^ е Т 0 продукции. Он характеризуется величиной возможного эконо-
°1ческого и морального ушерба, понесенного фирмой по данной при-
* те вследствие падения спроса на ее продукцию. 
41 Риск невостребованности продукции относится к категории 
в е ш а н н о г о и связан как с неопределенностью внешней обстанов-

0 так и с деятельностью самого предприятия, производящего и 
(цли) реализующего продукцию. 

факторы риска невостребованности продукции: 
. факторы производства; 
, среда возникновения; 
, центры ответственности; 
, центры затрат; 
, виновники возникновения; 
• производственные условия; 
. время возникновения; 
. время обнаружения; 
• виды продукции; 

потребитель продукции; 
. каналы сбыта; 
• спрос на продукцию. 
Возникновение риска невостребованности инновационной про-

дукции обусловлено внутренними и внешними причинами. 
Внутренние причины зависят от деятельности организаций. К 

ним относятся: 
• недостаточная квалификация персонала; 
. неправильная организация производственного процесса; 
. несовременная организация снабжения предприятия матери-

альными ресурсами; 
. устаревшие методы организация сбыта готовой продукции; 
• нечеткое управление предприятием. 
Внешние причины, как правило, прямо не зависят от деятельно-

сти разработчиков инновационных проектов. Основными внешни-
ми причинами, вызывающими риск невостребованности, являются: 

инженерно-конструкторские; 
платежеспособность потребителя; 
транспортные; 
организация работы и состояние финансовой системы; 
повышение процентных ставок по вкладам; 
социально-экономические; 
демографические; 
географические; 
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• нормативно-правовые; ? 
• политические и др. 
Инженерно-ко нструктор с кие причины включают уровень кон, 

структивно-технологической проработки и соблюдения сроков сд^ 
чи технических условий на изделие. Если, например, нормативу 
техническая документация на продукцию вовремя не поступила 
предприятие-изготовитель, то может произойти задержка ее вьщу^ 
ка в сроки, соответствующие договорам с покупателями, за ^ 
время продукция устареет, появятся конкуренты и т.д. Возникав® 
риск невостребованности продукции. 

Время возникновения риска невостребованности продукции 
тесно связано с ее жизненным циклом, поэтому будем его тракцк 
вать именно в такой связи. Выделяют следующие этапы жизненно-
го цикла продукции (рис. 7.1). 

Рис. 7.1. Этапы жизненного цикла продукции 
на предприятии-изготовителе 

На каждом этапе существуют специфические причины возни^ 
новения риска, методы сбора информации, методы и показат^Й 
анализа, способы избежания риска, пути преодоления и возможна 
последствия риска невостребованности продукции. 

В связи с этим при конструировании изделия предпочтитель^; 
методы функционально-стоимостного анализа. На других этап^ 
жизненного цикла продукции могут применяться иные специфиче-
ские методы предварительного, текущего и последующего экономи-
ческого анализов. 

Чем позже относительно каждой стадии жизненного цикла про* 
дукции производится экономико-статистический анализ, тем поз 
мы обнаружим риск, возникший на его ранних этапах, что моз 
вызвать отрицательные финансовые последствия для предпр! 

По времени обнаружения риска невостребованности про/ 
выделяют три периода: V 

• предшествующий; 
• текущий; 

последующий. 
Лучше всего, если изготовитель обнаружит риск в периоде, 

предшествующем производству, когда предприятие еще не понесло 
производственные затраты. 

126 

Таким образом, экономический риск — это возможность (вероят-
ность) потерь, возникающих при принятии и реализации зкономиче-
.ух решений. Экономические риски связаны, прежде всего, с фи-
лированием и калькуляцией проекта. Они могут возникнуть по 

причине ошибочного планирования, калькуляции и опенок. Глав-
1М следствием таких рисков является изменение рост затрат. 

Причины возникновения бывают разными, например внешние 
влияния (политические потрясения, местное законодательство и 
тд 5 а также внутренние факторы; ошибки менеджмента). 

Дальнейшее разграничение рисков инновационных проектов 
осуществляется по следующим принципам: 

, риск оригинальности, обусловленный тем, что оригинальные 
технологии могут быть не востребованы производством и 
рынком; 

, риск технологической неадекватности (новая продукция ста-
новится инвестиционно-привлекательной, если может быть 
технологически применима в производстве); 

. риск финансовой неадекватности (несоответствие значения 
инновационного проекта и предоставляемых финансовых 
средств на его реализацию); 

• риск неуправляемости проектом (успешная реализация про-
екта предполагает сочетание оригинальности и проработан-
ности проекта и сплоченности и профессионализма управ-
ленческой команды); 

• причина возникновения рисков (инфраструктура страны, пла-
тежеспособность заказчика, надежность членов консорциума 
и т.д.); 

• время возникновения рисков в ходе реализации проекта; 
• последствия возникших рисков (невыполнение плановых сро-

ков, перерасход ресурсов, штрафные санкции); 
• технические риски, возможные в ходе изготовления и позже 

в ходе монтажа и коммерческой эксплуатации приобретен-
ного оборудования. Вследствие их появления снижается ка-
чество работы оборудования и произведенной на нем про-
дукции. Причиной возникновения технических рисков яв-
ляются сложность оборудования, а также неопытность пер-
сонала в применении новых систем и технологий; 

• риски сроков выполнения, возникающие, если неправильно 
учтено время на выполнение определенных работ, а также 
на проведение различного рода вспомогательных мероприя-
тий (сбор информации, составление документации, деловые 
поездки и т.д.). Сдвиг сроков в реализации проекта может 
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возникать и по техническим причинам, и по не зависщццц 
от производителя внешним причинам: ^ 
социокультурные риски, связанные с социальными, политц^ 
скими факторами, культурными нормами, ценностями и 
гими отношениями в обществе; м 

политические риски возникают в результате особенностей и ppj. 
личий в политических и экономических системах отдельных 
сударств, например налоговое законодательство, э к с п о р т 
импортные ограничения, опасности военных действий и псцд̂  
тических переворотов. Политические риски имеют выооод 
удельный вес в странах третьего мира и в государствах с недь. 
бильной политической и экономической ситуацией. Последу, 
вия таких рисков — это прежде всего увеличение сроков peagt> 
зации и, как следствие, возникновение дополнительных расар 
дов (таможенные пошлины, взятки и т.д.). Особенно характерщ 
такие риски для международных инновационных проектов;я 

• юридические риски, включающие в себя все возможные риоЩ 
возникающие вследствие нарушения соответствия содерар 
ния проекта имеющейся законодательной базе, нормативаЦ 
документам и иному документальному сопровождению; ч 

• законов, предписаний, контрактов и договоров. Д 
Риски, возникающие при осуществлении инновационного пш| 

екта в научно-производственной сфере, представлены в табл. 7 - l J j | 
Приведенный перечень охватывает не все виды проектных § 

ков, а лишь наиболее характерные для любого проекта. Ш 
I — риск, возникающий при научно-техническом р е ш е в 

задачи, — позиции 1 и 2. J B 
П _ риск, связанный с выдачей задания и не зависящий от Щ 

полнителей, — позиции 3—5. . Я 
Ш — риск, связанный преимущественно с организацией | Й | 

пол нения работы, — позиции 6—8. Щ 

Таблица 7.1. Проектные риски в научно-производственной сфере 

№ 
п/п Содержание проекта Причины возникновения Щ 

1 2 з .¿а 
1 Технологические 

решения 
Возникает в связи с особенностями вЦ 
ошибками в избранной технологии $§ 
шения 

2 Влияние государст-
венных органов 

Возникает, если проект является гос# 
казом, а также при изменениях в ттраиг 
вой базе и политической ситуации | | 
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Окончание табл. 7.1 

органов 

и со-

Влияние 
экспертизы 
Координация 
гласованность разра-
ботки проекта 
Соответствие про-
ектным стандартам 
Технические ошибки 
проекта 
Утверждение резуль-
татов проектирова-
ния 
Квалификация и ре-
сурсы проектирова-
ния 

3 
Зависит от решения экспертного совета 

Возникает при наличии контрагентов 
по разработке проекта 

Возникает при отклонении проекта от 
ГОСТа, ОТУ и т.п. 
Связаны с ошибками технического ре-
шения (производства) 
Возникает на этапе утверждения проек-
та, изделия Госкомиссией или иным 
органом (структурой) 
Более возможен при привлечении 
контрагентных организаций 

рассмотренная классификация рисков инновационных проектов 
не может считаться единственной, поскольку с учетом особенно-
стей инновационных процессов может быть дополнена другими 
специфическими классификациями и факторами риска. 

Риски окружающей среды проекта — основная причина возник-
новения многих рисков, они оказывают непосредственное алияние 
на успех реализации проекта, поэтому и стоят во главе причинно-
следственной схемы участников проекта. Внутренние риски, с од-
ной стороны, возникают из рисков окружающей среды (внешних), 
а с другой — сами могут быть причиной возникновения проблем. 
Эти две группы относятся к первичным проектным рискам. Все 
другие риски — следствие первичных рисков (риски качества, 
мощностей, выполнения сроков, затрат и т.д.). 

Риски окружающей среды возникают за границами объекта 
осуществления проекта и не поддаются активному воздействию со 
стороны самих участников проекта. Они могут проявляться как 
внутри государства (региона, территории), так и при международ-
ных инновационных проектах. 

Группа рисков международных инновационных проектов обуслов-
лена общим положением страны, в которой реализуется проект, 
поэтому их часто называют рисками заказчика. Тщательный анализ 
таких рисков позволит избежать новых проблем, в связи с чем ана-
лиз внешних условий проекта является основополагающим для все-
го процесса идентификации потенциальных рисков. 



возникать и по техническим причинам, и по не зависят^ 
от производителя внешним причинам; ^ 
социокультурные риски, связанные с социальными, политик 
скими факторами, культурными нормами, ценностями и 
гими отношениями в обществе; 

• политические риски возникают в результате особенностей и 
личий в политических и экономических системах отдельных 
сударств. например налоговое законодательство, экспо{ 
импортные ограничения, опасности военных действий и пс 
тических переворотов. Политические риски имеют вьк 
удельный вес в странах третьего мира и в государствах с не 
бильной политической и экономической ситуацией. После 
вия таких рисков — это прежде всего увеличение сроков 
зации и, как следствие, возникновение дополнительных 
дов (таможенные пошлины, взятки и т.д.). Особенно хар 
такие риски для международных инновационных проектов; 

• юридические риски, включающие в себя все возможные рис 
возникающие вследствие нарушения соответствия соде| 
ния проекта имеющейся законодательной базе, норма! 
документам и иному документальному сопровождению; 

• законов, предписаний, контрактов и договоров. 
Риски, возникающие при осуществлении инновационного 

екта в научно-производственной сфере, представлены в табл. 7.1. 
Приведенный перечень охватывает не все виды проектных 

ков, а лишь наиболее характерные для любого проекта. 
I — риск, возникающий при научно-техническом реше 

задачи, — позиции 1 и 2. 
II — риск, связанный с выдачей задания и не зависящий от 

полнителей, — позиции 3—5. 
III — риск, связанный преимущественно с организацией 

полнения работы, — позиции 6—8. 

Таблица 7.1. Проектные риски в научно-производственной сфере 

№ 
п/п Содержание проекта Причины возникновения 'Щ 

1 2 3 Л 
1 Технологические Возникает в связи с особенностями и Я 

решения ошибками в избранной технологии {¡в 
шения -щ 

2 Влияние государст- Возникает, если проект является госЗИ 
венных органов казом, а также при изменениях в п р а м 

вой базе и политической ситуации 
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Окончание табл. 7. ] 

Влияние органов 
экспертизы 

Координация и со-
гласованность разра-
ботки проекта 
Соответствие про-
ектным стандартам 
Технические ошибки 
проекта 
Утверждение резуль-
татов проектирова-
ния 
Квалификация и ре-
сурсы проектирова-
ния 

3 
Зависит от решения экспертного совета 

Возникает при наличии контрагентов 
по разработке проекта 

Возникает при отклонении проекта от 
ГОСТа, ОТУ и т.п. 
Связаны с ошибками технического ре-
шения (производства) 
Возникает на этапе утверждения проек-
та, изделия Госкомиссией или иным 
органом (структурой) 
Более возможен при привлечении 
контрагентных организаций 

Рассмотренная классификация рисков инновационных проектов 
не может считаться единственной, поскольку с учетом особенно-
стей инновационных процессов может быть дополнена другими 
специфическими классификациями и факторами риска. 

Риски окружающей среды проекта — основная причина возник-
новения многих рисков, они оказывают непосредственное влияние 
на успех реализации проекта, поэтому и стоят во главе причинно-
следственной схемы участников проекта. Внутренние риски, с од-
ной стороны, возникают из рисков окружающей среды (внешних), 
а с другой — сами могут быть причиной возникновения проблем. 
Эти две группы относятся к первичным проектным рискам. Все 
другие риски — следствие первичных рисков (риски качества, 
мощностей, выполнения сроков, затрат и т.д.). 

Риски окружающей среды возникают за границами объекта 
осуществления проекта и не поддаются активному воздействию со 
стороны самих участников проекта. Они могут проявляться как 
внутри государства (региона, территории), так и при международ-
ных инновационных проектах. 

Группа рисков международных инновационных проектов обуслов-
лена общим положением страны, в которой реализуется проект, 
поэтому их часто называют рисками заказчика. Тщательный анализ 
таких рисков позволит избежать новых проблем, в связи с чем ана-
лиз внешних условий проекта является основололагаюшим для все-
го процесса идентификации потенциальных рисков. 
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На успехе реализации проекта могут негативно отразиться 

lOCitg 

дующие проектные риски: 
• низкий уровень показателей ликвидности производителя* 
• возникновение потенциальных потерь из-за отказа от 

проектов в ходе полной загрузки имеющихся мощщ 
производителя реализуемым проектом: 

• опасность пассивного или негативного отношения сотрущ^ 
ков предприятия-производителя к выполняемому проекту-'-^ 

• опасность потери know-how из-за проигрыше во времени,^ 
лояльности заказчика, партнеров или контрагентов, 
конфиденциальности; 

• опасность потери имиджа фирмы. 
Участники реализации инновационного проекта сталкщ 

проблемами принятия предпринимательского решения в услс 
рисковой ситуации. 

Рассмотрим основные приемы управления рисками ИННОЕ 

онных проектов. 

7.2. Этапы управления рисками 
Риски инновационных проектов существенно раздичг 

только в зависимости от отраслевой и предметной специфики,! 
в связи с особенностями каждого проекта и условиями его 
ции. Однако, несмотря на наличие дифференциации в содерз 
объеме, факторах возникновения риска, уровне сложности щ 
и т.д., процесс управления рисками начинается с разработки" 
граммы, состоящей из ряда этапов, которые должны после 
тельно выполняться (табл. 7.2). 

На п е р в о м э т а п е преимущественно с помощью ме 
качественного предварительного анализа выявляется степень с | 
ветствия инновационного проекта стратегическим целям кои 
нии. Результатом являются внутрифирменные нормативные я 
менты, обеспечивающие в дальнейшем реализацию сопровся 
ния рискового проекта. 

В т о р о й э т а п наиболее важный, трудоемкий и дорогое 
ший. Своевременный сбор необходимых и достаточных сведена 
проекте, объекте и окружающей его среде экономит ресурсы <я 
низации. Для этого используют различные виды и методы пои 
ния информации: внутренней и внешней, статистической и буя 
терской, сплошной и выборочной. На выходе из этапа создащ 
базы данных для построения классификации рисков проекта. 
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Продолжение табл. 7.2 

1 3 5 
2. Формиро-
вание массива 
входящей ин-
формации 

Информационное 
обеспечение реа-
лизации иннова-
ционного проекта 
с учетом постав-
ленных целей, 
сроков, этапов 

Сбор информации 
о риске 

Обеспечение про-
граммно-
технического со-
провождения про-
екта 

Статистическая 
информация о 
рынках, конку-
ренции, конкурен-
тах, спросе, ресур-
сах и иных внеш-
них условиях и 
возможностях реа-
лизации проекта: 
данные официаль-
ной статистики, 
материалы выбо-
рочных обследова-
ний, специальной 
литературы, пе-
риодической печа-
ти, реклама, па-
тентные заявки и 
ДР-

Подготовка маке-
тов для сбора ин-
формации о воз-
можности, услови-
ях, риске иннова-
ционного проекта 

Сбор статистиче-
ской информации, 
включая проведе-
ние специальных 
обследований, о 
рынках, конку-
ренции, конкурен-
тах, спросе, ресур-
сах и иных внеш-
них условиях и 
возможностях реа-
лизации проекта 

Создание массивов внутрисис-
темной информации об обес-
печенности проекта: 
• финансовыми ресурсами 
• трудовыми ресурсами 
• материально-

техническими ресурсами 
• научно-техническими и 

конструктивными особен-
ностями инновационного 
проекта 

• организационной под-
держкой 

• планируемыми денежны-
ми потоками 

.'Я 

Подготовка инст-
рументария для 
сбора информации 

Определение воз-
можного для по-
лучения и доста-
точного для ана-
лиза рисков объе-
ма информации 

Внутрисистемная \ Сбор внугрисис-
статистическая и темной статисти-
бухгалтерская ин- ческой и бухгал-
формация по про- терской информа-
екту ции по проекту 

Оценка достаточ-
ности и сущест-
венности инфор-
мации 

Создание сгруппированных мае- \ 
сииов данных о емкости рынка, \ 
потенциальном спросе по потрс- 1 
бителим, ио! м о ж н остя к конку-
рентов, ресурсном обеспечении 
по источникам поступления 

Формирование базы данных о 
перспективе развития отрасли 
и с меж пь IX отраслей 

Прогнозная оценка политиче-
ской, впутриэкономичсской и 
внешнеэкономической ситуации 



Продолжение табл. 7.2 

1 
3. Классифи-
кация рисков 

4. Качественный 
анализ рисков 

Выбор метода по-
строения класси-
фикации рисков 

Построение клас-
сификации рисков 
проекта 

Определение 
внешних причин и 
внутренних факто-
ров риска иннова-
ционного проекта 

2 
Массивы инфор-
мации, подготов-
ленные на втором 
этапе, об особен-
ностях проекта и 
его реализации с 
учетом внутренних 
возможностей и 
внешних условий 

Информация об 
опыте реализации 
подобных проек-
тов в прошлом 

Формирование экс-
пертной группы 

Разработка системы 
классификацион-
ных оснований для 
группировки рисков 

Построение клас-
сификации рисков 
с учетом особен-
ности проекта, 
условий его реали-
зации и объекта 
Применение эври-
стических методов, 
SWOT- и АВС-
анализа, сравни-
тельного подхода 
для сопоставления 

5 
Классификация рисков инно-
вационного проекта 

Идентификации рисков по 
этапам и срокам реализации 
проекта и классификационным 
основаниям 

Определение информационных 
потерь и корректировка клас-
сификации 

Выделение глобальных и ло-
кальных областей внешних и 
внутренних факторов риска 
проекта на основе качествен-
ного предварительного анализа 

Построение карты И н ф о р м а ц и я о предлагаемого про- \ Распределение рисков проекта \ 
внешних и внут- ситуации на рынке екта с аналогами по критериям вероятности, \ 
ренних рисков важности и опасности 
проекта Д а н н ы е о доста- Качественная экс -

точности собст- пертная оценка П о с т р о е н и е карты внешних и 
венных ресурсов и р ы н о ч н о й ситуа- внутренних рисков проекта 
ф и н а н с о в о м с о - ции, емкости рын-
стоянии объекта ка, платежеспо-

с о б н о г о спроса 

Качественная 
оценка ресурсного 
о б е с п е ч е н и я 
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/ 2 3 4 5 
5. Количест- Ранжирование и База данных о Определение веро- Ранжирование рисков проекта 
венный анализ оценка рисков по проектах-аналогах ятностной величи- по критериям вероятности, 
рисков вероятности, важ- ны прибыли по важности и опасности 

ности и опасности Бизнес-план про- проекту с учетом 
екта имеющихся анало- Определение вероятной вели-

Расчет возможных гов и запланиро- чины потерь при наступлении 
потерь в случае Результаты экс- ванных сроков и ситуации риска 
наступления си- пертизы иннова- этапов реализации 
туации риска ционного проекта проекта Составление карты риска с 

учетом их количественной 
Определение Смета затрат Анализ операци- оценки 
уровня допустимо- онного риска 
го риска Расчетные вели- Расчет допустимых отклонений 

чины прибыли, Стресс- от плана (бюджета) обеспечен-
рентабел ьности, тестирование ности проекта ресурсами 
потребности ре-
сурсов по этапам Определение кри- Оценка возможности и объе-
реализации проек- тических точек мов создания резервов 
та риска 

Финансовая от-
четность 

6. Выбор метода Выбор с п о с о б а Упреждающая и н - Анализ сложности \ Создание системы внутреннего \ 
м и н и м и з а ц и и минимизации п о - формация о со- и динамики со- контроля \ 
рисков и его терь при наступ- стоянии внешней стояния внешней 
последствий лении ситуации среды среды Разработка актуализированно-

риска го плана действий в чрезвы-
Карта риска про- Расчет возможных чайной обстановке 

Подготовка нор- екта страховых резер-
мативных доку- вов Создание страховых резервов 
ментов по контро- Контроль наличия на покры тие риска 
лю и предупреж- и качества ресур- Форвардные кон-
дению возникно- сов тракты Заключение договоров с 
вения чрезмерного контраге н та м и, пред у с м атр и -
риска Контроль-анализ Передача риска вающих ответственность за 

денежных потоков третьим лицам риск 

Заключение форвардных кон-
трактов 



Продолжение табл. 7.2 

1 2 3 4 5 
7. Оценка и вы- Оценка проекта с ТЭО проекта с Сравнительный Подписание договора (кон-
бор проекта с учетом риска и учетом доработки анализ проекта до тракта) с заказчиком 
учетом риска возможности его и поправок на и после оценки 

минимизации риск риска Приказ о запуске проекта в 

Окончательное Карта риска Сценарный анализ 
производство 

решение о приня- Подписание договоров и кон-
тии или отказе от Актуализирован- Сравнение воз- трактов с контрагентами 
проекта ный план дейст- можных потерь и 

вий в чрезвычай- страховых резер- Утверждение карты риска и 
ной обстановке вов актуализированного плана дей-

ствий в чрезвычайной обста-
Договоры с контр- Юридическая новке 
агентами оценка договоров 

Форвардные кон-
и контрактов 

тракты 

8. Мониторинг 
проектного 
риска 

Анализ динамики 
текущего риска 
прохождения про-
екта 

Контроль доста-
точности ресурсов 

Анализ отклоне-
ний от показате-
лей сметы 

Соблюдение сро-
ков выполнения 
проекта 

Бизнес-план 

ГЭО проекта 

Смета затрат 

Карта риска 

Данные о доста-
точности собст-
венных ресурсов и 
финансовом со-
стоянии объекта 

Финансовый план 

Финансовый ка-
лендарь 

Внутрифирменные 
стандарты 

Контроль показа-
телей динамики 
стабильности и 
сложности внеш-
ней среды 

Анализ отклоне-
ний от плана по-
ставок ресурсов 

Анализ состояния 
и использования 
оборудования 

Анализ трудовых 
ресурсов, задейст-
вованных на реа-
лизацию проекта 

Контроль расходо-
вания финансовых 
ресурсов 

Формирование маееииа инфор-
мации п сисгсме риск-менедж-
мента инновационною проекта 

Текущие отчеты по уровню 
риска 

Предложения о необходимости 
корректировки проекта или 
графика его реализации 

Заключения о соответствии рас-
хода финансовых средств смете 
по объему и этапам (срокам), 
достаточности и квалифициро-
ванное ¡и персонала, изменения 
фафика и обьемов закупки (по-
ставки) материалов, соответствия 
и пригодности оборудования 

0|(енка удовлетворенности 
у и ра ».11 е п ч ее к и м со п ро но жд е -
нием проекта 

Контроль критических точек 
риска 



Окончание табл. 7.2 

/ 2 3 4 5 
9. Корректи- При необходимо- Текущие отчеты и Методы сравни- Заключение о необходимости 
ровка реализа- сти корректировка заключения о со- тельного анализа (ее отсутствии) корректировки 
ции проекта с реализации проек- ответствии расхода достаточности и проекта или его реализации 
учетом уровня та с учетом изме- ресурсов показате- соответствия ре- при угрозе риска 
риска нения внешней лям сметы сурсов, анализ 

обстановки, внут- бюджета, гибкой Приказ о внесении изменений 
ренних возможно- Отчет о достаточ- сметы 
стей и риска ности и квалифи- Оценка критических точек и 

цированности пер- Анализ чувстви- допустимого уровня риска 
сонала тельности проекта 

Распоряжение по риск-
Результаты мони- Стресс-тестинг менеджменту проекта (при 
торинга по уровню необходимости) 
риска 

Заключение о 
риск-менеджменте 
проекта 

10. Оценка эф-
фективности 
реализации рис-
кового проекта 

О ц е н к а соответст-
вия проекта по-
ставленным целям 
и задачам 

Анализ влияния 
реализации проек-
та на финансовое 
состояние, финан-
совую устойчи-
вость, изменение 
стоимости компа-
нии 

Бюджеты затрат, 1 Лналии соответст-
прибылей и убыт- 1 вия фактических и 
ков проекта ] плановых затрат 

Отчет о затратах Анализ финансо-
по управлению вых результатов и 
рисками проекта рентабельности 

Карта риска Анализ соответст-
вия уровня риска 

Отчет риск- выполнения про-
менеджеров про- екта запланиро-
екта ванному и причин 

отклонения 
Финансовая от-
четность компа-
нии 

Внутрифирменные 
стандарты 

Оценка системы риск-
менеджмента компании, вклю-
чая систему ответственности 

Оценка внутрифирменных 
стандартов информационною 
сопровождения и методики 
управлении проектными рис-
ками 

Оценка правомочности реше-
ний по управлению рисками 

Оценка эффективности управ-
ления риском проекта 

Оценка влияния проекта с уче-
том использования методики 
управления рисками на резуль-
таты деятельности объекта 



Т р е т и й этап — группировка информации качественного ц 
личественного характера по выбранным признакам. Особое внимав 
должно быть уделено формированию экспертной группы. ПравшГ!/ 
построенная классификация во многом предопределяет результат/ 
дальнейшего исследования рисков инновационного проекта. 

На ч е т в е р т о м э т а п е осуществляется качественный а н а ^ 
рисков. Он позволяет выделить среди них наиболее вероятий 
важные и опасные. 

На п я т о м э т а п е выделенные риски идентифицируют посред-
ством количественных и условно-количественных характернее 
Рассчитывают наиболее вероятные величины потерь при настудХ 
нии ситуации риска, возможной к получению прибыли. РезульЖ 
том яштяется определение критических точек и построение 
риска. 

На ш е с т о м э т а п е с помощью различных количестве! 
методов вычисляют и сравнивают возможные потери и уро| 
риска. Одновременно создается система внутреннего ко! 
включающая план дейслвий в чрезвычайной обстановке. Кор£ 
руются договоры с контрагентами. Итогом является выбор спс 
минимизации риска и потерь от него. 

С е д ь м о й э т а п окончательный в отношении принятия рев! 
ния о приеме проекта к исполнению с учетом уточненного 
риска, выбора методов его минимизации и юридической оц« 

В о с ь м о й э т а п контрольный, но его отличительная осс 
ность состоит в том, что мониторинг риска осуществляется на 
без исключения этапах управления риском инновационных 
тов. Это позволяет своевременно заметить и устранить нега! 
явления и предупредить риск. 

Д е в я т ы й э т а п корректировки возникает при наличии 
тивных отклонений, выявленных в процессе мониторинга р$ 
Особое внимание обращают на критические точки риска. 

На д е с я т о м э т а п е оценивают эффективность реалиэ 
проекта с учетом его информационного сопровождения, сис 
управления рисками и ответственности, своевременность появле 
инновационного продукта на рынке и его влияние на финанс 
результат и стоимость компании. 

7.3. Основные приемы управления рисками 
инновационных проектов 

Управление рисками инновационных проектов включает 
ние следующих задач: 

• обнаружение рисков; 
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оценку-' рисков (частоту возникновения, масштабы и послед-
ствия рисков); 
воздействие на потенциальные риски; 

, контроль рисков (сбор и анализ информации о возникаюших 
в процессе реализации проекта рисках, действия, направлен-
ные на ликвидацию рисков, и др.). 

Классические модели теории принятия решения предусматри-
вают такие ситуации: 

, игровую — состояние окружающего мира опреле.тяется воз-
можными действиями рационального противни-
ка/конкурента; 

, рисковую — состояние окружающей среды характеризуется 
определенными, известными лицу, принимающему решение, 
вероятностями; 

, неопределенности — критерии/вероятности, характеризующие 
события окружающего мира, неизвестны либо объективно не 
даны. 

Возможны перечисленные ниже варианты принятия решений в 
условиях рисковой ситуации: 

. уклонение от риска — субъект, принимающий решение, стре-
мится максимально избежать возможных рисков, поэтому он 
готов нести большие издержки на различные мероприятия по 
контролю и страховке рисков; 

• предпочтение риска — субъект охотно идет навстречу риску, 
он принимает лишь минимальные меры по его страхованию 
и готов сам нести ответственность за его последствия. Эта 
стратегия характерна для тех индивидуумов, которые ожидают 
в результате спекулятивных рисков выгодные доходы. Ее час-
то применяют молодые, растущие предприятия; 

• безразличие к риску — субъект, принимающий решение, стре-
мится к оптимизации затрат на риск и старается взвешенно 
применять различные инструменты и методы страхования и 
ликвидации риска. 

Распределение рисков между участниками проектов, как прави-
ло, закрепляется в проектном контракте. 

Важно иметь в виду, что поведение в рисковой ситуации зави-
сит в основным от уровня информированности того или иного уча-
стника проекта относительно различных сторон и аспектов реали-
зации проектов. 

Для того чтобы управлять рисками, необходимо их оценивать. 
При обнаружении риска прежде всего следует определить суще-

ствование зон риска для проводимой работы, а при их наличии хо-
тя бы качественно оценить важность этих рисков. 
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Алгоритм метода экспертной оценки экономических р и с ^ 
включает в себя: 

разработку перечня возможных рисков по всем этапам 
ключевым событиям реализуемого решения; 

• определение опасности каждого риска для возможности ред. 
лизации принимаемого управленческого решения и достиг 
ния постааденной цели; 

• нахождение вероятности риска. 
Опасность риска целесообразнее определять в процентах 

долях единицы таким образом, чтобы сумма показателей по этагщ^ 
и событиям реализуемого проекта или иного решения составляв 
100% или единицу. Это позволит провести предварительный ашцщ| 
структуры возможных опасностей риска, выделив наиболее важнЖ 
с данной точки зрения этапы для дальнейшего контроля за их 
исхождением. Опасность можно также трактовать как сущест 
ность последствий наступления риска на каком-нибудь этапе, 
занную с возможностью исправления ошибки. Допустима и бг 
ная оценка опасности рисков. Однако ее применение не позг 
провести структурный анализ. 

Предварительный анализ самый ответственный. Выявленные! 
исправленные на данном этапе ошибки не нанесут существенщ 
вреда предприятию, так как финансовый ущерб будет огрЕ 
суммой средств, затраченных, например, на разработку изде 
технологии, исследование рынка сбыта. 

Текущий анализ осуществляется уже в процессе изготовли 
новой продукции. К этому этапу предприятие затрачивает на нот 
проект значительно больше средств, чем до его запуска в произ! 
ство. Они включают в себя кроме перечисленных расходы на о« 
стку, закупку необходимых основных фондов (оборудование, 
вентарь, инструменты и т.д.), материальных ресурсов (основные! 
вспомогательные материалы, комплектующие изделия и т.п.), затр|| 
ты на оплату труда (заработная плата с начислениями) и др. Ц 

Если производимый инновационный продукт не отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к его качеству, то возникают следующ|| 
ситуации. # 

1. Товар остался у производителя, но есть возможность его реа-
лизации другому покупателю: <Ш 

• по той же цене (понесенные затраты будут компенсирован»! 
полной мере, и предприятие получит запланированную щ№ 
быль); 

• по сниженной цене (размер фактической прибыли от реали-
зации данной продукции может оказаться меньше запланир« 
ванного, или ее может не быть вовсе, или понесенные затрв? 
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ты не будут компенсированы полностью — в зависимости от 
снижения цены); 

, по запланированной или заниженной цене, но с дополни-
тельными затратами на исправление брака или доведение из-
делия до проектного уровня качества. Размер прибыли нахо-
дится в зависимости от величины дополнительных затрат. 

2. Товар у производителя, но вследствие его низкого качества воз-
можность реализации отсутствует. В этом случае есть два выхода: 

• продажа по цене возможного использования (незначительно 
компенсируются затраты на производство); 

• реализация утилизированных материалов (дополнительные 
затраты на утилизацию и некоторая компенсация затрачен-
ных средств). 

Отсюда очевидно большое значение непрерывного текущего 
анализа и контроля новой продукции и ее реализации на потреби-
тельском рынке. 

Последний этап анализа связан с выявлением причин и факторов, 
как негативных (низкого качества), так и позитивных (соответствие 
стандартам, ТУ, мировому уровню), оценкой их влияния на качест-
во продукции и затраты. 

Обнаруженная на данном этапе некачественная продукция на-
носит производителю наибольший ущерб. Он складывается из ве-
личины производственной себестоимости, коммерческих расходов, 
затрат на гарантийный ремонт или замену некачественной про-
дукции, оплату штрафов и неустоек (если они предусмотрены до-
говором поставки). Реальный ущерб больше материального вслед-
ствие действия морального фактора, наносящего производителю 
большой вред. В перспективе же длительное производство низко-
качественного изделия приведет к падению спроса на продукцию 
фирмы. 

Комплексный итоговый проектный анализ необходимо разделить 
на этапы — контрольные точки. Это позволит своевременно вы-
явить негативные ситуации и тенденции и избежать повышения 
издержек фирмы и риска банкротства. 

С точки зрения объекта анализ может характеризовать различные 
его стороны. Тогда состав анатиза будет, например, следующим: 

1) коммерческий; 
2) технический; 
3) организационный; 
4) социальный; 
5) экологический; 
6) экономический. 



Эти виды анализа должны обязательно быть выполнены пр^ 
анализе новой продукции. Они позволяют увидеть ее с различных 
сторон и позиций: 

• со стороны возможности сбыта и потребности в ней рынка-
• с позиции ее технических преимуществ или технической но-

визны и выгоды по сравнению с аналогами; 
• с точки зрения возможности организационного осуществле-

ния производства; 
• с позиции социальной значимости для данного предприятие 

потребителя, региона, отрасли и государства в целом; ^ 
• со стороны экологических последствий осуществления данн# 

го проекта для региона, в котором располагается предщдр 
ятие-изготовитель, или потребителей новой продукции; 

• с точки зрения экономической выгоды для производителя 
потребителя. 

Подобный анализ проводится с помощью количественных и, 
чественных, формальных и неформальных методов и приеме 
свойственных каждому конкретному его виду. 

В организационном, социальном и экологическом направле! 
широко используюлся качественный подход и неформальные ме 
ды. Это не исключает применения расчетных приемов для вычиЩ 
ления необходимых показателей и графического метода. ^ 

Коммерческий и технический анализ базируется на сочетании кя£ 
чественного и количественного подходов с применением нефощ 
мальных и формальных методов, а также графического. 1=? 

В экономическом анализе, основанном преимущественно на м ^ 
тодах количественного анализа, широко используется качественна! 
подход, т.е. в нем сочетаются как формальные, так и неформальны^ 
методы с преимуществом первых. Для иллюстрации результатов и в 
качестве средства сравнительного анализа широко применяема 
графический метод. 

Наличие и сочетание подходов и методов зависят от ряда прщ 
чин. Основными из них являются: « 

• цели и задачи анализа; 
• наличие и особенности информационной базы анализа. 
Степень риска зависит от тяжести воздействия того или иноге 

риска на исход проекта (табл. 7.3). Кроме того, учитываются верот 
ятности наступления возможных рисков. Области (зоны риска) 
группируются в зависимости от масштабов потерь. 
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Таблица 7.3. Степень и последствия риска 

Степень риска Последствия риска Зоны риска 

^строфический 
! риск 
Высокий риск 

Средний риск 

Низкий риск 

Незначительный 
¡риск 

Негативные события ставят 
под угрозу проект 

Возникнувшие негативные 
события принуждают к из-
менению целей и ожиданий 

Возникнуъшие негативные 
события принуждают к из-
менению методов и средств 
достижения 

Катастрофическая 
зона 

Критическая зона 

Допустимая зона 

Количественным показателем степени риска целесообразно вы-
брать математически выраженную вероятность его возникновения 
(меру его учтенной неопределенности, вероятности достижения 
^буемого результата или отклонения от него). Графически это 
можно представить в виде кривой частот (вероятностей) потерь, т.е. 
зависимости частоты возникновения потерь от их размера, показы-
вающей, насколько вероятно возникновение определенного уровня 
потерь в пределах от и до (граничный интервал) (рис. 7.2). 

Вероятность 

Зона 

риска 

Р к возникновения 

Р1 

данного уровня 

Р1 
.потерь прибыли (Р) 

2 

р2 N 

1 Зоца Зона 
э критического катастрофического 

I риска \ риска 

Рг 3 Рг 
Возможные потери 

Р4 

прибыли 
Р4 4 ЛЯ 

Со 

Рис. 7.2. Нормативная кривая вероятностей возникновения 
потерь прибыли (кривая риска) 
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Точка 1: А Я (возможные потери прибыли) = 0 и опредевс^ 
вероятность Р потерь прибыли, близких к нулю (Р = Р}). вЛ^* 
ность таких потерь максимальна, но меньше единицы. ' У" 

Точка 2: (АЯ = Яд. Р = Р2) характеризует возможные пог^, 
близкие к ожидаемой прибыли, вероятность которых оценивм^ 
как Р2. Точки 1 и 2 являются границей зоны допустимого риска. 

Иначе говоря, зона критического риска характеризуется опа^И 
стью потерь, которые заведомо превышают величину ожидаеЩ 
прибыли и даже могут привести к потере всех средств, вложе! 
проект. 

Точка 3: (ДЯ = С0, Р = Р^) соответствует потерям, близким, 
четной выручке С0 с вероятностью Рл 

Точка 4: (Л/? = Р = Р4) характеризуется потерями, бл1 
к собственному капиталу предприятия с вероятностью в о з т 
ния Р4. Между точками 3 и 4 находится зона катастрофичс 
риска, являющаяся наиболее опасной для инновационного 

При принятии управленческого решения о допустимости 
лесообразности риска важно определить вероятность того, 
тери не превысят приемлемого уровня. Как правило, степень 
с учетом вероятности его наступления выражают в качестве! 
показателях (см. табл. 7.2). 

Таким образом, разработка и реализация инновационных 
ектов подвержена влиянию различных факторов. 

Для снижения риска инновационных проектов важно про! 
маркетинговые исследования, что позволит определить спрос; 
инновационную продукцию. 

При обосновании решения о внедрении инновационного 
екта (выборе одного из проектов, замене старого, уже реализуел 
новым) может быть применен показатель дисперсии [о2] или 
нее квадратическое отклонение (а) прибыли от ее среднепланов 
значения. Чем меньше ее разброс, т.е. отклонение по каждому 
екту от средней величины, тем более предсказуем результат. П{ 
сказуемость результата снижает степень риска. При нулевой 
Персии риск полностью отсутствует. 

Принятие управленческого решения зависит от поведения 
дивидуумов и групп, занятых коммерческой деятельностью. П< 
му разработчики инновационных проектов должны хорошо 31 
потенциальных заказчиков, их планы, поведение и выбирать 
ветствуюшую маркетинговую стратегию. Важно обеспечить инфор-
мированность участников проекта относительно аспектов его разра-
ботки и реализации. 
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р^ск может быть снижен путем проведения проектного анализа 
ой про-тук111™ (коммерческого, технического, организационного. 

Й шального, экологического, экономического), что имеет значение 
с разработки инновационного проекта. 

В крупных инновационных проектах особое значение имеют 
ски сроков. Они могут привести к такой ситуации, когда сроки 

¿дачи проекта не будут соблюдены, что приведет к дополнительным 
ясходам (задержка платежей, потеря процентов и т.п.; повышение 

проектных затрат). 
Все инновационные проекты подвергаются экспертизе, резуль-

таты которой учитываются при принятии решения о финансирова-
нии проектов. 

Выводы 

• Риск инновационных проектов — вероятность недостижения 
запланированных результатов, зависящая от внешних усло-
вий, внутренних факторов и принятых решений, реализация 
которых происходит только с течением времени. 

. Риск невостребованности инновационной продукции — веро-
ятность потерь вследствие возможности отказа потребителя 
от продукции предприятия-изготовителя. 

. Причины риска не востребованности продукции могут быть 
внутренними и внешними. 

. Задачи управления рисками: обнаружение; оценка; воздейст-
вие на потенциальные риски; контроль риска. 

• Варианты принятия решений: уклонение от риска; предпоч-
тение риска; безразличие к риску. 

• Программа управления рисками включает 10 этапов: 
- качественный предварительный анализ; 
- сбор сведений о проекте, объекте и окружающей среде; 

группировку информации качественного и количествен-
ного характера по выбранным признакам; 
качественный анализ рисков; 
идентификацию выделенных рисков посредством коли-
чественных и условно-количественных характеристик; 
определение и сравнение возможных потерь и уровня 
риска; 
окончательное принятие решения о приеме проекта к 
исполнению с учетом уточненного риска; 
мониторинг риска на всех этапах управления; 



корректировку- решения при наличии негативных 
нений, выявленных в процессе мониторинга риска; 
оценку эффективности реализации проекта. 

Вопросы для повторения 
1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Почему инновационные проекты являются рискованными? ' 
Каковы внутренние причины риска инновационных проеююв? 
Каковы внешние причины риска инновационных проектов? 
Каковы причины риска международных инновационных проЩ. 
тов? 
По каким принципам различаются риски инновационны^ а 
ектов? ~ 
Какие варианты решений могут быть приняты в рисковой^ 
туации? ** 
На каких этапах управления рисками используют прет 
венно методы качественного анализа и почему? 
Какую информацию можно получить с помощью выбо^ 
метода? 
В чем особенность мониторинга риска? 

10. На каком этапе оцениваются внутрифирменные стандарта^ 
формационного сопровождения управления рисками. 

Г я а в а ^ 

управление созданием, освоением 
и качеством новой техники 

Изучив данную тему, студент должен: 
• знать сущность управления работами по созда-

нию и освоению техники; 
• уметь проводить функционально- стоимостный 

анализ; 
• приобрести навыки оценки эффективности но-

вой техники. 

3,1. Управление работами на стадиях 
жизненного цикла изделия 

Жизненный цикл изделия состоит из ряда стадий, на которых 
идея трансформируется в новую технику, способную удовлетворить 
требованиям потребителей. 

Начальной стадией жизненного цикла являются научно-иссле-
довательские работы (НИР), которые проводятся по единому тех-
ническому заданию (ТЗ). Научно-исследовательская работа состоит 
из следующих этапов: разработки ТЗ; выбора направлений исследо-
ваний; теоретических и экспериментальных исследований; обобще-
ния и оценки результатов. 

Техническое задание — обязательный документ для начала 
НИР. В нем определяются цель, содержание, порядок выполнения 
работ и способ реализации результатов НИР. Этот документ согла-
совывается с заказчиком. Законченная НИР обсуждается на науч-
но-техническом совете или секции, где рассматривается соответст-
вие выполненных работ ТЗ НИР, обоснованность выводов и реко-
мендаций и выносится решение о продолжении работы на следую-
щих стадиях жизненного цикла. 

Вторая стадия жизненного цикла — опытно-конструкторские 
работы (ОКР). На этой стадии разрабатывается конструкторская 
документация: техническое предложение, эскизный проект, техни-
ческий проект, рабочая конструкторская документация. ОКР про-
водятся также для создания технологического оборудования, нуж-
ного для изготовления опытных образцов и партий изделий. 

Разработка изделия завершается после устранения недоработок 
по замечаниям приемочной комиссии и утверждения акта приемки 
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опытного образца. партии. В состав приемочной комиссии 
входить представители организации-разработчика, организ 
производителя и организации-потребителя. 

Следующая стадия жизненного цикла — подготовка проца»д. 
ства (ПП) и выход на мощность (ВМ), т.е. постановка продукь 
производство, что включает мероприятия по организации про* 
ства нового изделия или освоенного другими предприятиями. 

Выход на мощность произойдет после завершения работ J¡Q 
подготовке производства, куда входят: пуск и проверка технодо^ 
ческого оборудования; запуск в производство установочной сед^. 
проведение квалификационных испытаний изделий установочвд| 
серии; доработка и корректировка технологической и другой 
ментации. 

Установочная серия, или первая промышленная партия 
лий, изготавливается для проверки способности данного npoí 
ства обеспечить промышленный выпуск продукции в соот 
с требованиями научно-технической документации (НТД) и 
бителей. Образцы установочной партии, прошедшие 
сдаточные и квалификационные испытания, могут быть преде 
лены на рынке новшеств (проведение рекламной кампании, щ 
страция на выставках, в торговых центрах и т.п.). 

Все рассмотренные стадии жизненного цикла (НИР, OKPj 
и ВМ) носят название предпроизводственных. Здесь фор» 
изделие, его качество; закладывается технический уровень из 
его прогрессивность. 

Менеджер должен контролировать сроки предпроизводстве} 
стадий, чтобы избежать их растягивания во времени (иначе до« 
дии производства могут дойти устаревшие разработки). 

Производство созданного изделия в соответствии со сформг 
ным портфелем заказов — другая стадия жизненного цикла. 

И завершающая стадия жизненного цикла состоит в жег 
ции (для изделий длительного пользования) или потреблении 
сырья, топлива и т.п.) заказчиком или потребителем, исп< 
щим данную продукцию по назначению или как компле! 
изделия при производстве другой продукции. Взаимоотношс 
между потребителем и производителем продукции опреде 
договором на поставку. 

Важно обеспечить систематическое обновление npoí 
тем выпуска новых изделий и снятия с производства устаре! 
Продолжительность жизненного цикла изделия в каждый KOI 
ный период научно-технического прогресса определяется ф! 
ским и моральным сроком старения техники независимо от 
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мнения и организации работ по стадиям жизненного цикла и 
лтри них по этапам, 

решающее влияние на создание новшества оказывает уровень 
-чного обеспечения. Именно на этапе научных исследований за-

бывается потенциал нововведения, который материализуется 
1С1

 3 проектно-конструкторские разработки и производство. Здесь 
йтшдее принадлежит автоматизированным системам научных ис-
това ний и проектирования. Это открывает новые возможности: 

СЛ , полное использование прогрессивных правил и принципов, 
заложенных в память машины; 

, сокращение времени работ; 
, передача части проектной информации непосредственно в 

экспериментальное производство без промежуточной рас-
шифровки; 

, обработка вариантов конструкций изделий и технологии из-
готовления с помощью компьютеров; 

• проведение испытаний изделий и ич элементов на работоспо-
собность, собираемость, безотказность, ремонтопригодность, 
контролируемость, технологичность без затрат материалов, 
энергии, станочного и рабочего времени. 

Перспективно также применение искусственного интеллекта, 
так как это позволит осуществлять глубокий анализ возможных ва-
риантов и производиль компоновку сложных конструкций. 

8.2. Функционально-стоимостный анализ 
Одним из мелодов совершенствования любого объекта на всех 

стадиях жизненного цикла является функционально-стоимостный 
анализ (ФСА). 

Функционально-стоимостный анализ — это метод комплексного 
технико-экономического исследования объекта в целях развития его 
полезных функций при оптимальном соотношении между их значимо-
стью для потребителя и затратами на их осуществление. 

Метод ФСА применяется промышленными компаниями США, 
Англии, Франции и других стран с развитой рыночной экономи-
кой. Метод ФСА разработан в США и впервые применен в 1947 г. 
в компании «Дженерал Электрик». Инженер Лоуренс Д. Майлс 
пришел к выводу, что снижение издержек производства надо начи-
нать с анализа потребительных свойств изделия и технических 
функций составляющих его частей. В центр внимания ставился во-
прос, насколько оправданны затраты с учетом полученных свойств 
товара, удовлетворяющих те или иные запросы и потребности. Для 
получения соответствующих свойств товара необходимы опреде-



ленные затраты, поэтому важны пропорции между полезности 
отдельных свойств и понесенными затратами. 

Не все свойства товара очень полезные. В связи с этим 
провести анализ, используя принцип Эйзенхауэра по схеме 
Необходимо выделить главные (А), второстепенные (В) и ненуж^^ 
или излишние функции (С). Средства следует затрачивать на п о ^ 
чение главных функций, в определенной мере — на второстепе^ 
ные (В). Затрат на получение излишних функций нужно избегать 

Исключение излишних функций позволяет снизить затраты ва 
производство продукции при одновременном сокращении или дад^ 
повышении качества. 

Объектами ФСА могут быть потребительные свойства издед^ 
как в целом, так и его отдельных частей (узлы, группы деталей, о*, 
дельные детали и т.п.). ^ 

Всесторонний и детальный анализ потребительных свойств:-А 
делия, технических функций составляющих его частей и связанвЙЁ 
с ними затрат не может быть выполнен одним специалистом^ 
проведению ФСА рекомендуется привлекать специалистов рг 
ных отделов, участвующих в разработке, производстве, марке 
и сбыте продукции. Представители конструкторских бюро п{ 
гают перспективные разработки с учетом спроса. Эти разраС 
должны пройти через руки дизайнеров, учитывающих эстетиче 
и эргономические требования к будущему изделию. Необхо; 
участие экономистов, особенно бухгалтеров, знающих себес 
мость изделия, ее слагаемые. Специалисты по маркетингу и сб! 
владеют информацией о потребительском спросе, капризах и кра|| 
баниях моды, разбираются в расстановке сил конкурирую!^ 
фирм. Работники отдела снабжения могут сообщить сведе! " 
возможностях приобретения материалов, сырья, компле! 
изделий для разрабатываемых видов изделий. 

Только коллективное, всестороннее рассмотрение проблемы 
вышения качества при одновременном снижении себестоимс 
может гарантировать успех. 

Для этого формируются аналитические группы специалис 
под руководством одного из высших руководителей. В задачу 
групп входит изучение изделий, являющихся объектом ФСА. СеЦ 
дание аналитической группы — наиболее ответственная часть 
готовительного этапа. Численность группы зависит от раз» 
предприятия, объемов предстоящей работы и ее периодичнс 
Группы собираются на совещание раз в неделю или в две неде; 
вносят предложения в обстановке непринужденности, свобод 
обсуждения высказанных идей. 
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Непосредственной работой по проведению ФСА занимаются 
ссЛедовательские группы, создаваемые по приказу руководителя 

организации из наиболее квалифицированных специалистов. Груп-
пЬ1 состоят из специатистов различных направлений, что позволяет 
рассматривать проблемы всесторонне, комплексно, в гармоничной 
связи друг с другом. Это важно для полной и правильной опенки 
функций и затрат по исследуемому проекту. Однако надо учиты-
вать. что многочисленная группа является неуправляемой. 

В западных странах число участников исследовательской груп-
пы — 5—8 человек. Нужно исходить из того, что ФСА по отдель-
ному объекту не относится к глобальным аналитическим, исследо-
ваниям. 

Руководитель организации должен поставить ясную цель перед 
всей группой и четкие задачи перед каждым ее членом, а также 
указать сроки начала и окончания работ. 

Члены исследовательской группы собираются на первое сове-
щание, где их знакомят с важностью и содержанием предстоящей 
работы. Эффективность совещания зависит от поведения руководи-
теля во время обсуждаемых вопросов. Имеет значение и число про-
водимых совещаний. Каждое совещание должно быть хорошо под-
готовлено, проводиться по-деловому, с обсуждением конкретных 
предложений и принятием действенных рекомендаций. 

К проведению ФСА могут привлекаться и консультанты со сто-
роны: научные работники, преподаватели вузов и др. 

Цель ФСА — снижение затрат на производство, проведение ра-
бот и оказание услуг при одновременном повышении или сохране-
нии качества выполняемой работы. Цель ФСА можно записать ма-
тематически: 

ПС 
» шах , 

3 
где ПС — потребительная стоимость анализируемого объекта, пред-
ставляющая совокупность его потребительных свойств; 

3 — издержки на достижение необходимых потребительных 
свойств. 

При проведении ФСА исходят из того, что анализируемые из-
делия являются товаром, т.е. потребительной стоимостью не для 
производителя, а для потребителя. Вместе с тем потребительная 
стоимость не всегда оценивается количественными показателями. В 
случае качественного и словесного описания (оценка вкусовых, эс-
тетических и эргономических качеств изделия) применяют балль-
ные оценки. Состав и размер затрат определяют исходя из затрат, 
формирующих полную себестоимость продукции. 



ФСА состоит из нескольких этапов: подготовительного, инфор, 
мационного, аналитического, исследовательского, рекомендатель-
ного, внедренческого. 

1. На подготовительном этапе уточняется объект анализа. На-
пример, в качестве объекта исследования может быть выбрано из-
делие, выпускаемое в массовом порядке либо вызывающее нарека-
ния в отношении качества. В первом случае действует фактор мае?, 
совости: даже незначительное снижение себестоимости единицу 
продукции приносит значительные суммы экономии и дополни-
тельной прибыли от реализации продукции. Во втором случае вы-
бирается изделие, имеющее низкое качество или высокую себе* 
стоимость по сравнению с аналогичными отечественными или за* 
рубежными образцами. Анализ подобной ситуации важен в условий 
ях расширяющихся внешнеэкономических связей, когда огромно! 
значение имеет конкурентоспособность продукции, предназначен^ 
ной на экспорт. 

Наиболее целесообразен ФСА по разрабатываемой щ 
еще не запушенной в производство. Здесь есть время для внесе! 
изменений в конструкцию изделия или технологию произволе 
прежде чем будет установлено оборудование и заключены дого! 
на поставку сырья, материалов, комплектующих изделий и инст 
ментов. 

Объект исследования выбирается на основе обсуждения предла| 
гаемых вариантов с привлечением специалистов в конкретных 
ластях. После выбора объекта исследования создается рабо* 
группа из специалистов, наиболее компетентных в проведи 
ФСА по данному объекту. Об этом руководитель фирмы издает 
ответствуюший приказ. Приказом устанавливаются сроки 
ния аналитических работ по отдельным этапам и ответственность! 
каждого участника за конкретный участок работы, ощ 
вознаграждение за выполнение работы. 

Работа по ФСА будет считаться выполненной при условии, 
будет найден вариант изделия или процесса с низкой себестоимо^ 
стью и высоким качеством. э 

2. На информационном этапе проводится сбор информации об® 
изучаемом объекте: назначение, технические возможности, качеств 
во, себестоимость. ^ 

Вся информация заносится в специальные карточки или в п а -
мять компьютера: подробно перечисляются функции отдельны^ 
деталей, составляющих изделие, материал, из которого они изго^ 
товлены, их себестоимость. Параллельно для сравнения показывав 
ется стоимость обработки детали на стороне или стоимость точн#!! 

такой же покупной детали. р 
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Все службы и отделы предприятия предоставляют в распоряже-
ние группы по ФСА требуемую информацию об изделии, а также 
предложения по улучшению качества изделия и снижению затрат 
на его изготовление. Большое значение придается оценкам потре-
бителей (качество, надежность, соответствие требованиям моды, 
эстетики, эргономики и т.п.). 

Для наглядности полезно представить изделие перед членами 
исследовательской группы в разобранном виде и демонстрировать 
на специальном стенде. Детали должны располагаться в том же по-
рядке. в каком они собираются в готовое изделие. Полезно ознако-
миться с аналогичной продукцией конкуренлов. 

3. Аналитический этап — изучение функций изделия и затрат на 
их обеспечение. Рассматривается следующий круг вопросов: 

• что представляет собой изделие? 
• каковы его функции? 
• какие функции нужны и полезны, а также какие функции 

лишние, увеличивающие себестоимость? 
• какова настоящая стоимость изделия? 
• каким должно стать изделие? 
• какова была бы его новая стоимость? 
Подробно описываются служебные (технико-эксплуатационные, 

эстетические, эргономические) функции изделия в целом и техни-
ческие функции отдельных частей (детали, группы деталей, узлы), 
функции подразделяются на основные (А), второстепенные (В) и 
ненужные (С). 

Отсекая ненужные функции, одновременно отсекают излишние 
затраты. Анализ может быть проведен с использованием схемы 
(табл. 8.1). 

Таблица 8.1. Распределение служебных функций по принципу АВС 

Функции 
Детали 1 2 3 4 5 6 

1 В В А В В — 

2 В В — С — А 

3 В В — — _ А 

4 А в — — - С — 
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Подобная схема не должна быть чрезмерно большой, чтобы це 

потерялась наглядность. 
Одновременно можно построить другую схему, где в подлежа 

шем таблицы будут те же детали, а в сказуемом — затраты ц а ^ 
производство по отдельным калькуляционным статьям. Затем цеде. 
сообразно перейти к оценке весомости функций и затрат на щ 
обеспечение. Оценка проводится с целью выяснения возможности 
сокращения затрат в таких направлениях: 

Как влияет данная деталь на стоимость изделия в целом? 
Соизмеримы ли затраты на нее с ее полезностью? 
Нужны ли данной детали все ее характеристики? 
Нельзя ли подобную деталь изготовить более дешевым способом? 
Можно ли аналогичную деталь приобрести на стороне по более 

низкой цене? 
Могут ли быть отдельные ее функции перенесены на другие детали? 
И так далее. 

По четвертому пункту могут быть выделены уточняющие вопрсь 
сы: можно ли заменить одни материалы другими, более дешевыми; 
целесообразно ли сменить поставщика, чтобы иметь материалы по 
более низкой цене; нельзя ли использовать принципиально новые 
материалы. 

Вопросы, связанные с обработкой, предполагают следующий 
уточняющие аспекты: возможность замены оборудования, измене^ 
ния операций, отказа от некоторых операций и др. ^ 

На рассматриваемом этапе определяется удельный вес отдель^ 
ных функций в общей совокупности потребительных свойств изде-
лия и сопоставляется с удельным весом затрат на получение каждЩ 
функции. 1 

Удельный вес отдельных функций в общей совокупности потре-
бительных свойств изделия называется коэффициентом важности_ 
или значимости. Функции перечисляются по степени убывания их 
важности и снижения удельного веса в общей совокупности потрем 
бительных свойств изделия. 

При определении коэффициентов важности могут быть учтены 
параметры, наиболее важные для потребителя (табл. 8.2). 

Отношение удельного веса параметра (функции) в затратах к 
значимости или важности параметра (функции) называется коэффи-
циентом затрат по отдельньш функциям. 

В примере табл. 8.2 важнейший параметр (функция) — первый 
Сопоставив затраты с коэффициентом важности, получаем коэф-
фициент затрат 1,6 (0,80/0,50). Это говорит о том, что затраты 
получение параметра (функции) несоизмеримы с важностью. 
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Таблица 8.2. Сопоставление коэффициентов значимости 
и коэффициентов затрат 

Параметры Значимость. Удельный вес отдельных 
(функции) % параметров по затратам. % 

1 50 т 

2 30 10 

3 15 5 

4 5 5 

Итого 100 100 

В теории и практике ФСА оправданное соотношение между затра-
тами и функцией должно быть равным или близким к 1. Если коэф-
фициент затрат меньше 1, соотношение считают более благоприят-
ным. При коэффициенте, превышающем 1, рекомендуется принимать 
меры по снижению затрат на получение параметра (функции). 

По параметрам 2, 3 и 4 имеем: 

К2 = 0,33; Къ = 0,33; 

Для определения значимости параметров (функций) могут быть 
использованы ранжирование и метод экспертных оценок. 

На основе проведенного исследования предлагается несколько 
вариантов решения, каждый из которых имеет определенные дос-
тоинства и дает определенный экономический эффект. Эти досто-
инства могут оказаться неравнозначными: при значительном повы-
шении качества изделия по одному из вариантов растут затраты, а 
по другому — снижаются затраты, но качество остается на прежнем 
уровне. Имеется и третий вариант, по которому качество улучшает-
ся незначительно, снижается себестоимость, но меньше, чем при 
втором варианте. Какому же варианту следует отдать предпочтение? 

Выбор варианта — одно из самых ответственных решений, по-
этому на этапе аналитической работы необходимо провести эконо-
мические расчеты и определить влияние того или иного решения 
на себестоимость и рентабельность изделия. 

После выбора оптимального варианта происходит его зашита на 
уровне руководства фирмы. При этом для каждого мероприятия, 
связанного с разработкой новой продукции, характерны как обшие, 
так и специфические работы по внедрению. 

4. Исследовательский этап — оценка идей и вариантов решений, 
выработанных на предшествующих этапах в целях исключения дис-
пропорций между функциями и затратами. 
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5. Рекомендательный этап связан с отбором наиболее приемлем^ 
для данного производства вариантов совершенствования изделия. 

6. Внедренческий этап является заключительным, на нем учиты. 
ваются результаты рекомендательного этапа и осуществляется вне-
дрение отобранного варианта совершенствования техники. 

8.3. Управление процессом подготовки производства 
новой техники 

Подготовка производства к выпуску новой техники носит коц-
плексный характер. Этот процесс можно наглядно представить схе* 
матически (рис. 8.1). Управление подготовкой производства вховд 
в обязанности функциональных менеджеров. ^ 

Подготовка производства делится на внутреннюю и внешне^ 
Внешнюю подготовку осуществляют проектные и научно-иссле 
тельские институты, конструкторские бюро и другие органиэ 
Внутренняя подготовка проводится непосредственно на предпр* 

Создание новых конструкций базируется на результатах 
спроса на новую технику, в которых сформулированы требованиям 
требителей к техническим параметрам изделия, их экономичности. 

СПП 

НИР, ОКР КПП 

тпп 

оп 

оспп ппи 

ПР 

Рис. 8.1. Подготовка производства новой техники: 
КПП и ТПП - конструкторская и технологическая подготовка 

производства; ОП - опытное производство; ОСПП - освоение 
промышленного производства; О, Э и СПП - организационно-

экономическая и социальная подготовка производства; 
ПР - программное, О - обеспечение, П - производства, 

П ~ продукции (ПРОПП); ПРОПП - программное 
обеспечение производства 

Разработка конструкции изделия состоит из нескольких эт 
• выполнения необходимых расчетов; 
• экспериментальных работ; 
• проектирования, конструирования; 
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, изготовления опытных образцов; 
, корректировки конструкторской документации по результа-

там сдачи приемочной комиссии опытного образна (партии), 
установочной серии, головной (контрольной) серии. 

После этого разрабатывается технология производства, что 
дкл1°чает: 

# создание документации на технологические процессы; 
, проектирование и изготовление специального технологиче-

ского оборудования и оснастки. 
Следующий этап — постановка новой техники на производство: 
, поставка; 
, монтаж; 
# наладка средств технического оснащения производства; 
# приемочные испытания серийной и массовой продукции. 
На каждой стадии подготовки выполняются следующие работы: 

научно-исследовательские (теоретические и экспериментальные); 
расчетные, проектные, экономические. Они могут осуществляться 
на конкретных стадиях, могут повторяться на нескольких стадиях, 
отличаясь содержанием. Так, экономические расчеты необходимы 
на всех стадиях, но выполняются они с различной степенью дета-
лизации и уточняются. 

Порядок разработки и утверждения технических заданий, ис-
пытаний опытных образцов, проведения приемочных испытаний 
серийной и массовой продукции; функции заказчиков, разработ-
чиков, изготовителей и потребителей новой техники регламенти-
руются соответствующими стандартами и методическими материа-
лами. 

Структура органов подготовки производства определяется таки-
ми факторами, как новизна, сложность, тип производства, частота 
обновления продукции. 

На крупных машиностроительных предприятиях с массовым и 
крупносерийным производством подготовка производства новых 
изделий ведется централизованно под руководством главного ин-
женера. Главному инженеру подчиняются главный конструктор, 
главный технолог, начальник лаборатории, начальник планового 
отдела, экономисты, социологи, программисты. Обработка созда-
ваемых конструкций происходит в экспериментальном пехе или 
опытном производстве. Технологическая подготовка осуществля-
ется в цехах. 

На предприятиях с единичным и мелкосерийным производст-
вом применяется децентрализованная или смешанная система под-
готовки производства. Одни подразделения занимаются конструи-
рованием изделий, другие — технологической подготовкой. Как 
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правило, на небольших предприятиях конструкторская и техноло-
гическая подготовка сосредоточена в техническом отделе, которые 
подчиняется главному инженеру. Менеджеры контролируют вы-
полнение графика подготовки производства. 

План подготовки производства составляется на основе объем-
ных и трудовых нормативов и включает перечень объектов п о д ^ 
товки, объемы работ, сроки их выполнения по стадиям и этапам 
конечные и важнейшие промежуточные результаты, длительность 
подготовки, смету затрат. 

Содержание и объем работ конструкторской подготовки произ-
водства зависят от вида разрабатываемых изделий, их новизны и 
сложности. 

Конструкторская подготовка производства включает процессы 
формирования комплекса инженерно-технических решений по объ-
ектам производства, обеспечивающих готовность производства х 
оперативному освоению и стабильному выпуску новых и з д е я ^ 
Она состоит из инженерного прогнозирования; параметричесюд| 
оптимизации объектов производства; опытно-конструкторских рз| 
бот с использованием ФСА; обеспечения производственной, 
плуатационной технологичности конструкции изделия. ^ 

Инженерное прогнозирование осуществляется в контакте с инвд^ 
вационным менеджером и преследует цель выявить, какие новшск 
ства могут появиться в течение прогнозируемого периода. На 
стадии определяются сроки и порядок промышлеиного освое|^| 
новых изделий; темпы обновления и масштабы распространещ|г 
новых технических решений, материалов, технологий. УстанавдЩ 
ваются возможные ограничения развития объектов (ресурсные, 
нические, социальные, экономические, экологические). 

Параметрическая оптимизация — процесс, связанный с обесц$| 
чением оптимального ряда параметров и типоразмеров выпуск^ 
мой продукции. На этой стадии определяют оптимальный объ£§( 
выпуска продукции. Щ 

В процессе опытно-конструкторских работ материализую^! 
идеи конструктора в опытных образцах, которые будут доведеныщ 
промышленного производства. 

Обеспечение технологичности конструкции необходимо для 
тижения требуемого качества производимой продукции. ОтраС 
конструкции на технологичность осуществляется разработчика^ 
конструкторской и технологической документации, предприятие^ 
изготовителем и заказчиком. Для оценки технологичности кош| | 
рукции применяются следующие показатели: яр 

• трудоемкость изготовления изделия, измеряемая в но{ 
часах; 
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. удельная материалоемкость изделия, определяемая как отно-
шение расхода материата на одно изделие к величине полез-
ного эффекта. 

Эти показатели сравниваются с установленными стандартами. 
Более подробно процесс организации разработки и контроля 

качества нового изделия показан на рис. 8.2. 
При конструировании с помощью ЭВМ выполняются четыре 

этапа: 
1) поиск принципиальных решений; 
2) разработка эскизного варианта конструкции; 
3) уточнение и доработка конструкции; 
4) разработка рабочих чертежей. 
Технологическая подготовка производства — совокупность меро-

приятий по обеспечению технологической готовности производст-
ва. Технологическая готовность производства означает натичие пол-
ных комплектов конструкторской и технологической документации, 
технологического оснащения для выпуска запланированного объема 
продукции с учетом установленных технико-экономических показа-
телей. 

Это важно для обеспечения высокого уровня стандартизации, 
унификации технологических процессов и их элементов, снижения 
трудоемкости и сокращения сроков подготовки производства. 

Технологические процессы делятся на типовые и перспективные. 
Для типового технологического процесса характерно единство со-

держания и последовательность большинства технологических опе-
раций и переходов для группы изделий с общими конструкторски-
ми принципами. 

Перспективный технологический процесс предполагает опереже-
ние или соответствие прогрессивному мировому уровню развития 
технологии производства. 

Управление проектированием технологического процесса осу-
ществляется на основе маршрутных и операционных технологиче-
ских процессов. 

Маршрутный технологический процесс оформляется маршрутной 
картой, в которой устанавливаются перечень и последовательность 
технологических операций, тип оборудования, на котором эти опе-
рации будут выполняться; применяемая оснастка: укрупненная 
норма времени без указания переходов и режимов обработки. 

Операционный технологический процесс является более деталь-
ным. Он детализирует технологию обработки и сборки до переходов 
и режимов обработки. Здесь оформляются операционные карты 
технологических процессов. 
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Первая партия новых машин изготавливается на базе маршрутно-
го технологического процесса. Технологический процесс проверяет-
ся и уточняется, проектируется будущая оснастка и ориентировочно 
определяется потребность в рабочей силе, оборудовании и т.п. На 
о снове маршрутного технологического процесса изготавливается и 
собирается опытный образец изделия и предъявляется приемочной 
комиссии. Опытный образец демонстрируется на специальных вы-
ставках. чтобы выявить потребителей новой техники и сформиро-
рать портфель заказов. 

Это целесообразно, так как в любой конструкции машин есть 
детали, требующие проверки их качества в процессах изготовления 
и испытания. Нарушение технологического процесса приводит к 
браку, ухудшению качества выпускаемой продукции. 

В разработке методов технического контроля может участвовать 
менеджер совместно с технологами. Менеджер также контролирует 
технологическую дисциплину. 

Необходимо соблюдение точного соответствия технологического 
процесса изготовления изделия требованиям технологической и 
конструкторской документации. 

Разработанный технологический процесс должен быть эконо-
мичным и прогрессивным. 

Экономичность технической подготовки производства обеспечи-
вается по нескольким направлениям. Прежде всего устанавливается 
единообразие в применяемых методах обработки или сборки изде-
лия, т.е. достигается технологическая стандартизация. Использова-
ние типовых технологических процессов позволяет сократить объем 
работ по проектированию новых технологических процессов и дли-
тельность периода технологической подготовки производства. Важ-
ную роль в экономии затрат времени играет стандартизация осна-
стки. Большое влияние оказывают факторы, связанные с использо-
ванием дорогого высокопроизводительного оборудования. 

Организация и управление процессом технологической подго-
товки производства нацелены на применение прогрессивных техно-
логических процессов, оборудования, оснастки, средств автомати-
зации производственных процессов, принципов и методов работы 
руководителей и исполнителей. 

Для организации технологической подготовки производства 
формируется или совершенствуется организационная структура 
служб технологической подготовки производства (ТПП), определя-
ются ее взаимосвязи и взаимоотношения с другими службами, от-
ветственные исполнители, их обязанности и задачи. Организацион-
ная структура должна обеспечивать: 

• рациональное распределение функций между службами ТПП; 
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• четкая организация документооборота; 
• возможность быстрого реагирования на решение новых задач-
• исключение дублирования функций: 
• осуществление ТПП по плану, в котором содержится еле 

дующая информация: 
• состав, объем и сроки работ; 
• распределение работ по технологическим подразделениям ц 

производственным службам: 
• план рациональной организации работ, учитывающий воз-

можность сокращения сроков. 
При планировании ТПП учитываются тип производства, пр^ 

грамма и номенклатура выпускаемой продукции, сложность изде-
лий; наличие соолветствующих технологических процессов, техн<£ 
логического оборудования, оснастки, технического уровня произ-
водства и управления. ' ^ 

Контроль за ходом ТПП предусматривает выявление отклонён 
ний, установление их причин и принятие оперативных управлен-
ческих решений по нормализации процесса подготовки произво|1 
ства. 

Документация ТПП включает: техническое задание; техниче-
ский проект — когда принимаются принципиальные технические 
организационные решения, являющиеся основой для рабочего про-
екта. За обоснованность технологических параметров и качес 
продукции, устанавливаемых в технологической документации, 
вечает главный технолог. 

На действующем предприятии могут использоваться разя! 
варианты организации подготовки производства новой те> 
подготовка и освоение производства нового изделия ведется с 
новкой действующего производства или параллельно с ним; 0£ 
низуется модернизация выпускаемого изделия или экспериме| 
тальное производство. 

Создание новой техники — сложный и многогранный процещ. 
Он тесно связан с наукой и производством. От уровня организац^ 
подготовки производства, от скорости и точности выполнения всех 
необходимых работ зависит продолжительность пути от научных^ 
технических разработок до полного освоения выпуска новой технш 
ки. Высокое качество и завершенность работ на всех стадиях о б ^ 
печивают достижение запроектированных технико-экономическщ 
показателей. ^ 

Вся система организации производства новой техники должку 
обеспечивать конкурентоспособность новой продукции. 
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8.4. Управление техническим уровнем 
и качеством новой продукции 

В рыночной экономике уравнены права производителей и по-
требителей новшеств. Они сами находят свое место на рынке. При 
этом их мотивации исходят из финансового выигрыша и максими-
зации потребительского эффекта. Иными словами, связь между 
производителем и потребителем осу шест в ля е тся через реальные, 
определенные рынком финансовые и ценовые критерии. Нужно 
учитывать, что потребитель имеет выбор между новшествами. 
Именно потребитель выбирает наиболее предпочтительные свойст-
ра. Качество новой продукции определяется как степень соответст-
вия требованиям потребителей. 

Показатели качества (технико-экономические, эксплуатацион-
ные и другие параметры), определяемые техническими условиями 
(ТУ), контролируются производителями. 

Технический уровень продукции контролируется на следующих 
стадиях жизненного цикла: 

. разработки; 
• производства; 
• эксплуатации. 
Оценка технического уровня проводится производителями и по-

требителями. Производители могут ориентироваться на лучшие 
отечественные и мировые аналоги, на требования международных и 
национальных стандартов, результаты предварительных и приемоч-
ных испытаний опытных образцов. 

Повышение технического уровня продукции означает воплоще-
ние в ней новых, не реализованных ранее научно-технических зна-
ний и должно обеспечить положительный эффект от эксплуатации 
новых изделий. 

К оценке технического уровня машин и оборудования, принадле-
жащих разным «нишам», применяется дифференцированный подход. 
Это означает, что учитывается не только производственная операция, 
выполняемая машиной, но и «ниша», где она реализуется. 

В каждом техническом новшестве воплощены имеющиеся на 
конкретный момент научно-технические знания. Безусловно, науч-
но-технические знания не поддаются непосредственному количест-
венному измерению, поэтому оценка технических новшеств может 
бьггь только относительная, на основе сравнения машин и оборудо-
вания, предназначенных для реализации аналогичных производст-
венных функций. Иными словами, технический уровень оценивае-
мого изделия выявляется путем сравнения с .лучшим, в смысле тех-
нических возможностей, мировым уровнем. 
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Различают технический и технико-экономический уровни Пп 
техническим уровнем понимают степень воплощения в новой ттп!г 
дукции накопленных знаний о наиболее полном и точном вьшод 
нении производственных целей в соответствии с функциональный 
назначением. 

Под технико-экономическим уровнем понимают степень вопло-
щения в продукции научно-технических знаний о наиболее подно^ 
и точном выполнении производственной цели самым экономичным 
способом. 

С позиций потребителя технико-экономический уровень 
ставляется как компромисс между выгодой, получаемой от этхдо 
уровня, и затратами на приобретение соответствующего оборудова-
ния. С позиций же производителя — это компромисс между о ц ф 
скной ценой на изделие с определенным уровнем совершенства к 
затратами на его обеспечение. В такой постановке речь идет скор& 
не о технико-экономическом уровне, а о конкурентоспособном 
ническом уровне. Отметим, что существует единый мировой конку-
рентоспособный уровень конкретных видов техники. 

При оценке достоинств машин и оборудования учитывают не 
только технические, но и экономические характеристики. Повыше-
ние технического уровня — процесс, связанный с созданием и вне-
дрением в практику ресурсосберегающей техники. Другими слоя-
ми, по сравнению с замещаемыми аналогами новая техника доишМ 
обладать более высокой производительностью, единой мощность^ 
надежностью и экономичностью как в производстве, так и в эгёйй 
плуатации. При этом технике, занимающей различные производи 
венные «ниши», отвечают свои приоритетные напраатения повы-
шения технического уровня. Так, для одних машин важно добитм£ 
повышения производительности, для других — мощности или др^ 
гого параметра функционального назначения. Совершенствовав 
техники связано с повышением ее надежности и долговечности. 
Надежность — одно из главных свойств изделия, определяюпЩ 
наряду с производительностью его эффективность. Надежность о | | 
ределяется из интересов потребителей. # 

Решающее влияние на совершенство техники оказывает уровещь 
научного обеспечения, так как именно на этапе научных исследовй* 
ний закладывается потенциал нововведений, который через пр<£ 
ектно-конструкторские работы материализуется в производство. 

В странах с рыночной экономикой системы управления техшР 
ческим уровнем и качеством делают акцент на предотвращена 
ошибок именно на стадии научных и конструкторских проработтЩ 
чтобы предотвратить возникновение дефекта или устранить его, Ш 
доводя до окончательной стадии производства изделия. ПревентиР 
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^ концепция управления техническим уровнем и качеством пер-
фективна и для отечественных производителей. Для этого нужно 
,дСлять приоритетное внимание: 

, наличию производственного оборудования, способного по 
своим характеристикам поддерживать необходимый уровень 
продукции; 

, оснащению оборудования микропроцессорными устройства-
ми контроля, диагностики и регулирования работы: 

. информационному, программному и аппаратному обеспече-
нию работы оборудования; 

• наличию необходимого резерва производственных мощностей 
для поддержания стабильного режима работы; 

• обеспечению эффективного технического обслуживания и 
ремонта, критерием надежности которого служат стабиль-
ность параметров технологических процессов и отсутствие 
брака. 

Выявление дефектов на ранних стадиях способствует достиже-
нию высокого технического уровня и качества продукции. Опреде-
ляющая предпосылка достижения мирового технического уровня — 
наличие квалифицированных кадров. 

Опыт Японии подтверждает, что только благодаря целенаправлен-
ному воспитанию чувства ответственности за технический уровень 
создаваемых машин и оборудования, за качество работы этой стране 
удалось достичь лидирующего положения в технологическом отноше-
нии. Сегодня Япония располагает самым грамотным в мире персона-
лом с точки зрения владения наукой управления техническим уровнем 
и качеством продукции и применением ее. 

Для России один из факторов повышения технического уровня 
отечественной продукции состоит в международном сотрудничестве 
в области науки и техники, в частности в закупке за рубежом ли-
цензий, внедрении в практику международных стандартов. 

В данном контексте под лицензией понимается предоставление 
кностранным контрагентом за определенное вознаграждение прав 
на использование изобретений, промышленных образцов, ноу-хау 
(полностью или частично конфиденциальные знания технического, 
экономического, административного, финансового характера, ис-
пользование которых обеспечивает преимущества лицу, получив-
шему их), технической документации и других научно-технических 
достижений и услуг типа инжиниринга. Все это оформляется спе-
циальным соглашением. 

Лицензии могут быть проданы и на собственное крупное ново-
введение, что будет способствовать контролю за техническим уров-
нем определенного вида продукции. 



Важнейшим фактором повышения конкурентоспособности 
дукции на мировом рынке стало создание системы сертификат¡^ 
Сертификация широко распространена в мировой практике. Наря* 
ду с национальными функционируют и международные организм 
ции, например Международная организация по стандартизации 
Международная электротехническая комиссия (МЭК), Европейская 
экономическая комиссия (ЕЭК) и др. 

Сертификация — это комплекс действий, посредством которщ 
независимой стороной проверяется и удостоверяется соответствие 
продукции требованиям определенных нормативно-технически 
документов. Наличие на продукцию сертификата (документа), вц. 
данного авторитетным органом, имеющим большой кредит д( 
рия, облегчает заключение внешних договоров, выход продукции 
мировой рынок. 

Отметим, что во многих странах с рыночной экономикой 
может быть представлена на внутренний рынок продукция, 
имеющая сертификата, подтверждающего ее соответствие требо 
ниям стандарта. 

Сертификация предполагает проведение типовых испытаний^ 
государственного надзора за качеством сертифицированной 
дукции путем периодических испытаний ее образцов; оценку усй 
вий производства (аттестацию производства). -

После проведения типовых испытаний выдается сертификатЩ 
ответствия на продукцию, а после оценки условий производств 
кроме сертификата на продукцию, выдается аттестат производст-
ва, подтверждающий способность производства обеспечивать в ^ 
чение определенного времени соответствующее качество. 

Оценка новой продукции на соответствие мировому техн^# 
скому уровню включает четыре основных этапа: ^ 

1) определение номенклатуры показателей, необходимых Щ;; 
оценки; 

2) формирование группы аналогов и установление значений ^ 
показателей; Щ 

3) выделение базовых образцов из группы аналогов; щ-
4) сопоставление оцениваемого образца с базовыми. 
Номенклатура показателей, применяемая для оценки, д( 

обеспечивать сопоставимость различных образцов продукции о; 
го вида, приниматься одинаковой для всех аналогов и оцениваев 
продукции. Она формируется с учетом международных стандар 
Кроме оценочных номенклатура включает классификационные 
казатели (назначение и область применения данного вида про; 
ции). Эти показатели позволяют отнести имеющиеся на миро! 
рынке образцы к группе аналогов оцениваемого изделия. К 
сификационным показателям относятся, например, параметры 
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размеров продукции (мощность двигателя, грузоподъемность и 
у показатели наличия дополнительных устройств или свойств 

Г'подУкШШ (например, холодильник со звуковым сигналом); пока-
з а т е л и исполнения продукции, определяющие область ее примене-
ния: показатели, определяющие группу потребителей, и др. 

0 группу аналогов при оценке разрабатываемой продукции вхо-
дит перспективные и экспериментальные образцы, поступление 
которых на мировой рынок прогнозируется на период выпуска 
оцениваемой продукции. При оценке выпускаемой продукции в эту 
фуппу входят образцы, реализуемые на мировом рынке. 

Для прогноза значений показателей перспективных образцов 
проводятся: 

, анализ сложившихся тенденций изменений значений показа-
телей; 

, патентные исследования и оценка сроков реализации пер-
спективных технических решений, направленных на улучше-
ние показателей данного вида продукции. 

После формирования группы базовых образцов производится 
Еопарное их сравнение с оцениваемым изделием. Результаты срав-
нений могут быть следующими: 

оцениваемая продукция уступает базовому образцу, если она 
уступает ему хотя бы по одному показателю, не превосходя 
его ни по одному из остальных; 

. оцениваемая продукция равноценна базовому образцу, если 
значения всех их показателей совпадают; 

• продукция превосходит мировой уровень, если превосходит 
каждый базовый образец. 

Оценка технического уровня машин и оборудования на стадии 
серийного производства предполагает наблюдение за сертификаци-
ей. Показатели сертификации яатяются индикаторами междуна-
родного признания. 

Рассмотренные направления управления техническим уровнем и 
качеством новой продукции имеют сквозной характер — от микро-
до макроуровня. Однако на микроуровне существует внутренняя 
система управления техническим уровнем и качеством новой про-
дукции. Большую помощь здесь может оказать применение выбо-
рочного метода. Выборочный метод полезен, когда проводятся сер-
тификационные испытания и оцениваются прочность, надежность 
и другие параметры новой продукции. Выборочный метод может 
быть применен и для контроля стабильности технологических про-
цессов, основанных на новых технологиях. 

При оценке новой продукции следует учитывать взаимосвязь 
между производителем новой продукции и потребителем. 
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Статистическая теория дает два основных метода контрой 
дискретный и непрерывный. Дискретным методом проверка и ^ 
лий осуществляется при приеме партии и на выходе из производи 
ва. Непрерывный контроль ~ это регулярное наблюдение за ходоц * 
результатами процесса производства. 8 

Производитель контролирует качество новой техники на всех 
стадиях производства. Качество новой техники, приобретенной по-
требителем, оценивается через качество произведенной на ней цр^ 
ДУКЦИИ. 

Для контроля качества используется так называемая малая в^. 
борка. Сущность метода состоит в том, что из всей совокупное^ 
{генеральной — Щ отбирается малое число единиц п (выборо*Щ| 
совокупность не больше 20). Для каждой выборки вычисляй^ 
выборочная средняя (х), или доля {IV), и выборочная диспец 
(а2): 

~\2 

О = п ' А 
¡V = — (т — число дефектов, отказов и т.п.); * ^ 

п 

| 
— • 

И-1 
Величина п — 1 называется числом степеней свободы (г) 

дисперсии. Это число вариантов, которые могут иметь произвол 
ные значения без изменения средней величины. 

В малой выборке дисперсия генеральной совокупности 
вестна, поэтому для ее оценки используется дисперсия малой 
борки (а2). Для оценки параметров генеральной совокупнс 
результатам малых выборок используется распределение Стьюл 
(Г-критерий). Идя каждого значения п в таблицах распредеяе| 
Стьюдента имеются /-функция и ее распределение. 

Средняя и предельная ошибки малой выборки определяются 
формулам: 

о 
Цм.в = V ^ T ! 

где о = vo 2 ; 

А = > 
где t — нормированное отклонение. 
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Пример 8.1 
Произведена выборка 10 единиц продукции из 100 выпушенных 

новом оборудовании. В выборке обнаружены два дефекта (отбор 
^повторный). 

Ло приведенным данным можно определить долю дефектной 
„родукпии в выборке: IV = 0,2. 

Находим: 

, дисперсию выборочной совокупности 

а 2 - W{ 1 - И0 = 0,2 • 0,8 = 0,16; 

. среднее квадратическое отклонение 

о = V ? = 0,4. 

Тогда средняя ошибка малой выборки 

Следовательно, доля дефектной продукции в генеральной сово-
купности: 

ИЛИ 

Тогда 

р ~ 0,2 ± 0,133. 

w — р 0,167 
0,133 

1,25. 

По таблице распределения Стьюдента (таблицы имеются в изда-
ниях по математической статистике) устанавливаем, что вероятность 
получения дефектной продукции на новом оборудовании 5 (г) = 0,858. 

Статистические методы могут быть полезны, когда требуется 
определить ожидаемые результаты при внесении изменений или 
усовершенствований в конструкцию машины. Для этого необходи-
мо провести серию испытаний и проанализировать их результаты. 
Средние значения параметров усовершенствованных изделий срав-
ниваются с параметрами контрольной партии, изготовленной в 
прежних условиях. Расчет может быть выполнен с применением 
средних линейных отклонений. 

При оценке степени усовершенствования техники важно отве-
тить на вопрос, насколько новая техника более прогрессивна и ка-
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кой конкретно эффект получит потребитель от ее использо! 
Расчет преимуществ новой техники может исходить из следу^Т41' 
предпосылок: ^ ^ 

1) сравниваются габариты приобретаемой техники и заменял, 
мой: 

/?1 и /?о — соответственно длина новой и заменяемой машины-
Г1 и Го — ширина новой и заменяемой машины; ' 
Е} и Ед — высота новой и заменяемой машины; 
2) сопоставляется мощность новой и заменяемой машины: 
К} и Уо — мощность новой и заменяемой машины; 
**>] и н-'о — производительность новой и заменяемой машины* 
3) полезно сравнить и трудоемкость обслуживания: 
Т] и То — зона обслуживания на новом и старом оборудован^. 
Первые три параметра имеют значение при решении вощэд 

размещения новой техники на имеющихся у потребителя производ-
ственных площадях. Такие параметры, как мощность и производи, 
тельность, позволяют определить степень прогрессивности новв$ 
техники. Зона обслуживания позволяет определить более точная^, 
обходимое число работников для обслуживания новой техники. 

Обозначим через 
П1 — степень совершенства по габаритам; 
Л2 — степень совершенства по мощности и по производите^, 

ности; ^ 
т]з — степень совершенства по трудоемкости обслуживания; 
т) — общую опенку степени совершенства. ^ 
Тогда получим: 

Л=|Л11 + 1Л21 + - + 1л«|. 
Дальнейшие расчеты осуществляются следующим образом: 

П1 I 1 - А 1 — 
Е, 

- 1 
"о 

А - 1 
Т0 

<щ 
т £ 

В основе оценки степени совершенства могут быть и 
технико-экономические характеристики. Число сопоставляейШ 
параметров зависит от особенностей техники. Однако суть соййШ 
именно в отыскании положительных и отрицательных отклоненй 
новой техники от заменяемой. ,!Ш 
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Пример 8.2 
Сумма отрицательных отклонений (взятых по абсолютной вели-

те)' п 0 габаритам г^ = 1.1; сумма положительных отклонений по 
^ н о с т и и производительности т]2 = 2,4; сумма положительных 
'^онений по зоне обслуживания пз ~ 3.4. 

Следовательно, новая техника более совершенна в 6.9 раза: 
|1,1 - 2,4 + 3.4| - 6,9. 

Проводя испытания новой техники, следует учитывать, что ре-
з у л ь т а т ы единичных испытаний параметров новой техники могут 
о к а з а т ь с я случайными. 

Если |*нов
 — хз\ > т о эффект усовершенствования считают 

з н а ч и м ы м . В противном случае изменения, вносимые в конструк-
цию или технологию, не приведут к желаемому результату. 

Испытания техники — это процесс, связанный с последователь-
ной сменой состояний во времени. Например, компьютер в на-
с т о я щ е е время исправен, а через какое-то время перестал работать, 
произошло событие, называемое отказом. Отказы служат характе-
ристиками надежности. 

Характеристика надежности основана на двоичной оценке со-
стояния элементов и изделий: работоспособное — неработоспособ-
ное. Отказ — это событие, в результате которого отдельный элемент 
или все устройство не работает. Отказ рассматривается как случай-
ное событие, а все характеристики надежности носят вероятност-
ный характер. 

Испытанию подвергается некоторое число изделий А о- и фик-
сируются моменты возникновения отказов. Испытания прекраща-
ются, как только будут установлены закономерности отказов. 

Основные характеристики надежности: 
Р (г) — вероятность безотказной работы; 
д (/) — вероятность отказа (г) = 1 — Р (01; 
Ь (1) — частота отказов; 
Я (/) — интенсивность отказов; 
Гср — среднее время безотказной работы. 
Вероятность безотказной работы характеризует вероятность от-

сутствия отказов при заданных условиях эксплуатации в течение 
определенного заданного интервала времени: 

Р(1)=р(Ь >*з), 

где — время наработки на отказ; 
— заданное время работы. 
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Безотказная работа техники и появление отказа — события несо. 
вместимые и противоположные. Вероятность безотказной работы 
убывающая функция времени, обладающая следующими свойс!^ 
ми: в начальный момент времени (при / = 0) Р (0) = 1, а при * 

^ 00 
Р (г) стремится к нулю. 

Частота отказа определяется по формуле: 
V» 

где пу) — число образцов техники, отказавших за единицу времени; ч < 
Ло — число образцов, подвергшихся испытаниям в интервале. 

Отметим, что 

п{1) = N(t)~{Nt+Лth 

где N1 — количество образцов, исправно работавших в начале инте^Ё 
ла А/ и оставшихся работоспособными в конце этого интервала. 

Интенсивность отказов находится по формуле: 

1 -

>ж, 

• А 
где — число образцов, отказавших за единицу времени; ^ 

/V — среднее число исправно работавших образцов за тот же 
межуток времени. ^ 

Среднее время безотказной работы определяется как математй^ 
ское ожидание непрерывной случайной величины — времени 
ты техники. 

Управление качеством новой техники может осуществлятьёйр 
на основе экспертных оценок. Для этого привлекаются независйй|р 
эксперты, наиболее компетентные в данном виде техники. 

Помимо знания технических характеристик и технологии,, 
перт должен владеть ситуацией на рынке новшеств, чтобы 
предпочтение именно той технике, которая будет пользот 
спросом на рынке. Эксперту необходимо высказаться и 
тельно цены на новую технику. 

Эксперты отбирают совокупность параметров, характериз) 
каждый представленный образец техники с точки зрения эка 
тационных, технологических, конструкторских, эргономичезд 
других свойств. 
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Поскольку между различными характеристиками техники суще-
^дует взаимозависимость, для ее оценки может быть применен 
Сессионный анализ. 

^ После определения параметров эксперты оценивают их значи-
м о с т ь . Каждый эксперт выставляет оценки параметрам и прогнози-
рует их. Затем результаты экспертизы обрабатываются и анализи-
руются. 

Наиболее распространен метод парных сравнений с использо-
ванием батльных оценок. Образцы техники (их параметры) предъ-
являются попарно одному или нескольким экспертам. Эксперт от-
дает предпочтение одному объекту по сравнению с другим или сни-
мет их равными, используя нормированную шкалу (в которой дана 
степень предпочтительности). Например, может быть применена 
шкала с семью делениями ( 5 = 3; 2; 1; 0; —1; —2; —3). Сравнивают-
ся образцы А и В. При оценке могут наблюдаться следующие пред-
почтения: 

сильное предпочтение А; 
предпочтение А; 
слабое предпочтение А; 
отсутствие предпочтения; 
слабое предпочтение В; 
предпочтение В; 
сильное предпочтение В. 

Результаты экспертного опроса считаются надежными, если со-
гласованность мнений экспертов высокая. Степень согласованности 
мнений экспертов оценивается коэффициентом конкордации (Щ: 

«г.. 1 2 5 

т 2Оу3-ЛО 

где т — количество оцениваемых вариантов; 
N — число экспертов; 
5 — разность между суммой квадратов сумм рангов и средним 

квадратом суммы, для чего сумма строк возводится в квадрат и делится 
на число строк (пример 8.3). 

Коэффициент конкордации имеет границы 0 < № < \ . При 
0,3 > IV — согласованность мнений экспертов неудовлетворитель-
ная; при 0,3 < < 0,7 — средняя; при IV > 0.7 — высокая. 

Пример 8.3 
Определить степень согласованности мнений экспертов по па-

раметрам образцов техники по следующим данным: 



IV = 12-29 2 >50.4 
16 • (125 - 5) 1920 

= 0,182. 

Как видим, согласованность мнений экспертов невысок 
(0,182 < 0,3). ^ 

Итого 

Я2 Сумма строк 

8 

12 

7 

13 

48 

Квадрат сумлщ 
64 

144 

49 

169 

64 

Щ • Щ 

т 

Инновационные менеджеры предприятия-изготовителя и пред. 
приятия-потребителя могут быть наблюдателями в экспертной 
миссии, но не могут участвовать в оценке предъявленного образцу 

При определении предпочтения учитывается и цена новой ад-
ники, что важно как для предприятия-производителя, так и д § | 
предприятия-потребителя. Пена отражает экономические интерес 
Цена потребления включает расходы, связанные с приобретений 
новой техники: транспортировку, монтаж, обучение персонала и . 
Для потребителя важен минимум цены потребления, а не пр( 
ной цены, поэтому многие западные фирмы-производители пред 
гают потребителю провести расчет затрат на эксплуатацию при#-
ретаемой техники. 

Для управления качеством производимой новой техники нес®-
ходимо также правильное отражение в спецификациях всех качец? 
венных параметров, что имеет значение для выхода на рынок и Щ 
ганизации системы послепродажного обслуживания. ^ 

Выводы 
При разработке новой техники учитывается жизненный 
изделия. Жизненный цикл состоит из ряда стадий, на 
рых идея трансформируется в новую технику, способней 
удовлетворять требования потребителей. 
Одним из методов совершенствования техники на всех 
ях жизненного цикла является функционально-стоимс 
анализ (ФСА), позволяющий провести комплексное техниЦЙ! 
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экономическое исследование объекта и развить его полезные 
функции. На всех этапах ФСА центральная роль принадлежит 
информационному и аналитическому аспектам. 
При организации разработки новой техники необходимо кон-
тролировать ее качество. Показатели качества (технико-
экономические, эксплуатационные и др.) контролируются 
производителем. 

„ 4. Качество новой техники у потребителя оценивается через 
качество произведенной на ней продукции. 

вопросы для повторения 

1. Раскройте понятие «жизненный цикл изделия». 
2. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла изделия. 
3. Какие задачи решает функционально-стоимостный анализ? 
4. Какова цель ФСА? 
5. Раскройте сущность информационного и аналитического 

этапов ФСА. 
6. В чем заключается процесс подготовки производства новой 

техники? 
7. Раскройте содержание конструкторской и технологической 

подготовки производства. 
8. Какое значение имеет управление техническим уровнем и 

качеством новой продукции? 



Глава 

Прогрессивные 
производственные технологии 

Изучив данную тему, студент должен: 
• знать сущность производственных технологий и 

требования к ним в инновационной экономике; 
• уметь различать технологии производства мате-

риального, энергетического и интеллектуально-"^ 
го продукта; 

• приобрести навыки оценки эффективности 
технологий. 

9.1. Понятие «производственная технология» 
Понятие «технология» трактуется в практике общения 

неоднозначно. Технология (от греч. 1ёс1ш — искусство, мастер 
умение плюс... логия) — совокупность приемов и способов 
ботки и переработки различных сред. 

Технология — описание производственных процессов, ин 
ций по их осуществлению, технологические правила (регламе 
карты, графики. По мнению одних исследователей, техноло] 
это деятельность, в результате которой достигается поставит 
цель и изменяется объект деятельности. По мнению других, 
способ реализации сложного процесса путем расчленения е 
элементы, объединяемые в систему взаимосвязанных проце 
операций, выполняемых однозначно; совокупность знаний о с 
бах и средствах организации социальных процессов или сами 
ствия, позволяющие достичь поставленные цели. 

Дисциплина, изучающая эти явления, также получила наз-

технологии. Она представляет собой совокупность приемов п 
ния новых знаний о процессах обработки (переработки) разл 
сред. Общность подхода к предмету исследования в технол 
предопределила и расширение видов обрабатываемых (перера 
ваемых) сред, к которым стали относить не только матери 
ресурсы (металл, химические вещества, дерево, пластмассы, сте 
минеральное сырье, продукты сельскохозяйственного произ 
ва), но и нематериальные ресурсы (информацию, проектные и 
ные разработки, зрелища, искусство, законотворчество, управде 
финансовые и страховые услуги и т.п.). 
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удача технологии как науки — выявление физических, химических. 
№{Ческих. коммерческих, социальных, экологических и прочих :за-

^мерностей о природе превращения обрабатываемых сред из одного 
в ДРУГОЙ с целью определения и использования в широкой прак-

^ наИболее эффективных производственных процессов. Изучение их 
Ценных тенденций позволяет осуществлять прогнозирование на-
** тений и темпов развития технологий и производства. Это направ-
^ие в науке получило название технодинамика. 
ле технологией также называют сами операции добычи, перера-
ЙЛТКИ транспортирования, складирования, сбережения, передачи 

владения, продажи и т.п., которые яатяются частью произвол-
ь н о г о процесса. 

Понятие «технология» обычно рассматривается в связи с кон-
кретной отраслью производства. Различают технологию: 

строительства; 
химическую; 
получения конкретного продукта; 
проектирования и конструирования; 
социальную; 
обработки информации; 
штамповки металла; 
печатания денег, 
банковского и страхового дела; 
образования; 
самооценки деловых качеств; 
самоуправления; 
продвижения к власти и т.д. 

Совокупность технологических операций составляет техноло-
гический процесс, в результате которого происходит качественное 
изменение обрабатываемых сред, их формы, строения, материаль-
ных (технических) и потребительских свойств. Наиболее общее со-
держание понятия «технология» — совокупность приемов и способов 
переработки различных сред. Его мы и будем далее подразумевать 
при рассмотрении функций инновационного менеджмента. 

Исходя из такого представления технологии каждую из их множе-
ства можно считать производственной, так как любая из них предна-
значена для производства нового качества исходного материала. Одна-
ко в зависимости от специализации предприятия как организацион-
ной формы производственного процесса складывается определенный 
приоритет в технологии (главная — основная, обеспечивающая — 
вспомогательная), ее развитии и лицензировании применения перед 
обществом в лице органов государственной власти. 
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нецр^ 
наибов 

По мере развития науки и техники технологии непрерывно гл 
новляются. В тенденциях развития современных производстве! 
технологий прослеживаются четыре основных напрааления: 

1) переход от дискретных (циклических) технологий к 
рывным (поточным) производственным процессам как 
эффективным и экономичным; 

2) внедрение замкнутых (безотходных) технологических 
в составе производства как наиболее экологически нейтральных; 

3) повышение наукоемкое™ высоких технологий и новейв^ 
технологий как наиболее приоритетных в бизнесе; 

4) развитие нанотехнологий. -М 
Результатом применения технологий в производственном 

цессе является продукт (работа, услуга) как конечный ре 
производственной деятельности человека (общества), обусло! 
ный спросом на него. В зависимости от возможности истхг 
ния потребителем различают три вида продукта: 

1) материатьный (ПМ); 
2) энергетический (ПЭ); 
3) интеллектуальный (ПИ). 
Эти три вида продукта являются самостоятельными, нег 

кающимися множествами, взаимодействующими между 
кольцевой схеме в различных соотношениях и комбинациях (рис. 

Рис. 9.1. Схема взаимодействия технологических 
продуктов (работ, услуг) 

Основным признаком для отнесения конкретного прог 

боты, услуги) к указанным видам является физическая пр~ 
материальная сущность продукта. Указанное различие про. 
потребительского спроса не абсолютно, как и все понятия в э~ 
мике. 

Пример 9.1. Авторучка 
Материальный продукт: 
• металл; 
• пластмасса; 
• краситель; 
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красящая жидкость. 
0Н/пелгектуальный продукт: 
, дизайн; 

# конструкция; 
торговая марка; 

# ноу-хау способа изготовления пера; 
, способ производства. 
Энергетический продукт: 
, потребленная энергия (электрическая, тепловая, механцце 

екая): 
, живой труд. 
Совершенствование технологий и практики их применения 

общественном производстве — непременное условие научц0 

^хнического прогресса каждого отдельного предприятия (фирмы,' 
производительных сил государства. Производственные технологу 
относятся к сложным системам, изучение и развитие которых во̂  
яожно только при системном подходе. 

Характерными признаками сложных систем являются: 
. многомерность моделей процессов; 
. большая размерность задач управления; 
. иерархичность структуры; 
* агрегирование частей; 
( множественность элементов и связей между ними; 
* неопределенность состояний элементов и системы в целом-
• чувствительность к помехам (отклонениям). 
Сущность системного подхода раскрывается в методике оргацй 

шши его осуществления, т.е. в выделении объекта системного аца„ 
лиза (вещества, явления, процесса, события), границы раце1а 

внешней и внутренней среды объекта, целевой функции и стру^ 
ры объекта, средств описания и критериев оценки состояния обь. 
екта, классификации элементов и способах их агрегирования. 

Под системным подходом в анализе производственных техво;10, 
гий, равно как и других объектов, понимают всестороннее систем 
шзированное, т.е. построенное на основе определенного наЦа 

правил, изучение сложного объекта в целом, вместе со всей сов0. 
купностью его внешних и внутренних связей, проводимое для вь(. 
яснения возможностей улучшения функционирования объекта. 

Основан системный анализ на правилах логики и здраво^ 
смысла с привлечением методов количественных оценок свяэд 
(ямений) и попыток моделирования реакций объекта анализа 
личными средствами (имитация, математическое описание, стати. 
стика, программирование). 



Объектами анализа в производственных технологиях могут (Ьд, 
различные процессы в зависимости от конкретной задачи и 
анализа. В качестве примеров укажем некоторые из них: ™ 

• химический процесс; 
• механический процесс; 

процесс реализации продукции; 
• процесс труда одного человека, груттпы людей или бодьщц^ 

коллектива; 
• информационный процесс в технической или с о ц и а д ^ 

экономической системе; 
• процесс производства материального продукта на уровц§/ 

регата, цеха, завода, корпорации, отрасли; 
• процесс производства знаний; 

процесс создания духовных ценностей общества; 
• процесс исследования; 
• процесс проектирования; 
• процесс определения и закрепления прав субъекта; 
• процесс построения (создания, организации) системы. 
От правильного понимания и выбора объекта анализа 

его результаты, их адекватность процессам развития произ 
венных отношений. Системный анализ по экономическим п 
лелям в конкретных организационно-технических условиях 
тия производственных технологий превращается в основной 
румент создания и контроля систем управления в экономике. 

С учетом сказанного выше понятия «системный подход : 
лизу в экономике», «системный анализ в экономике», «эконог 
ский анатиз» можно считать синонимами. Приняв это ус 
введем их обобщенную формулировку: 

экономический (системный) анализ — это средство исследо 
энтропии всех видов энергии по критерию полезности их исп 
вания для человеческого общества. 

Мерой энтропии (рассеяния) энергии в производстве! 
ношениях общества, изучаемых в теории экономики, прю 
траты труда, выраженные в стоимостном виде. 

По совокупности характеристик прогрессивные техноло! 
сравнении с аналогами имеют передовые (наилучшие) эконо 
ские показатели и отвечают (соответствуют) критерию поле 
наилучшим образом. 

Учитывая множественность связей процессов матери 
духовного мира, аналитики вынуждены всегда предварител! 
ределять условия экономического анализа и уточнять их для 
нования управленческих решений и процесс анализа рассмат 
относительно конкретного объекта, выделенного из мно_ 
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г а д а . пех, предприятие, отрасль, процесс сбыта или страхова-
я ). Это важный принцип анализа, который, с одной стороны, 

" даеТ трудности в получении уточненной сопоставимой инфор-
я-пя объекта анализа, а с другой — дает неоспоримые пре-

имущества для творческого обоснования упраапенческих решений. 
Главное при этом: 
1) найти те элементы, которые правильно отражают структуру 

объекта управления в практике жизнеобеспечения общества: 
2) обеспечить требования завершенности процессов управления 

„избранной структуре системы, т.е. от датчика исходной информа-
ции процесс должен «приходить» к управляющему воздействию и 
оценке нового состояния объекта. 

В соответствии с рассмотренным принципом производственные 
технологии всех видов могут рассматриваться на основе единого 
методического подхода, что обеспечивает универсализацию дейст-
зйЙ менеджеров в обширной предметной области своей профессио-
нальной деятельности. 

Совокупность множества элементов, которые составляют пред-
мет труда специалиста в какой-либо области деятельности, пред-
ъявленной в обобщенном виде, называется предметной областью. 
Ог правильного определения предметной области зависит состав и 
содержание обучения специалистов по инженерным, экономиче-
ским, юридическим, медицинским и прочим специальностям. 

Производственные технологии как объект исследования могут 
быть научно обоснованы при наличии средств их описания. Сред-
ства описания технологий — это множество языков описания при-
родных и общественных явлений, применяемых в обществе. К ним 
относятся языки: 

буквенно-смыслового содержания; 
математических формул; 
логики; 
графических символов; 
алгоритмические; 
метаязыки (между..., после..., через); 
язык макетирования; 
язык аналогов. 

Средства описания технологий выбираются в зависимости от 
содержания прикладных задач производственной технологии. 

Язык описания технологии — это одно из средств изображения 
интеллектуальной сущности технологии для ее анализа, сохранения 
и определения имущественных прав автора. 

Распространенность средств описания технологий в практике 
неодинакова. Наиболее распространены традиционные описания 



буквенно-смыслового содержания. Средства описания высок^ 
уровня менее распространены, а в ряде функций либо уникальц^ 
либо могут отсутствовать. ' 

Переходя от локальных задач системного анализа произвол 
венных технологий к задаче управления общественным производи' 
вом в системе жизнеобеспечения общества, отметим, что эта задача 
чрезвычайно сложна в своей детализированнои постановке и 
более в реализации. Во все времена своего развития человечес^ 
общество решало, решает и будет решать эту задачу. Выше мы вц. 
яснили. что она решается относительно объекта очень динамично 
го, непостоянного по свойствам, в изменяющейся внешней с р ^ 
(природа, право, уклады жизни общества). ...... 

Структура системы управления общественным производств^ 
может быть следующей: ^ 

1) сбор данных и выделение ошибок; , Ж 
2) анализ последствий применения; • Щ 
3) выбор вариантов стратегий; 
4) планирование управляющего воздействия; 
5) информация о производстве материальных благ; 
6) социальные последствия распределения материальных 
7) объект управления. 
Содержание предметной области деятельности, управленче 

персонала — это множество производственных технологий, 
выбор и соединение — процесс установления производстве! 
отношений, т.е. собственно объект управления в экономике. 

В реализации этого процесса инновационному менед 
принадлежит специфическая и важная роль в установлении 
риев и путей развития социально-экономических систем. 

9.2. Производственные технологии 
как объект управления 

Упрааление производственными отношениями общества в, 
ночной экономике можно считать успешным, если оно обеспе* 
ет конкурентоспособность конкретной производственной систе! 
целом, т.е. гармоничное развитие ее управляющей и упра! 
частей. 

Конкурентоспособность — понятие сложное, синтетиче 
Анализ показывает, что его составляющими являются мюи 
групп факторов, влияющих на состояние и развитие произм 
венной системы: 

• технология основного и вспомогательного производства ̂  
екта управления; 
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технология системы управления объектом; 
, характер экономического и политического влияния внешней 

среды на производственную систему, его понимание и меха-
низм реагирования; 

, уровень технической и экономической подготовки персонала, 
его профессиональных компетенций; 

, уровень развития науки и техники в конкретной .и смежных 
видах деятельности общества; 

, инновационные и инвестиционные возможности; 
, насыщенность интересов в каждом конкретном виде деятель-

ности: 
, экономический потенциал, привлекаемый в систему (эконо-

мическая привлекательность, капитал, ресурсы). 
Инновационный менеджмент обеспечивает прогрессивность, 

т.е. поступательную динамику развития всех групп перечисленных 
выше факторов. 

Практика показывает, что новые идеи не приносят успеха, если 
имеются упущения в организации производства, а исполнитель-
ность сотрудников не может заменить наличие татанта и предпри-
нимательской энергии их руководителей. 

Особенностью предметной области для управленческого персо-
нала является то, что она представляет собой конгломерат техноло-
гий, организация взаимодействия которых и составляет сущность 
управленческого труда. Эффект управленческого решения в рыноч-
ных условиях проявляется в сделке «деньги — товар — деньги», 
объединяющей в себе множество технологий. 

В оборот производственных контактов и решения менеджера 
входят: 

• предприятия основного производства по специфике отрасли; 
• предприятия вспомогательного назначения (ремонт, наладка, 

специатьные работы, проверка приборов и др.); 
• предприятия общеиндустриального профиля (строительство, 

энергетика, связь, транспорт); 
• учреждения инфраструктуры (административные, правовые, 

проектные, финансовые, образовательные, консалтинговые, 
аудиторские, научные). 

Множество технологий предметной области менеджера и трудо-
емкость их освоения для профессиональной деятельности выдвига-
ют проблему унификации приемов работы менеджера в сфере об-
щественного производства на основе ее технологизации. 

При этом возникают задачи: 
• классификации технологий; 
• классификации продукта; 



яроцвь. 

• определения уровня детализации технологий; 
• формирования способов системного взаимодействия 

сов деятельности как совокупности технологий. 
Такая систематизация управленческого труда является 

кой создать некое подобие таблицы периодического закона химке, 
ских элементов, применимого для множества технологий в деят*^ 
ности общества — пространства технологий. 

В практике выделяют разные виды управленческих технологий 
коммуникационные; 
принятия управленческих решений; 
власти и влияния; 
лидерства; , 
организационного поведения; . Ж 
корпоративного взаимодействия; 
социальной ответственности; 
поиска и мотивации персонала; 
поиска и выбора целей развития; 
инновационной деятельности; 
выработки и реализации стратегии и др. 

Цель разработки управленческих технологий — оптимив 
управленческого процесса. 0§ 

Все отношения в природе и обществе взаимосвязаны, 
обусловлены, имеют свои пути и объективные информац» 
материальные схемы их разумного преобразования в инте 
щества, т.е. то, что мы условились называть технологиями. М< 
сказать, что общество погружено в пространство технологий, 
рые оно осваивает и приумножает. Все множество технологий-
смотреть невозможно. Важно поэтому выработать общие ( 
сальные) приемы их оперативного анализа и их применения. 

Классификация производственных технологий — первая из 
определенная наличием их множества. Для этой цели вво, 
используется ряд отличительных признаков (табл. 9.1). 

Каждая технология развивается не на пустом месте, а в ус 
ях накопленного предшествующего опыта людей, который 01 
кумулирует в себе различными способами как жизненно 
для общества информацию. Примеров этому много: 

духовная жизнь, религия, письменность; 
исторические описания и архивы; 
образцы техники; музеи, хранилища рукописей; 
способы сохранения информации — магнитные носители 
разработка способов описания технологий и образов: 
ка, схемы, чертежи, рисунок, фотографии, голография, 
матическое описание, химические формулы. 
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Таблица 9.1. Классификация производственных технологий 

"" '/признак Виды технологий 

Материальные, энергетические, интеллек-
туальные 

уровень сложности Простые, сложные 

Область применения Научные, образовательные, организацион-Область применения 
ные. политические, социальные, промыш-
ленные («производственные») 

Динамика развития Прогрессирующие, устоявшиеся, устарев-Динамика развития 
шие, стагнируюшие 

Потребность в ресурсах Наукоемкие, капиталоемкие, энергоемкие 
уровень описания Аксиоматические, профессиональные, ноу-хау 
Сложность переработ- Низкая, средняя, высокая и наивысшая 
ки сред (нанотехнологии 
Новизна Новые, новейшие, усовершенствованные 
Назначение Созидательные, разрушительные, двойного 

назначения 
Приоритеты создания Первичные (целевые), конверсионные, по-

бочные 
Уровень агрегирования Операционные, ситуационные, стратегиче-

ские, корпоративные, глобальные, рыноч-
ные 

Степень распростране- Единичные, массовые, уникальные 
ния 

Этот освоенный опыт трансформируется в определенные формы 
своего воздействия на производственную деятельность в обществе: 

• законы организации; 
• стандарты, патенты, лицензии; 
• порядок рассмотрения и отбора; 
• порядок внедрения в практику; 
• механизмы защиты прав потребителей и производителей. 
Любое явление в природе и обществе не может происходить ло-

кально, изолированно, в идеальных условиях. Организуя производ-
ственный процесс, человек создает условия для необходимых пре-
вращений информации и вещества природы из одного вида в дру-
гой, нужный человеку. При этом наслаиваются экономические, 
технические, организационные, экологические, социологические и 
Другие проблемы, сопутствующие данному процессу применения 
мя нужд общества. 



Инновационный менеджмент решает задачу- разумного подбор 
и сочленения разных по природе технологий в некий сгусток 
нологий, обеспечивающий предпринимательский успех в бизнесе" 
Важность каждой из них относительна, но пренебрежение к цщ^ 
повышает степень риска на пути к успеху. 

Фундаментальные и прикладные исследования в области технолог^ 
ческих наук, новых высоких технологий, их координацию на федер®^ 
ном уровне в России осуществляет Академия технологических наук Рф 
которая является многоотраслевой самоуправляемой организацией <• 
разветвленной региональной структурой (институты, центры, отдела 
ния) и экспериментальной базой. Главная задача Академии — в опред .̂ 
лении тенденций развития новых высоких технологий и технолопф 
двойного назначения для создания условий их сохранения и и с п о д ^ 
вания в формировании технологического потенциала страны. 

Академия аккумулирует на конкурсной основе, проводит ^¡^ 
пертизу и разработку технико-экономических обоснований прцщр 
нения работ в области создания новых высоких технологий и 
ставляет правительству концепции и рабочие программы их 
плексного использования в интересах РФ. 

Направления работ Академии включают: 
• технологии двойного назначения и новые конверсио! 

технологии; 
• технологии нефте- и газодобычи, их переработки, хране! 

транспортировки; 
• технологии горного дела, металлургии, сварки; 
• строительные технологии; 
• нанотехнологии; 
• коммерциализацию высоких технологий и др. 
Создана и развивается инфраструктура, способствующая тс 

логическому переоснашению производственных процессах в 
личных видах жизнедеятельности социатьно- экономических дщ-
тем (бизнес-центры, центры нанотехнологий, наукограды и д^. 
Это продиктовано в значительной степени экономической логфШ 
и мировым опытом. < ^ 

В анализе тенденции экономического роста сложилось про-
ставление о том, что наряду с основными факторами — трудош 
капиталом - важную роль играет технологический прогресс, 1£|р 
туемый как третий обобщенный производственный фактор. -г̂ г 

Большинство ученых ограничивалось предположением, что 
нологический процесс зависит только от времени и слабо а 
процессами внутри самой социально-экономической системы^ 
присваивался экзогенный (т.е. привнесенный извне) характер. ¡ ^ 

В последние 10—15 лет в ряде работ предпринята попытка 
^основать эндогенную (т.е. присущую самой системе) природу 

дологических изменений, индуцирующих рост. Данные измене-
ния трактуются как результат проведения исследований и разрабо-
фХ экономическими агентами, стремящимися максимизировать 
сроЮ прибыль на достаточно большом отрезке времени. Принципи-
1ЬНая особенность этих разработок заключается в том, что их про-

изводственная функция содержит в той или иной форме новую пе-
ременную — человеческий капитал, характеризующий аккумулиро-
ванный в системе объем научных знаний и практического опыта, 
н а к о п л е н н ы й в процессе обучения и непосредственно производст-
венной деятельности. 

Сфера НИОКР стала необходимой в процессе воспроизводства, 
как обеспечивает прирост и накопление человеческого капита-

ла, а проблемы промышленной, экономической и социальной по-
литики находятся в ряду государственных приоритетов. Четче обо-
значилась двойственность природы научного знания как средства 
воздействия на производство и сферу услуг, с одной стороны, а с 
другой — как средства, обладающего внутренней самоценностью. 
Не поощряя получение нового знания ради знания как такового, 
вряд ли можно рассчитывать на ощутимую практическую отдачу 
науки в будущем. 

Механизмы инновационного развития включают в себя следующие 
элементы: 

» венчурный механизм организации инновационного процесса 
(ориентирован на реализацию принципиально новых иннова-
ционных проектов, хорошо отработанных методов управле-
ния для минимизации рисков и сильных материальных сти-
мулов для основных субъектов инновационного процесса 
(ученых, изобретателей, инвесторов, менеджеров); 

• стимулирование частных капиталовложений; 
• специальные налоговые льготы, способствующие проведению 

НИОКР и осуществлению инновационной деятельности; 
• правила списания затрат на исследования; 
• правила переноса сроков списания затрат на НИОКР из на-

логооблагаемой базы на наиболее благоприятный для фирмы 
период; 

• порядок ускоренной амортизации оборудования и зданий, 
используемых для НИОКР; 

• предоставление налогового кредита; 
• выравнивание (в сторону повышения) инновационного по-

тенциала регионов и территорий путем активизации имею-
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щихся у них и не используемых в полном объеме Науч̂ ч 
технологических ресурсов; 

• технологические трансферты, т.е. передача акционировать!», 
промышленным предприятиям и предпринимателям НОЙ» 
технологических разработок, созданных в госсекторе или 
финансовой поддержке государства; 

• стратегические альянсы на основе своего вклада в получещ^ 
новых научных и технологических знаний в какой-либо 
ласти сотрудничества или обмен имеющимися у них технсмць 
гиями; 

• научные школы, бизнес-центры, бизнес-инкубаторы, наущ 
грады и пр. как центры инноваций. ^ 

Эффективность технологий характеризуется различными п<ц$. 
зателями, среди которых наиболее распространены: ^ 

• удельный расход сырья, полуфабрикатов, энергии на ед 
продукции; 

• количество полезного вещества (продукта), извлекаемо 
единицы сырья; 

• качество и экологическая чистота готовой продукции 
услуг); 

• уровень производительности труда из расчета на реалы 
груженность персонала; 

• интенсификация производства; 
• затраты на производство; 
• себестоимость продукции (работ, услуг); 
• безотходность технологий. 
Всякая технология, в сущности, отображает естественное 

денное (генетическое) стремление всего живого господствовать 
окружающей средой или по крайней мере не подчиняться 
борьбе за существование. 

Гомеостаз — так ученые назвали стремление к равновесию^ 
существованию вопреки изменениям. Гомеостатическая де* 
ность человека, в которой он пользуется технологиями как ы 
разными органами, сделал его хозяином Земли, могуществе! 
увы, лишь в глазах апологета, коим он сам и является. - ф 

В противоположность большинству животных человек не столик 
приспосабливает себя к окружающей среде, сколько преобразует 
среду в соответствии со своими потребностями, а перед лицом щя|г 
родных катаклизмов и потрясений человек, по существу, столь Ц 
беспомощен, как и в последнем ледниковом периоде, поэтому | р 
гомеостаза в масштабах планеты ему, несмотря на умение предвидщ 
(хотя и неточно) некоторые стихийные бедствия, еще далеко. 
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рассмотрение технологий на профессиональном уровне связано 
сВОением специальной теоретической базы, глубина необходимо-

1 и з у ч е н и я которой — один из спорных вопросов в подготовке 
Хеджеров. Как правило, она зависит от целей их деятельности в 
онкретных случаях: 

К , на уровне пользователя, т.е. потребителя технологий как ко-
нечного продукта; 

, на уровне разработчика, т.е. создателя технологий как конеч-
ного продукта. 

В зависимости от выбора указанных целей осуществляется 
предметная специализация предприятия и обоснование приорите-

в технологиях его основного и вспомогательного производства, 
в системе управления, в восприятии изменений внешней по отно-
шению к предприятию инфраструктуры бизнеса. 

функционирование технологий в совокупности составляют эле-
менты единой производственно-хозяйственной системы региона 
(области, города, района, предприятия), ее научно-инновационной 
с о с т а в л я ю щ е й . 

Искусство (высочайший профессионализм) управленческого пер-
сонала (менеджера) проявляется в умении выбрать и соединить в ра-
ботающую систему элементы экономической природы (имущество, 
персонал, денежные средства, научный потенциал и др.) в целях дос-
тижения экономически значимых для общества результатов. 

9.3. Технологии производства материального продукта 
Для рассмотрения технологии группируются по отраслевому 

признаку в соответствии с Общероссийским классификатором, 
принятым Госстандартом России, в составе которого выделен от-
раслевой классификатор продукции. Технологии изучаются при 
подготовке управленческого персонала в зависимости от его спе-
циализации. 

Среди технологий производства материального продукта выде-
ляют отрасли: 

химическую; 
машиностроительную; 
строительную; 
стройиндустрию; 
металлургическую; 
приборостроение; 
деревообрабатывающую; 
нефтедобывающую; 
производства стройматериалов; 
пищевую; 



• элетроэнергетическую; 
• и многие другие. 
Каждая из отраслей имеет сложную агрегированную внуп*ч» 

нюю структуру и области применения по конечным продуктам CBQ! 
ей деятельности. Рассмотрим это на примерах макрохарактерисгв* 
химической и машиностроительной отраслей. 

Химическая промышленность — это совокупность предприятий 
производств, применяющих преимущественно химические технсо^ 
гии переработки сред и выпускающих химические продукты. Разви 
тие химической промышленности создает базу для химизации об-
щественного производства, экономии дефицитных материалов^ 
повышения качества изделий, что обеспечивает рост потреб{ 
ского спроса, в том числе и в смежных отраслях. В машине 
нии, например, реализуется до 40% пластмасс, до 35% лаков ц.г] 
сок, до 25% химических волокон. 

Значительная часть химических продуктов вырабатывается^ 
предприятиях металлургической, нефтеперерабатывающей, де 
обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленное^ 
России предприятия нехимических отраслей производят 3Í 
всего производства серной кислоты, 10—15% минеральных уд® 
ний, 5—8% каустической соды, 30—36% лакокрасочных матер® 
В связи с этим возникло понятие «чистая отрасль», т.е. coi 
ность однородных производств, независимо от того, в составе 
предприятий они находятся, и независимо от форм их админис 
тивно-хозяйственного ведения. Аналогичное смещение техне 
характерно и для других отраслей, точнее, практически для 
отраслей хозяйства, что делает деление технологий по отрасле 
признаку в некоторой степени относительным. 

Технологии производства химических продуктов имеют ряд ] 
нико-экономических особенностей: 

1) специфический характер сырьевой базы на основе npi 
ния природного газа, серы, апатитов, отходов металлургии, 
некоторых продуктов сельского хозяйства и т.п.; 

2) большое разнообразие типов и видов технологического 
рудования и применяемых машин в сочетании с ограничениямиЦ 
использования в технологических схемах производства (дробив 
шнеки, насосы, сушилки, компрессоры, центрифуги, смеа 
колонны синтеза, реакторы и т.п.); 

3) высокую энерго-, материало- и фондоемкость, подтверэ 
мые высокой долей в себестоимости химических продуктов 
ляющих материальных затрат — до 65—85%, энергии — до 10—1 
амортизации — до 11%; 
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4) относительно низкие затраты живого труда, которые, напри-
¡ер 8 Р а з а н и ж е н а е д и н и 1 1 У продукции по сравнению с ма-
* построением или легкой промышленностью; 
^ 5) широкое комбинирование форм организации и процессов про-

водства, обусловленное комплексностью использования сырья. 
113 Отрасль технологий производства химических продуктов в Рос-
сии насчитывает сотни предприятий, развитие которых сравнительно 

другими отраслями осуществлялось ускоренными темпами. Хими-
ческие производств относятся к наиболее затратным, характеризуют-
ся применением сложных химических технологий, уникального обо-
рудования, массовым типом производства, наличием процессов не-
разрывного действия, высокой степенью комбинирования техноло-
ф и продуктовой специализации. Например, каждое второе пред-
приятие азотной промышленности имеет в своей структуре произ-
водство аммиака, слабой азотной кислоты, аммиачной селитры, кар-
бамида, сложных удобрений (нитрофоски) и серной кислоты. 

В период перехода на рыночные условия хозяйствования хими-
ческие предприятия переживают сложный период адаптации к ним. 
Нестабильность цен на энергоносители и транспортные услуги, 
ужесточение требований по соблюдению экологических норм произ-
водства, нарушение отраслевой структуры, неплатежеспособность — 
рее это привело к спаду производства, консервированию и пере-
профилированию многих производственных мощностей, к прояв-
лению проблемы социальной ответственности. 

Переработка больших масс сырья на химических предприятиях 
резко обостряет обязательность его комплексной, нолной перера-
ботки, исключающей различные отходы и отбросы (отвалы, стоки, 
выбросы в атмосферу дымов, газов, паров). Создаются так назы-
ваемые «замкнутые технологические циклы», в которые также 
включаются вода и вторичные энергоресурсы (например, тепло ре-
акций). Требованиями технологии предусматривается потребление 
различных видов энергии в пределах заданных для нее параметров 
(пар различных давлений и температуры, вода, электроэнергия). 
Производства, выпускающие продукты широкого ассортимента, 
оснащаются универсатьным оборудованием и аппаратурой в преде-
лах групповой специализации, позволяющими получать разные 
продукты на одном и том же оборудовании, но разного состава и 
назначения. 

Создание замкнутых циклов уменьшает потребность в сырье, 
воде, топливе, капиталовложениях. При необходимости осуществ-
ляются утилизация отходов и их обезвреживание в соответствии с 
соблюдением установленных в Российской Федерации правил и 
норм. Для э т и х целей на предприятиях предусматриваются замкну-
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тые схемы водоснабжения (водооборотные никлы), установки ц^ 
очистке газовых сбросов и промышленных стоков. 

К особенностям развития технологий производства химически 
продуктов следует отнести: 

• изменение структуры сырьевой базы, применение нефгегаэ^ 
вого сырья и твердого сырья в мелкодисперсной фазе; 

• создание и внедрение принципиально новых технологий 
ориентированных на массовый потребительский спрос нас& 
ления. ,; 

Более подробное описание на уровне химических т е х н о л о ^ 
рассматривается на их множестве. В химической отрасли, нацр£( 
мер, выделяют: ^в; 

• производства неорганических веществ (аммиак, серная 
слота, азотная кислота, аммиачная селитра, 
удобрения и др.); 

• производства органических веществ (метанол, формальдегШ 
ды, ацетилен, этиловый спирт, фенол, ацетон, этилен и др.)*|| 

• производства высокомолекулярных соединений (химические ш§ 
локна, пластмассы, каучуки, лаки, красители, резины и др.). 

Машиностроение как отрасль производственных технолох^ 
включает в себя заготовительные, обрабатывающие, сборов 
литьевые, сварные, ковочные, штамповочные, гальванических 
крытий, узловой сборки, упаковочные, испытательные и др) 
технологии. Их создание и применение имеет в основе ряд 061 
принципов. 

Принцип дифференциации — это разделение технологическое 
процесса на отдельные технологические операции, переходы, щч 
мы, движения. Анализ особенностей каждого элемента позволяв 
выбрать наилучшие условия для его осуществления, обеспеч! 
щие минимизацию суммарных затрат всех видов ресурсов. 

Принцип специализации основан на ограничении разнооб! 
элементов вида технологии. В частности, уровень специализ 
определяется количеством технологических операций, выполняв 
мых на одном рабочем месте за определенный промежуток време* 
ни. Узкая специализация технологии создает предпосылки ее высо-
кой эффективности. -ц-

Принцип пропорциональности — относительно равная пропускная 
способность всех технологических участков производства, выпол-
няющих основные, вспомогательные и обслуживаюшие операциаь 
Нарушение этого принципа приводит к возникновению «узких* 
мест в технологии или, наоборот, к их неполной загрузке и снижен 
нию эффективности производственного процесса. и 
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Принцип прямоточности заключается в обеспечении кратчайше-
ДУТИ движения деталей и сборочных единиц в лехнологии како-

.-добо вида. Не должно быть возвратных движений объектов об-
аботки на участке, цехе, производстве. 

^ Принцип непрерывности — сокращение до возможного миниму-
ма перерывов в технологии производства, в том числе технологиче-
ских , связанных с несинхронностью операций обработки, транс-
портирования или складирования, или по организационным при-
чинам. 

Принцип ритмичности заключаелся в выпуске равных или рав-
номерно нарастающих объемов технологических операций в едини-
цу времени. 

Принцип автоматизации технологических процессов обеспечи-
вает интенсификацию технологии и эффективность производства в 
целом. 

Принцип гибкости обеспечивает мобильность технологии при ее 
перенастройке на другие виды изделий в широком диапазоне. 

Принцип электронизации позволяет повысить упрааление техно-
логическим процессом на основе применения вычислительной тех-
ники с развитым программным обеспечением. 

Организационно-технический уровень технологии машино-
строения признается конкурентным, если предприятие выпускает 
высокопроизводительные изделия и оборудование, имеет ресурсос-
берегающую экономику предприятия, к которой относятся роботи-
зированные и гибкие, комплексно механизированные технологии. 
Особенностями развития машиностроения являются высокий уро-
вень корпоративности и специализации предприятий, стремление к 
созданию разветаленной инфраструктуры в части сбыта изделий, 
послепродажного сервиса, профилактического обслуживания, по-
ставки покупных изделий и блоков, исследований и конструктор-
ских разработок, проектирования, рекламы и логистики, маркетин-
га и финансового лизинга. В целях снижения издержек и максими-
зации дохода широко используются межстрановые коммерческие 
связи, позволяющие увеличить масштабы деятельности и создать 
наиболее благоприятные условия продвижения продукта в рынок. 

Например, в сфере производственной специализации трансна-
циональной финансово-промышленной группы «Нижегородские 
автомобили» представлены изделия более 200 наименованийб и 
легковые грузовые автомобили, автобусы, специальные автомобили, 
рефрижераторные прицепы, гусеничные транспортеры, шины и 
резинотехнические изделия, автомобильные двигатели, агрегаты и 
комплектующие, изделия из стекла, товары народного потребления. 
Доля предприятий группы в общем объеме аналогичной продукции 



по России являлось на момент создания корпорации (1995 г.) в е ^ 
ма высокий: по грузовым автомобилям — 50%. автобусам — 
комплектующим изделиям — 63, легковым автомобилям — 9? авто! 
самосвалам — 23%. Кооперативные связи внутри группы являются 
долгосрочными и замыкаются главным образом на базовом пред 
приятии — ОАО «ГАЗ». При значительном числе предприятий 
поставщиков (136 — металлопрокат, 248 — комплектующие изде 
лия, 1147 — материалы и сырье) основная часть их (более 90) нах&. 
ди тс я в пределах России. Транснациональный характер группы обу-
словлен участием в ее деятельности следующих стран: 

• Латвия — ОАО «РАФ» (77 видов деталей и узлов); 
• Украина — ПО «Белоиерковщина, АО «ГАЗ» (автошины а 

карданные ваты); 
• Кыргызстан — АО «Киргизский автосборочный завод» (р^ 

диаторы охлаждения). 
Маркетинговые исследования, проведенные при создании ФЦЦ 

подтвердили высокую потребность России и стран СНГ в грузс^Ц 
автомобилях малой грузоподъемности (1,5т), которая е ж е г о д н о ^ 
ставляет примерно 2 млн. единиц. Выпуск и накопления ф и н а н ж 
вых средств от продаж изделий данного класса позволили пров 
жить освоение новых видов автомобильной техники: «Газель» 
бортовая и цельнометаллический фургон, «Газель» для ферме 
«Садко» — полноприводный грузовик грузоподъемностью 4,5 
ны, «Газель» — автобус, «Волга — 3110 и 3111» — легковой автей 
биль, дизельный двигатель по лицензии фирмы «Штайр» и др. 

При решении этих задач важная роль отводится разрабс 
совершенствованию различного рода технологий: внутрикорпс 
тивного управления, реструктуризации производства, п о в ы ш е н » 
уровня кооперации, повышения качества продукции. Каждый"4р. 
аспектов деятельности для успешного осуществления нуждается^ 
технологическом обеспечении. В частности, актуальными 
следующие технологии: 

• создания альтернативной сети поставщиков по тем поз* 
где качество поставок является нестабильным или явно 
удовлетворительным; - Ш; 

• участия в доводке опытных образцов изделий и испытаниях;1* 
• налаживания сислемы поставок продукции гарантированно®-

качества на сборочные конвейеры «точно в срок»; Щ 
• выявления и стимулирования лучших предприятий; ^ 
• замены импортных материалов и комплектующих на отечеЩ 

венные; 
• создания отношений доверия среди участников группы в '§•!:-

зультате эффективной координации сил и ресурсов; .о* 
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, антикризисного управления; 
, ценовой политики и др. 
Проведенный анализ практики деятельности хозяйствующих 

субъектов показывает, что технологическая деятельность — это объ-
ективна я составляющая их жизнедеятельности, неотъемлемая часть 
м е х а н и з м а менеджмента, а ее развитие (движение) — форма жизне-
деятельности. 

д 4. Технологии производства энергетического 
продукта 

Особенность энергетического продукта состоит в том, что он не 
является конечным для получения результата труда в материализо-
ванной форме или в форме интеллектуального продукта, защищен-
ного авторским правом, патентом, товарным знаком и т.п. Энерге-
тический продукт — это определенная порция затрат энергии всех 
видов, в том числе энергии живого труда, использованная целевым 
способом на создание продукта материального или интеллектуаль-
ного вида. Например, подрядная строительная организация выпол-
няет строительство здания из материалов заказчика. Она не являет-
ся владельцем самого здания, не создает материальный продукт 
(кирпич, блоки, перекрытия, песок, цемент), а только расходует 
электроэнергию, тепло, воду, живой труд, механическую энергию, 
химическую, которые и являются составляющей частью стоимости 
создаваемого объекта, но для строительной фирмы эта работа — 
конечный продукт взаимных расчетов с заказчиком. 

В природе существуют различные виды энергии: ядерная, хими-
ческая, электростатическая, гравистатическая, магнитостатическая, 
упругостная, тепловая, механическая, электрическая, электромаг-
нитная и другие, в том числе отнесем сюда и энергию живого труда 
в форме работ и услуг, соответствующих общим требованиям клас-
сификации продукта деятельности человеческого общества. Услуги 
могут быть: транспортные, охранительные, информационные, финан-
совые, консультационные, юридические, страховые и др. Среди работ 
выделяют: ремонтно-строительные, строительно-монтажные, пуско-
наладочные, торгово-закупочные, проектные, услуги НИОКР, техни-
ческое и медицинское обслуживание и др. Указанные технологии, 
как и другие, имеют отраслевую специфику и порядок организации. 

Энергия — это источник деятельных сил и мера движения всех 
форм материи. В отличие от других видов производственных ресур-
сов, энергия в процессе потребления полностью рассеивается (сни-
жает свой потенциал) и не накапливается ни в какой форме. Энер-
гия в природе не возникает из ничего и не исчезает, она только 
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переходит из одного вида в другой. Обратная величина энерц^ 
мера ее рассеяния и увеличения всех форм беспорядка — э т о ^ ' 
тропия. Закон сохранения энергии — всеобщий закон природу в 

том числе и общества как части природы. Он справедлив щщ 
лированных систем. Но так как все системы в природе явдяю^ 
открытыми, то энтропия имеет место. 

Живой организм как и социально-экономическая система •• 
точки зрения протекающих в них физико-химических процессов 
можно рассматривать как сложную открытую систему, находящую 
ся в неравновесном, но стационарном состоянии. Для таких сиодц 
характерны сбалансированность процессов, ведущих к росту эщрд. 
пии, и процессов обмена (воспроизводства энергии), снижаю! 
ее. Энтропия, характеризуя вероятность осуществления какого-} 
состояния социально-экономической системы, отражает и Я1 
мерой ее неупорядоченности. 

Энергетика как отрасль энергетических производственных 
нологий объединяет предприятия по производству, передаче и' 
пределению электроэнергии и тепла. Это ведущая ценообраз 
отрасль промышленности, которая обеспечивает все другие 
народного хозяйства и жилищно-коммунальное хозяйство эле| 
энергией и теплом. Огромная роль энергетики обусловлена тем* 
все процессы в промышленности, на транспорте, в сельском хс 
стве, все виды обслуживания населения связаны с все бол]' 
масштабами использования энергии, ростом энерговооруже1 
труда, а следовательно, наличием энергетической составляю! 
каждом из видов продукта, в том числе для изделий масс( 
спроса и продуктов питания. Производство всех видов энер1| 
мире возросло с начала XIX в. в 9 раз и достигло 9 млрд т в 
счете на условное топливо (1 кг усл. топлива = 7000 ккал). 

Россия — единственная страна в мире, которая полн< 
обеспечена собственными энергоресурсами. Энергетика 
частью топливно-энергетического комплекса федерального хо: 
ва, куда еще входят газо-, нефте- и угледобывающие отрасли. 

К отраслям, определяющим научно-технический прогред^р 
энергетике, относятся машиностроение, химия, металлургия. 

В современных условиях энергетика — это сложная с о в ^ р ; 
ность больших, непрерывно развивающихся производственных ] ^ 
тем, объединенных по признаку однородности экономического Як-
значения производственного продукта — энергии. Все виды 
приятий энергетики имеют статус юридических лиц, объед! 
в корпоративные структуры, имеющих стратегическую знач 
для национальной экономики. 
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Темпы мирового прироста производства электроэнергии в 3—4 
а3а выше темпов прироста народонаселения в мире. 

Все возрастающая потребность в электроэнергии определяется 
ее преимуществами по сравнению с другими видами энергии. Элек-
троэнергия: 

. легко превращается в другие виды (механическую, тепловую, 
световую); 

, обеспечивает наибольшую интенсивность, скорость и точ-
ность производственных процессов и наилучшие условия 
управления ими; 

, позволяет осуществлять развитие все новых путей для непре-
рывного развития орудий труда; 

. дает возможность достичь высокой степени концентрации 
производства и использования в рамках всего региона. 

Применение электроэнергии в химико-технологических процессах 
положило начало созданию новых производств — электролиза, электро-
ярмообработки, электрогальванических покрытий, электросварки, 
электрометаллургии, электросвязи, электротранспорта, производства 
электробытовых приборов, электроизмерений и др. 

Для планирования работы энергопредприятий большое значе-
ние играют выявление общей потребности в энергии и мощности, а 
гакже режимы потребления энергии. 

Важной характеристикой режима потребления электрической 
энергии является показатель годового числа часов использования 
максимума нагрузки (Ит.мУ. 

Р Т 
И ср г ГУ Т 

max р р , у 1 г > max max 
где Эг — годовое потребление электрической энергии; 

Лшх- Л:р — значения соответственно максимальной и средней 
установленной мощности энергосистемы; 

Тт = 8760 ч — количество часов использования электроэнергии в 
году; 

Рср 
Уг = —— — коэффициент плотности графика нагрузки (уг < 1). 

max 

Продукция энергопредприятий различается по видам: 
1) валовая — количество электроэнергии (тепла), отпущенное с 

шин станции по единой цене, и тепловой, отпущенной с коллекто-
ров поставщика, исчисленные в денежном выражении; 



2) товарная — количество отпущенной потребителю эЛе|г. 
энергии (тепла) с учетом затрат на ремонт сетей, передачу тп^* 
порт, исчисленные в денежном выражении; 

3) реализованная — оплаченная потребителем энергия. 
Регулирование отношений, возникающих в процессе энергое&. 

режения, в целях эффективного использования энергетических 
сурсов страны осуществляется в России в форме энергосбере^^ 
шей политики государства в соответствии с законодательством Рф 
(Федеральный закон «О государственном регулировании тарифов^ 
электрическую и тепловую энергию в РФ» от 14 апреля 
№ 41-ФЗ; Постановление Президента РФ «Об энергоснабже! 
3 апреля 1996 г. N9 28-ФЗ; Федеральный закон «Об электроэ{ 
тике» от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3). Ведутся поиски наибоде 
ционального взаимодействия энергетической отрасли с 
отраслями народного хозяйства (Федеральный закон «О е< 
ных монополиях» от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ; Постано! 
правительства РФ «О правилах оптового рынка электр$ 
энергии (мощности) переходного периода» от 24 октября 
№ 643; Постановление правительства РФ «О ценообразот 
отношении электрической и тепловой энергии в РФ» от 26 
2004 г. № 109; Постановление правительства РФ «Об утверз 
правил функционирования розничных рынков электроэнер! 
переходный период реформирования электроэнергетики» от 31 
густа 2006 г. № 530). 

Энергетическим ресурсом называют носитель энергии, кс 
используется в настоящее время или может быть использован^! 
лезно в перспективе. ^ 

Основные принципы энергосберегающей политики государства:Щ. 
• приоритет эффективного использования энергетических ¡¡^ 

сурсов; 
• осуществление государственного надзора за эффеь 

использованием энергетических ресурсов; 
• обязательность учета юридическими лицами производимы^) 

расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета ф^р» 
ческими лицами получаемых ими энергетических ресурсов; 

• включение в государственные стандарты на оборудовадрр, 
материалы и конструкции, транспортные средства показяр-
лей их энергоэффективности; # 

• сертификация топливо-, энергопотребляющего, энер1 
гаюшего и диагностического оборудования, материалов, 1 
струкций, транспортных средств, а также энергетичес! 
сурсов; 
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сочетание интересов потребителей, поставщиков и произво-
дителей энергетических ресурсов; 
заинтересованность юридических лиц — производителей и 
поставщиков энергетических ресурсов в эффективном ис-
пользовании энергетических ресурсов. 

Энергосберегающая политика государства и хозяйствующих 
объектов формируется на основе федеральных и межрегиональных 
' пэамм в области энергоснабжения. Реализация программ требу-

хе только тиражирования уже освоенных технологий произвол-
дза и энергоснабжения, но и непрерывного их совершенствования, 
^м числе для нетрадиционных энергоисточников. Энергоемкость 

национального дохода в России в 1,5 раза превышает уровень США 
й в д в о е выше, чем в странах Западной Европы. Это является одним 
03 главных факторов, сдерживающих приток иностранных инвести-
ций в Россию и оттока отечественного капитала за рубеж. 

Среди экономических механизмов энергосбережения выделяют: 
, ценовую политику, обеспечивающую такое соотношение цен 

на энергию и другую продукцию, которое делает энергосбе-
режение экономически выгодным; 

. сокращение прямых потерь при добыче нефти, ее переработ-
ке и распределении нефтепродуктов, аварийных разливов 
нефти; 

» повышение эффективности транспорта энергоносителей (га-
зоперекачивающие агрегаты, устранимые потери при желез-
нодорожных перевозках, потери в магистральных и распреде-
лительных тепловых сетях); 

• перевод всех потребителей на более высококачественный вид 
топлива, что требует повышения глубины переработки нефти, 
брикетирования и газификации угля, а также расширения ис-
пользования попутных видов топлива, нефтяного газа, шахт-
ного метана, вторичных энергоресурсов; 

• совершенствование источников теплоснабжения, утепление 
жилых зданий, использование надежной санитарно-
технической арматуры для учета и регулирования расхода го-
рячей и холодной воды, применение более эффективных ис-
точников света и бытовых установок; 

• оснащение промышленных потребителей и энергосбытовых 
организаций сетевыми приборами учета и контроля расхода 
энергоресурсов; 

• применение регулируемого электропривода; 
• более полное использование вторичных энергоресурсов. 
В структуре конечного потребления энергопродуктов доля газа 

составляет 30%, электрической энергии — 20%. В связи с высокой 
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долей газа в топливном балансе тепловых электростанций 
требуется более эффективное его использование за счет 
ния теплофикационных газотурбинных и парогазовых установок* 

Главный резерв и главное направление роста энергоэфф««,^ 
ности составляет работа с потребителями, и не только потому^Г~ 
на их долю приходятся две трети всего потенциала энергосГ * 
ния, но и в связи с отсутствием у потребителей целенапре 
усилий по энергосбережению, тем более при слабом действие*" 
ночных стимулов. . • 

В сельском хозяйстве России энергоемкость валовой npoí 
в 5—6 раз выше, чем в США, а производительность труда 
вышает i 0% американского уровня. Основными направде 
снижения энергоемкости яшзяются наращивание объемов 
водства, переработки и хранения сельскохозяйственной 
рациональное использование имеющейся техники, в nepi 
редь автотранспорта, создание более рациональных по мод 
сельскохозяйственных машин. 

Основным направлением экономии энергии на транспора 
ляются рационализация перевозок, их перераспределение 
автомобильным, железнодорожным и авиационным транспо[ 
зависимости от дальности маршрута, а также рационали: 
ростей в зависимости от массы груза. Технологические 
экономии связаны с применением дизельного автотрансш 
торый на треть экономичнее бензинового, с совершенство! 
структуры парка автомобилей по оценкам удельного расхода 
ва, которые имеют существенные отличия для фирм произ! 
лей (25—30%) и должны соответствовать целям грузоперевозок.^ 

9.5. Технологии производства интеллектуального 
продукта 

Среди технологий производства интеллектуального 
выделяют информационные и социальные технологии, технс 
туризма и зрелищ, технологии исследований и проектиров 
креативные технологии и технологии познания (самопозг 
технологии аудита, консалтинга, маркетинга, контроллинга, ф! 
сового анализа, слияния и поглощения, лизинга и др. В поел! 
годы в России на индустриальной основе развиваются нанотез 
гии, образовательные технологии, технологии безопасности 
деятельности. Рассмотрим элементы этих технологий на приме| 

Информационные технологии являются инструментом peí 
задач управления организацией. Управленческие структуры, в 
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. серьезно занимаются тем, чтобы их персонат получал аккурат-
^ своевременную и полезную информацию на всех уровнях, бо-
^успешны, чем те, которые не следят за этим. 
^ доиформация в данном случае рассматривается как внутрифир-

ннЫЙ ресурс, самостоятельный фактор производства. Исходным 
^ р и а ю м информационных технологий является информация в 

ч̂естве продукта, это тоже информация, но существенно новая по 
до^у содержанию. Технология переработки информации — сово-

^л^ость методов и способов работы персонала с информацией, 
¿держание такой работы включает различные операции, в том 
^сле выполняемые с применением различных средств организаци-
онной и компьютерной техники. В составе операций — сбор, пере-
дав накопление, обработка, хранение, представление и использо-
раряе информации. 

Технологизации управления информацией подвержены все из 
названных операций. Информационные технологии должны обес-
печивать качество производимого информационного продукта, 
включающего данные, знания, программные средства их обработки. 

В результате применения информационных технологий к ин-
формационным ресурсам создается некоторая новая информация, 
дои информация в новой форме. Эта продукция информационной 
системы и информационной технологии представляется информа-
ционными продуктами и услугами. 

Информационная услуга — получение и предоставление в распо-
ряжение пользователя информационного продукта. Информацион-
ный продукт выступает в виде специфической услуги, когда ее не-
которое содержание предостааляется потребителю как товар. 

И информационный продукт, и информационная услуга — это 
информация, некоторое сообщение либо предоставление средств 
для получения информации (например, предоставление в аренду 
компьютера). 

Материальная основа информационного продукта, услуги — по-
слание, носитель информации (экран, бумага, диск и т.п.), предос-
тавление в аренду вычислительных и коммуникационных устройств. 

Информационный продукт, или информационная услуга, — специ-
фическая услуга, когда некоторое информационное содержание в виде 
совокупности данных, сформированное производителем для распро-
странения в вещественной иди невещественной форме, предоставляет-
ся в пользование потребителю. Информационный продукт воплощает 
представление производителя (информационная модель) о конкретной 
предметной области, для которой он создан. Информационный про-
дукт зафиксирован на материальном носителе. 
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К информационным продуктам и услугам относятся: 
• связь; 

информация — вид информационного продукта, включу 
щий данные, знания, а также программные средства их обпа 
ботки для познавательных целей. 

На рынке имеются следующие виды информации. 
Деловая информация — биржевая, финансовая, политическая 

хозяйственная информация (котировки ценных бумаг, валкхщце 
курсы, данные о рыночной ситуации и т.д.), статистическая эд 
формация (социальная, демографическая, экологическая и т ^ . 
коммерческая информация (по компаниям, продуктам, ценам, ^ 
кансиям и т.п.), управленческие данные и сообщения, оценка* 
рекомендации по принятию решений, рекламные сообщения. V 

Информация для специалистов, или профессиональная инфо(ЩГ 
ция, — специальные данные для юристов, врачей, метеорологщ^ 
т.д., научно-техническая информация, доступ к первоисточника^ 

Потребительская информация — новости и литература (ин<| 
мация служб новостей, электронные журналы, справочники, 
циклопедии), бытовая и потребительская информация (распис 
транспорта, заказ товаров и услуг и т.п.), развлекательная ин<| 
мация (игры, телетекст, видеотекст, объекты художественной 
туры в виде текстовой, визуальной и аудиопродукции). 

Услуги образования — компьютерные и некомпьютерные 
ники, методические материалы, игры и т.п. для всех форм и 
ней образования. "' .-„ 

Обеспечивающие информационные системы и средства — прк 
граммные продукты, технические средства, разработка и сопровож-
дение информационных систем и технологий; научно-техни-чесш 
продукция в виде проектных, технологических, методических раз-
работок. консультирование по различным аспектам информацион-
ной индустрии, подготовка источников информации в виде та 
данных. 

Развлечения — вид информационного продукта, представляю-
щий результат творческой деятельности людей, который щ 
чается для обеспечения досуга и получения удовольствия. 

Основная тенденция в области создания информационных про-
дуктов и услуг — усложнение и интеграция всех видов информацйй^ 
ных продукта и услуг, слияние информации и средств развлечения. 

Сопоставление основных компонентов материальных и инфй^ 
мационных технологий для сравнения их сходств приведено Ъ 
табл. 9.2. ' 

т 
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Таблица 9.2. Сопоставление основных компонентов технологии 

Компоненты технологий для производства продуктов 

материальных 

0ОдГотовка сырья и мате-

^ риалов 
Производство материального 

продукта 

Сбыт произведенных продук-
тов потребителям 

информационных 

Сбор данных или первичной инфор-
мации 

Обработка данных и получение ре-
зультатной информации 

Передача результатной информации 
для принятия на ее основе решений 

Информационные технологии реализуются в автоматизирован-
ном и традиционном (бумажном) видах. Объем автоматизации и 
^ и характер использования технических средств зависят от ха-
рактера конкретной технологии. 

Автоматизация — замена деятельности человека работой машин 
и механизмов. Степень автоматизации может меняться в широких 
пределах, от систем, в которых процесс управления полностью 
осуществляется человеком, до таких, где он реализуется автомати-
чески. 

Автоматизация управления, а значит, и автоматизация техноло-
гий, необходима в следующих случаях: 

• физиологические и психологические возможности человека 
для управления данным процессом недостаточны: 

• система управления находится в среде, опасной для жизни 
человека; 

• участие в упраалении процессом требует от него слишком 
высокой квалификации; 

• процесс, которым надо управлять, переживает критическую 
или аварийную ситуацию. 

Автоматизированная информационная технология предполагает 
существование комплекса соответствующих технических средств, 
реализующих информационный процесс и системы управления 
этим комплексом технических средств (как правило, это программ-
ные средства и организационно-методическое обеспечение, увязы-
вающее действия персонала и технических средств в единый техно-
логический процесс). 

Новая информационная технология (компьютерная информаци-
онная технология) — информационная технология с «дружествен-
ным» интерфейсом работы пользователя, использующая персональ-
ные компьютеры и телекоммуникационные средства. Инструмента-



рием новой информационной технологии является один или не 
сколько взаимосвязанных программных продуктов для определи 
ного типа компьютера, работа с которым позволяет достичь послав» 
ленные пользователем цели. 

Основные характеристики новых информационных технологий 
приведены в табл. 9.3. 

Таблица 9.3. Основные характеристики новых 
информационных технологий 

Методология Основной признак Результат 

Принципиально но-
вые средства обра-
ботки информации 

Целостные техноло-
ги-ческие системы 

Целенапрааленное 
создание, передача, 
хранение и отобра-
жение информации 

Встраивание в техно-
логию управления 

Интеграция функций 
специалистов и ме-
неджеров 

Учет закономерно-
стей социальной сре-
ды 

Новая технологе»*; 
коммуникаций 

Новая технологЩ 
обработки инфоргёу 
ции 

Новая технодоЙ®Й 
принятия управлевф 
ческих решений 

• 

ттт 
Базовыми компонентами современных информационных теаЙР 

логий являются: технологические средства (компьютеры; коммуни-
кационная и организационная техника); программное обеспечен^ 
организационно-методические материалы; персонал, объединенЙ(|| 
в функциональные группы. ^ 

Целью любой информационной технологии является получёЙЙе 
нужной информации требуемого качества на заданном носит^Ш. 
При этом существует ограниченная возможность по обработке дан-
ных, трудоемкости процессов преобразования информационна 
ресурсов, передачи информационного продукта (услуг). Ср: 
тельная характеристика информационных продуктов и услуг 
дена в табл. 9.4. 

Социальные технологии (СТ) — уникальный ресурс повыл» 
эффективности управленческий деятельности при управот 
людьми, персоналом фирмы или ее структурного подраздел 
Упорядочение организационных структур в процессе применёЙР 
социальных технологий, «инструментализации» норм и процбдф 
организационного поведения являются необходимой предпосылая 
принятия альтернативных решений, позволяющей привести в 
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подлинные резервы гласности и учета потребностей и инте-
ресов людей в социально-экономической системе. 

Таблица 9.4. Характеристики информационных продуктов и услуг 

функция 

Компьютерные ус-

луги 

Библиография 

ТВ-программа 

Охранная сигнали-

зация 

Синтезаторы сооб-
щений 

Компьютерная про-
грамма 

Игра 

Вид продукта 

Персональный компью-
тер 
ПЗУ на цилиндриче-
ских магнитных доме-
нах 
Видеопленка 
Индикаторы дыма и 
устройства сигнализа-
ции 

Мини-ЭВМ 

Флоппи-диски 

Бытовой компьютер 

Услуга 
Разделение машинно-
го времени 
База данных, рабо-
тающая в реальном 
масштабе времени 
Телевидение 
Дистанционное счи-
тывание 

Сеть с накоплением и 
переприемом 
Разгрузка, откачка 
программы 
Видеотека 

Внедрение социальных технологий направлено прежде всего на 
более полное использование творческих и интеллектуальных спо-
собностей человека (потенциально увеличивает производительность 
труда на 20—30%). Стало очевидным, например, что приоритет Япо-
нии во многих отраслях промышленности был достигнут за счет 
комплексного изучения личности и коллективной организации труда. 

Анализ показывает, что сущность социальных технологий мо-
жет быть раскрыта через понятие «цель», «социальные связи», 
«человеческий ресурс», «социальные признаки», «операции», 
«процедуры» и в целом охарактеризована как система выявления, 
раскрытия и использования потенциалов социальной системы (хо-
зяйственной организации) в целях ее оптимального функциониро-
вания с учетом интересов и потребностей большинства работни-
ков с помощью совокупности методов, приемов, средств социаль-
ного воздействия. 

Технологизация управления социальными процессами позволя-
ет решить следующие задачи: 

• зафиксировать перечень оптимально необходимых операции, 
обеспечивающих регулирование социального процесса; 

• обеспечить стандартизацию процесса управления и его право-
вую поддержку; 



• найти оптимальные формы объединения действий заказчик^ 
и исполнителей (конкурсы, сотрудничество, аукционы, соку, 
зы, ассоциации, государственный протекционизм); 

• сократить время на выполнение отдельных задач; 
• четко определить границы действия каждого исполнителя-

• использовать механизмы стимулирования и ответственности 
максимально сократить число спонтанных и ошибочных 
действий; 

• создавать постоянные информационные потоки; 
• наращивать сложность первоначально поставленных в техно-

логии задач и развивать их в меру возможностей субъекта 
управления; 

• определить алгоритмы социальных действий, создающих 
тойчивость социальным процессам; 

• повысить уровень социологической культуры, создать объек-
тивные условия вовлечения людей в социальное управление. 

Наряду с позитивными последствиями, непродуманная пра]рр. 
ка использования СТ может вызвать негативные изменения: ^ 

• увеличение консерватизма мышления, укрепление стереоти-
пов в поведении и управлении; ^ 

• противостояние новым, творческим идеям, решениям, орга-
низационный пессимизм и др. Т 

Поэтому необходимо обновление процедур, что позволяет кон-
центрировать в них накапливаемые новый опыт, идеи и современ-
ные достижения научной мысли. Поэтому СТ следует понимат^ц 
столько как жесткую регламентацию в организации и развитии 
циальной системы (фирмы), сколько как средство стимулщ 
ее к саморазвитию в сторону прогресса. 

СТ должны обладать такими свойствами, как простота, 
кость, надежность, экономичность, удобство освоения, пр! 
тельность цели, гармоничность. 

Процесс технологизации в социальной сфере фирмы, 
нерного общества и т.п. проходит три этапа — от познавал 
восприятия, инициативного и экспериментального поиска до 
темного использования ресурсов. Разработка, конструирование^ 
предполагает несколько уровней (фаз). 

Теоретический уровень связан с определением цели, 
технологизации, расщеплением социального объекта на сост 
щие и выяснением социальных связей. 

Методический уровень характеризуется выбором мс 
средств получения информации, ее обработки, анализа, прш 
ее трансформации в конкретные выводы и рекомендации. 

Процедурный уровень нацелен на организацию практичес^ 
деятельности по разработке СТ. 
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реализация СТ включает ряд процедур, каждая из ко> 
совокупность конкретных операций: \ 

, диагностика реального состояния хозяйственной 
(фирмы), выявление болевых точек, уточнение сотг,Ч 
связей, целей и задач; 

, разработка возможных вариантов достижения цели 
альтернатив; ' д. 

. выбор решения на основе использования деловых ^ 
строения имитационных моделей, опросов общес-̂  Ч 
мнения, проведение социального эксперимента и др.; 

, определение оптимально необходимых операций, щ '1[| 

ваюших регулирование социатьного процесса; \ 
. подготовка сценария действия и его утверждения, опр^ Ч; 

форм взаимодействия объекта и субъекта технолопизациц\ 
. составление сметы затрат (экономических, технолог^5 ^ 

трудовых); 'Ч, 
. определение потребности в правовом, политическом 

чении каждого из этапов разработки и освоения СТ; ^ 
• организация информационного обеспечения; 
. контроль за ходом реализации программы технолог 

формы и методы диагностики на промежуточных ^ Д ^ 
освоения, оценка эффективности применения соц^Ч 
технологий. Ч([/: 

Механизм внедрения и оценки СТ состоит из организа^, 1 

боты исполнителей (в соответствии с объемом, опредеде^р 
проекте СТ); координации различных субъектов (отдельны* 
яителей или групп); контроля деятельности субъектов упра^Ч^ 
социальной диагностики результатов внедрения СТ; анали-.'Ч^ 
цесса технологизации; корректировки целей: организации ^ г; 

ч 

маиионного обслуживания процесса внедрения и др. X % 
СТ по характеру решаемых задач разделяют (класс ифициру 

штные и универсальные, стратегические и текущие {тактц^ч. 
Опыт разработки и реализации крупных социальных проектов 
гельствует, что наличие в корпорации, фирме своей стратег^Ч'! 
всей сложности и напряженности их хозяйственного развит^ ^ 
им возможность достигать высокой социальной стабильности ^ 
рового социально-экономического климата в коллективе. 15 Ц 

Создание стратегических социальных технологий во мноГс 
висит от качества социологического исследования, которое А . 
ЛУРТ 1 Г Р Т Т - и й т т т т , ' Г \ г а т / Т 1 л л г п г п п т г „ т , ^ дует цель не только выявить социальные и экономические 
мерности в контексте исторического времени, но и разложк^\ 
ствуюшие в его процессах социальные, политические и экоц ш \ 
ские силы на составляющие, выявить последовательность их 
Щ определить приоритеты. Объектом анализа в таком исс.^Ч 
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нии является общество в целом, особенно его процессы, имеющ^ 
организационно-управленческую специфику. 

В общественной (социальной) практике сложились два цц^ 
управляющего воздействия — саморегулируемый, который складыва-
ется из аппарата генетического наследования (обычаев, традиций 
норм морали, религиозных верований и т.п.) и сознательной дея1 
тельности институтов управления. Второй тип управляющего BOJ. 
действия на социально-экономические системы через различные 
технологии более действен, эффективен и надежен. 

Признаки технологизации управления характеризуют: 
• разграничение, разделение, расчленение социального процес* 

са на этапы, фазы, операции; 
• координацию и этапы действий, направленных на получение 

прогнозируемого результата; 
• однозначность выполнения процедур и операций социальщц 

процессов. 
Технологизация возможна при следующих условиях. Управляв 

мый объект должен обладать определенной степенью сложности 
известны элементы его структуры, особенности их строения и щ 
кономерности функционирования. Субъекту управления (менед^. 
ру) необходимо иметь способности, чтобы формализовать реальнце 
процессы и представить их в виде показателей, операций, процедур 
создать инновационную среду для воспроизводства и обеспе<г$|& 
необходимый уровень управления и другой характер СТ, чьи осо-
бенности обусловлены внутренней природой самого объекта те$|£| 
логизации и социальной установки (личности) организации ц ^ р 
разработку и внедрение. 

Технологизации подвержен и сам процесс познания. В докладе «Щ» 
полнение и синтез знаний» профессор МГУ, д-р техн. наук ДБ. Ющ0 
рассматривает вопросы технологической поддержки творческих процЦ 
сов. Представляется, что синтез логики и интуиции — перспектива^ 
подход к математической и технологической поддержке выбора РОК 
ний в сложных проблемных областях. Технической основой такого 
теза могут быть элементы имитирования логических и эмоционалыИш 
реакций человека в решении задач выбора, осуществляемых с помов® 
компьютера. Исходя из понятий логики интуиции, их роли в творй| 
ских процессах, реализуемых в сознании человека на интеллектуалами 
(логическом) и эмоциональном (интуитивном) уровнях, делается^ Щ 
пытка объяснить гипотетическую технологию взаимодействия исходар 
активностей познания с его результатом. По сути это попытка объзф 
нить два подхода к познанию мира — формально-математичесшЩ 
эволюционно-генетического. ф 

Теоретическая основа работы в рассматриваемом направлении® 
труды ученых-естественников, философов, нейрофизиологов, искущг 
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еоведов. науковедов (Фрейд, Пуанкаре. Гедель, Гаусс, Пойа, Паалов. 
£злли. Маслов, Симонов, Ротенберг, Павлюк, Робинсон и др.). 

Классификация элементов технологии познания как творческо-
го процесса приведена на рис. 9.2. 

Интуитивный 
{бессознательное познание) 

Элементы 

Подходы 

Познание (творчество) 

Логический 
(сознательное познание) 

Опыт 
Озарение 

Психоанализ 
Вдохновение 

Образ 
Отбор 

Анализ 
Прогноз 

Генетическая 
программа выбора 

Идеи 
Эмоции (простота, 

юмор, совесть) 
Сопереживание 

Метафоры 
Чувства (сила, 

оценка, активность) 
Символы (рисунок, 

знаки, мелодии 
интонации) 

Су>кдения 
Правила 
Задачи 

Семантика 
Парадоксы 

Потребности 
познания 

Утверждения 
выводы 
Аксиомы 
Кванты 
знания 

Гиотезы 
о квантах 

Экспертные 
знания 

Семантика 

Рис. 9.2. Классификация элементов познания (творчества) 

Творить — значит решать математические проблемы, познавать 
закономерности природы и живого мира, создавать симфонии, худо-
жественные полотна и поэмы, утверждающие глубокие идеи, разра-
батывать устройства, удовлетворяющие заданным требованиям, уста-
навливать условия, гарантирующие совместимость интересов различ-
ных людей и коллективов, формировать комбинации известных ут-
верждений, фактов, альтернатив. Пуанкаре пишет: «Творить — зна-
чит не создавать бесполезных комбинаций, а создавать полезные, 
которых ничтожное меньшинство. Творить — это уметь распозна-
вать, уметь выбирать». 

Анатиз различных описаний процессов творчества, процессов 
решения сложных задач выбора приводит к следующему выводу: 
творческий процесс состоит из трех этапов. 
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П е р в ы й э т а п — сознательная работа по предварительна 
постановке задачи, т.е. по характеристике множества Допустим^ 
альтернатив и оиенке концепции выбора. Если поставленная зада^ 
оказывается чрезмерно сложной и не поддается за обозримое врецщ 
логическому решению известными методами, сознательные р ^ 
мышления нал задачей прекращаются. Кажущийся отдых обычц0 
заполняется бессознательной работой. 

В т о р о й э т а п — это работа подсознания, корректирование 
(упрощение) постановки и поиски подходов к решению. В зависи-
мости от сложности проблемы для разных профессионалов она 
длится дни, недели, месяцы. В литературе обсуждаются случаи,1®), 
гда второй этап длился годы. 

Работа подсознания приводит через некоторое время к внезац! 
ному озарению, к тому, что люди искусства называют вдохновен 
ем. Из комбинаций альтернатив, формируемых механизмом п ^ 
сознания, в поле зрения попадают лишь наиболее близкие к 
нию задачи, глубоко воздействующие на органы чувств. Эст 
ские чувства гармонии знакомы всем творческим работникам, 
рам открытий и изобретений. 

-г- " ' К̂®' 
Т р е т и и э т а п творчества — сознательное осмысливание 

туитивно полученных выводов. Этот этап базируется на гипшре 
Пуанкаре: 

«Среди многочисленных комбинаций, образованных найщи 
подсознанием, большинство безынтересно и бесполезно и п о ш ^ 
они не способны воздействовать на наше эстетическое чувство;)^ 
никогда не будут нами осознаны. Только некоторые являются 
моничными и поэтому одновременно красивыми и полезными. (Щц 
способны возбудить нашу специальную геометрическую интунЙ^ 
которая привлечет к ним наше внимание и таким образом дасВДн 
возможность стать осознанными». :ЛЩ 

До сих пор неизвестны механизмы подсознания и оза( 
обусловливающие интеллектуальную и эмоциональную компонЗ 
творческой деятельности. Изучение этих механизмов — 
нейшая задача. Ее анализ наметит пути повышения эффе! 
науки и творческих возможностей человека. Совместная 
нейрофизиологов и математиков в этом направлении сулит 
вы в естествознании, технике и социальных науках. По мне! 
ученых, аппарат подсознания в познавательной деятельности 
века проявляет себя активнее в творческих процессах, неже; 
сознание. А 

Постановка и решение задач управления — результат взайШи 
действия логики и интуиции. Интуиция играет роль в выбо{ 
циональной постановки задачи. Процесс решения поставлег 
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чИ определяется главным образом логикой. Логическое и дн-
е в н о е соображения, используемые в каждой проблемной облас-

' — это знания, они, следовательно, могут быть представлены в 
^¡е соответствующих функций выбора. Интуитивные решения — 
В зчльтат озарения, но пока не ясно, как его вызвать или ускорить. 

'уравновешивание и формализация механизмов подсознания и 
заимодействия подсознания и сознания — актуальнейшая задача, 

решение ее потребует значительных усилий и времени главным об-
а3ом из-за трудностей в организации согласованной работы про-

фессионалов различных специатьностей. Однако уже современные 
методы пополнения и синтеза знаний позволяют при правдоподоб-
иях предположениях о свойствах функции выбора механизма под-
сознания сделать шаг в разработке систем поддержки творческих 
дроцессов в различных проблемных областях. 

Нанотехнологии — совокупность прикладньЕХ исследований на-
нонауки и их практических применений, включая промышленное 
производство и социатьные приложения. Нанонаука — направле-
ние междисциплинарного научного поиска, считавшихся ранее не-
зависимых наук (информационные технологии, электронная техни-
ка, биохимия, атомная микроскопия, физика и др.), которое сло-
жилось постепенно, в течение десятков лет, в результате слияния и 
развития ряда научных направлений в физике и химии XX в. В на-
стоящее время это направление стремительно развивается, факти-
чески оно дало старт нанотехнологическому «буму» во многих стра-
нах мира. Применение нанотехнологий оказывает все более возрас-
тающее воздействие на экономическую и социальную жизнь всего 
человечества. Название «нанотехнология» возникло в результате 
образования сложного слова из слов «технология» и «нано»>, озна-
чающего изменение масштаба в миллиард раз, т.е. 1 нм = 10~9, ч т о 
составляет одну миллионную часть миллиметра. К накотехнологиям 
принято относить процессы и объекты с характерным размером от 
1 до 100 нм, что соразмерно с элементами интегральных микросхем 
компьютеров, белковыми вирусами, молекулами ДНК, атомами 
водорода. 

Особенности нанотехнологий являются интеллектуальным про-
дуктом и перспективно применяются в технических процессах по-
лучения новых конструкционных материалов, полупроводниковых 
приборов, устройств для записи информации, фармацевтических 
препаратов, создания техники, манипулирующей на уровне отдель-
ных атомов. Коммерциализация таких технологий влечет за собой 
глубокие социальные изменения в обществе. Примерами примене-
ния нанотехнологий, характеризующими их преимущества, являют-
ся создание новых типов солнечных батарей, производство новых 
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сверхпрочных и термостойких материалов, достижение э ф ф « ^ 
сверхпроводимости металлов, разработка новых методов введен*!! 
лекарств и диагностики заболеваний, производство энергосбет** 
гаюших материатов, высокочувствительных биологических дад^Г 
ков и др. Примеры нанопродуктов: телевизор, который можнп 
складывать как носовой палаток; краска, не подверженная царащ 
нам; возобновляемые источники энергии; энергосберегающие осве^ 
тигельные приборы; процессы выращивания костной ткани; нац^. 
композиты, бытовая химия, аэрогелевые покрытия для изолящщ 
зданий и многое другое. 

Рынок нанопродуктов, являясь инновационным по сути, выну, 
ждает его участников формировать инновационные методы у п р ^ 
ления в социально-экономических системах разных уровней, ц 
масштабов деятельности. Главным фактором, движущим спросЖ 
нанопродукты, стало предложение радикально новой ценности д й 
потребителей. В этом смысле нанотехнологии и и нанопродукты^ 
только развивают существующие, но и формируют новые ед 
рынки. Применение нанотехологий в промышленности, биолс 
медицине, электронике и энергетике создает условия для соз 
наноиндустрии и качественных преобразований в экономике («экЦ 
номика знаний») и обществе («информационное общество»), 

9.6. Технологизация и эффективность ^ 
Технологизация в менеджменте исходя из условий конкуре^ 

способности должна способствовать формированию таких технс 
гий управления, которые были бы оптимальны по критериям 
фективности их создания и применения. 

Возникновение древнейших технологий — это процесс, котор| 
нам трудно понять. Их прикладной характер и целенаправлег 
структура не подлежат сомнению, а между тем у них не было 
видуальных создателей или изобретателей. «Теоретической 
пратехнологии служил миф или суеверие, и о технических замыс 
древних обществ можно говорить лишь в переносном смысле. П| 
цесс рождения новых технологий был чрезвычайно медле! 
дольше жизни многих поколений, и напоминающим ползучий 
реход от одной технологии (способу производства) к другой, кс 
происходившие на протяжении жизни отдельных поколений 
мены практически равнялись нулю. Этот тип становления технс 
гий не исчез окончательно и, подталкивая человечество, отнюдь^ 
является результатом чьего-либо сознательного намерения. 

О началах эволюции мы ничего не знаем наверняка. Но глг 
закономерности биологической и технологической эволюции из 
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^т поразительными совпадениями: львиная доля нарождающихся 
пологий в техноэволюции развивалась, имитируя по подобию 

^логические аналоги природы (прочность, конструкции, формы, 
!попесс организации и др.). Чаше всего невозможно определить, в 
какой мере данная форма продиктована стремлением конструктора, а 

какой — спросом потребителя. Мы встречаемся здесь с цикличе-
скими процессами, в которых причины становятся следствиями, а 
следствия — причинами, где действуют многочисленные обратные 
связи. Отличает их то, что человек свободен в выборе материала тех-
нологии. а эволюция (природа) обречена всегда иметь дело с тем, что 

дано. Но эволюция сумела выжать из столь ограниченного исход-
ного материала буквально все, что было возможно. В результате 
«технология» живой материи по сей день побивает нашу человече-
скую, инженерную технологию, поддерживаемую всеми ресурсами 
коллективно добытого теоретического знания. 

Эволюция технодинамики выявила определенные соотношения, 
по которым общество может предвидеть и выбирать направления 
развития технологий, вытекающих из их сущности. Таким соотно-
шением, как показывает практика, стали затрат живого или про-
шлого (овеществленного) труда, исчисленные на единицу продук-
ции, т.е. удельная величина. 

Методически правомерно рассматривать живой и прошлый 
(овеществленный) труд в технологических процессах, а также их 
сумму как непрерывные функции, изменяющиеся во времени. Из-
менение такого соотношения обусловлено процессом роста произ-
водительности труда, отражающего прогрессивность технологий, их 
эффективность. Анализ показывает следующее: 

• рост производительности труда может осуществляться за счет 
увеличения прошлого труда при снижении живого, но росл 
производительности при этом ограничен; 

• рост производительности труда может происходить при сни-
жении прошлого труда, при этом рост производительности 
труда неограничен. 

Наблюдаемые явления свидетельствуют о наличии таких эле-
ментов в структуре технологического процесса, которые влияют на 
его результат. 

Каждая технология для своего осуществления нуждается в обес-
печении кадрового потенциала предприятия, т.е. в наличии опреде-
ленного уровня знаний, умений, навыков поведения персонала, 
занятого в их обслуживании и процессом использования. 

Источник формирования кадрового потенциала — трудовые ре-
сурсы, то есть потенциально трудоспособное население, которым 
располагает общество. 
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Работа — целесообразная функциональная деятельность ч 
века (труд) за вознаграждение по созданию полезного продукта ( 
вара, услуги). 

Выделение таких элементов позволяет определить принципиад^ 
ный тип технологических решений, наиболее характерных для изм©. 
нения типа самих элементов структуры. Элементами могут быть ^ 
нологические этапы, фрагменты, операции, т.е. значительные чаеп» 
технологического процесса, выполняемого на одном рабочем месте 
при постоянстве предмета труда, орудий труда и характера возденет^ 
на предмет труда. Такое представление элементов технологии позвоод 
ет выделить в любом технологическом процессе элементы, соверщц^ 
ствование которых связано с новыми альтернативными принципиа^ 
ными типами управленческих (технических) решений. 

Различают следующие пути технологического развития: 
• процессный путь — совершенствование технологического 

цесса как заданной динамики совокупного труда; ^ 
• рационалистический путь — за счет аппаратной интенсифик» 

ции операций технологии (рационалистические); ^ 
• эвристический путь — принципиально не ограниченный у е щ 

виями процессного и аппаратного развития (замена процесса^ 
Место выявленных путей развития технологических процессор 

обшей схеме воспроизводства социально-экономических сшпед 
показано на рис. 9.3. 
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ПУТИ развития производственных технологии определяются по 
оНОмическим критериям. Основа оценок эффективности — ана-

динамики трудовых затрат при развитии технологий. Техноди-
^амический процесс, как и любая другая динамическая система, 
развивается в определенных направлениях, вытекающих из его 
природы. 

Из принятого определения развития технологического процесса 
^едует. что пути этого развития должны вытекать из возможных 
ззриантов динамики живого и прошлого труда и принципиальных 
•технических возможностей их обеспечения. 

Методически правомерно рассматривать живой и прошлый труд 
Б технологических процессах, отнесенные к единице продукции, а 
также их сумму как непрерывные функции, изменяющиеся во вре-
мени. Такие функции будут характеризовать усредненные значения 
рассматриваемых величин. Введем обозначения: Tg — затраты жи-
вого труда в единице продукции, Тр — затраты прошлого труда в 
единице продукции. 

Изменение живого и прошлого труда обусловлено процессом 
роста производительности труда. Оно может идти различными пу-
тями. которые и определяют варианты развитая технологических 
процессов. По К. Марксу, 

«... повышение производительности труда заключается именно в 
том, что доля живого труда уменьшается, а доля прошлого труда 
увеличивается, но увеличивается так, что общая сумма труда, за-
ключающаяся в товаре, уменьшается, что, следовательно, количест-
во живого труда уменьшается больше, чем увеличивается количест-
во прошлого труда». 

Варианты развития технологических процессов согласно опре-
делению характеризуются изменением как доли, так и абсолютных 
значений величины живого и прошлого труда в единице продукции. 
Анализируя определение, получаем три следующих основных усло-
вия, при которых оно справедливо: 

Те 
1) функция должна убывать; 

Тё + Тр 
Тя 

2) функция 2 — должна возрастать; 
Тя + Тр 

3) функция Т§ + Тр должна убывать. 
Разделим первую функцию на вторую. Получим функцию 

Т§/Тр. 
Эта функция убывающая, так как представляет собой отноше-

ние убывающей функции и возрастающей. Производная от этой 
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функции будет меньше нуля, т.е. первые два условия эквивалент^, 
требованию 

7>7> - Т'рТё < 0. щ 

Последнее условие можно представить в виде 

П~7р<(). (9.2) 

Рассмотрим возможные варианты изменения затрат живого щ 
прошлого труда. Пусть на некотором интервале (аЬ) оси / функцад 

не убывает, т.е. Tg > 0, а функция Тр ведет себя произвольно 
например на интервале (ас) она возрастает, на интервале (сЬ) 
убывает (см. рис. 9.4, а). Тогда на интервале (ас) Т'% > 0; Т'р > о ^ 
следовательно, не может выполняться требование (9.2); на инте|Ц№ 
ле (сЬ) > 0, Т'р < 0, следовательно, Т%Тр - T/pTg < 0, что прюф 
воречит требованию (9.1). Таким образом, рассчитываемый вародЦ 
развития противоречит нашим условиям, и, значит, ф у н к ц и я ^ 
должна убывать на всей оси времени г. з щ 

Рассмотрим теперь возможные варианты поведения функции Тръ 
1) Тр убывает; -щ 
2) Тр возрастает. 
Первый вариант — это убывание затрат как живого, так и пр£| 

шлого труда. Такой тип развития реальных технологических пдо. 
цессов не связан с Офаничениями, накладываемыми на динамйв^ 
удельных долей живого и прошлого труда, так как вне зависимой^ 
от того, будет ли уменьшаться доля живого труда или даже увеяШ 
чиваться, это развитие экономически высокоэффективно. 

Вариант такого развития представлен на рис. 9.4, б. щ 
Сумма затрат живого и прошлого труда в данном случае может 

стремиться к нулю, т.е. этот вариант соответствует возможной 
неограниченного развития всего технологического процесса. 

Во втором варианте требования (9.1) и (9.2) могут выполнять^ 
лишь до определенного момента времени Л после чего суммарна 
затраты живого и прошлого труда начнут возрастать. Вариант тако-
го рода развития представлен на рис. 9.4, в, рост производительно-
сти идет только до момента времени {, т.е. это вариант ограничен-
ного развития. 

Таким образом, повышение производительности совокупного тру-
да может происходить в двух случаях: 

1) рост производительности осуществляется за счет увеличения 
прошлого труда при снижении живого. Рост производительное^ 
ограничен; 

2) производительности труда происходит при снижении 
шлого труда. Здесь развитие неограниченное. 
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Т5: ТР А 

О а с Ь t 

Рис. 9.4. Динамика затрат труда в технологических процессах 

Для того чтобы определить и оценить реальные направления 
развития технологических процессов, необходимо рассмотреть, ка-
кими техническими решениями, уменьшающими затраты совокуп-
ного труда на единицу продукта, должны обеспечиваться выявлен-
ные варианты динамики живого и прошлого труда. 

В структуре технологического процесса имеются элементы, из-
менения которых по-разному влияют на результат технологического 
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проиесса: причем характер влияния соответствует вариантам 
' - ~г -«над» дщ^ 

мики трудовых затрат. Выделение этих элементов позволяет делить принципиальный тип технических решений, наиболее 
ракгерный для изменения каждого типа элементов структуры Г**" 
бочий ход, технологический переход, вспомогательный хол * 

, ЛОЛЙ» 
стой ход и т.п.). 

Объекты технологизации — это и социальные отношения (Ппг, 
цессы) и система инструментальных технических средств. Технод 
гия становится неотъемлемым элементом культуры управления 
известной степени — мерой развития человека. Технология есп! 
совокупность в виде стандартов, запретов, правил, норм, а так^е 
апробированных средств, способов и приемов целесообразной че. 
ловеческой деятельности, позволяющих достигнуть заданных ое-
зультатов. -

По мере расширения прикладных функций научного знавд* 
проявляется возможность технологизировать те виды деятельность 
которые прежде были этому недоступны. Поэтому в последнее 
мя получили распространение такие термины, как «технология 
управления», «технология общения» и др. Объектом технологизацн» 
могут стать самые разные сферы человеческой деятельности, в 
числе межличностные отношения. Через призму технологизации 
можно рассмотреть всю совокупность используемых общество* 
средств эффективного функционирования от высших органов вла-
сти до специфических социальных институтов. 

Технолог — это импресарио и интерпретатор знаний, в когорвдЬ 
ему надо вложить свой ум, опыт, умение и навыки. Он апеллирует 
и к предметной сфере своей науки, и к широкому практическому 
опыту, к уже достигнутому уровню технологии, к квалификащш 
других специалистов, тех, кто, как ожидается, будет использовать 
созданную им технологию. 

Критерии эффективности разработанной технологии-, простота, 
гибкость, надежность, экономичность, удобство эксплуатации. 

Технологизация как процесс не предсказуема, что обусловлено 
свойством неопределенности формируемого продукта, содержание 
которого, с одной стороны, уточняется по ходу разработки, а с дру-
гой — позволяет познать другие побочные эффекты и проявления 
технологии. 

Последствия процесса создания технологий образно выразил 
С. Лем: 

«Технология — это обусловленные состоянием знаний и общ% 
ственной эффективностью способы достижения целей, поставлен* 
ных обществом, в том числе и таких, которые никто, приступая к 
делу, не имел в виду. Порой, и довольно часто, путь технологии 
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<л!_ттл случай: искали когда-то философским камень, а нашли птКРь * " « - Однако роль намерения, роль сознательно поставленной 
и в совокупности действий, приводящих к созданию техиоло-

растет по мере прогресса науки. Правда, случайности могут 
г,1^тИГать затем апокалиптических размеров». 
д0 применимы ли эти слова Лема к современным условиям развития 

0номики, определить однозначно нельзя, но возможности бурно 
3*шгрессируюших информационных технологий создают непредска-
зуемые в начале века условия для функционирования общества. Если 

1Я развития технологий это яаление типично, то в деятельности лю-
дей ничего нельзя предвидеть и предугадать абсолютно, так как синер-
гия технологизации непредсказуема и неисчерпаема. 

Наблюдаемые в жизнедеятельности общества приоритеты тех-
нологий интеллектуального продукта служат основанием считать 
орошения современного общества качественно новыми относи-
тельно индустриального периода его развития, а современную эко-
номику — экономикой знаний. 

ВЫВОДЫ 

• Технология — это совокупность приемов и способов обработ-
ки и переработки различных сред. Понятие технологии рас-
сматривается в связи с конкретной областью применения. 

. Все технологии являются производственными и объектно-
ориен-тированньши. 

• Язык описания технологии — средство изображения интел-
лектуальной сущности технологии для ее анализа, сохранения 
и представления для имущественной принадлежности автора. 

. Инновационный менеджмент — часть менеджмента в соци-
ально-экономической системе (подсистема, функция, задача), 
связанная с развитием и совершенствованием инновацион-
ных технологий (новых или усовершенствованных) процессов 
ее жизнедеятельности. 

• Технологизация — способ самопознания общества, приме-
няемый в процессах его деятельности путем распространения 
технологий на элементы системы менеджмента и практики. 

• Пространство технологий — совокупность технологий кон-
кретного объекта технологизации. 

• Управление — достижение гармонии в настройке взаимодей-
ствия конгломерата технологий объекта управлени. 

» Нанотехнология — совокупность прикладных исследований 
нанонауки и их практических применений, включая про-
мышленное производство и социальные приложения. 



Нанонаука — междисциплинарная наука, относящая^ 
фундаментальным физико-химическим исследованиям 
тов и процессов с масштабами в несколько нанометр 
1 нм = 10"9 м). ™ 
Термин «продукт» в обшем виде может быть определен «*» 
вещественный или нематериальный результат человеческое 
труда (предмет, научное открытие, идея). Применительно 
материально — вещественной сфере — это изделие, поду*^ 
мое из исходного сырья и материалов технологическим ^ ^ 
собом, в результате которого свойства исходного матери^ 
изменяются, продукт приобретает новую потребитель^ 
стоимость. ^ 
Первичная нанотехнологическая продукция — продукт 
(нанообъекты, наносистемы и особо чистые вещества),,л 
данная непосредственное применением нанотехне 
включая базовое сырье и полуфабрикаты для нано! 
(в частности, нанопорошки и наноматериалы) ^ 
Нанопродукция — продукция (товары), содержащая наноиа-
нологические компоненты (нанообъекты, наносистешш|| 
особочистые вещества), в том числе произведенная с испсЩк 
зованием первичной нанотехнологической продукции. ^ 

Вопросы для повторения 
1. Дайте определение технологии. 
2. Назовите виды продукта в зависимости от возможностей «ро 

использования потребителем. 
3. Перечислите характерные признаки сложных систем. V 
4. Охарактеризуйте среду описания технологий. , 
5. Какую роль играет инновационный менеджмент в производст-

венных технологиях? 
6. В чем заключаются особенности технологии производства энер-

гетического продукта? 
7. Почему возникает двойственность толкования природы процес-

са познания? 
8. Раскройте содержание цикличности в технологии исследования. 
9. В чем заключается сущность эндогенных и экзогенных факто-

ров технологических изменений? 
10. Назовите различия и сходства понятий аксиоматической и про-

фессиональной технологии. 
11. В чем проявляются особенности нанотехнологий? 
12. Определите место и роль нанонауки в системе менеджмента. 

Глава 1 0 

роль нанотехнологий 
8инновационном процессе 

Изучив данную тему, студент должен: 
• знать основные этапы становления и развития 

нанотехнологий; 
• уметь различать понятия «нанонаука», «наноси-

стема», «нанотехнология»; 
• приобрести навыки оценки эффективности на-

нотехнологий. 

10.1. Понятие «нанотехнологии» 
Слово «нанотехнологии» вошло в употребление сравнительно 

недавно, его этимология рассмотрена в предыдущей главе. В преде-
Дах наномасштаба происходит самое неожиданное изменение 
свойств материалов, например электропроводности, магнетизма, 
прочности, цвета и др. А это, в свою очередь, вызывает новые из-
менения, приводя к неожиданным характеристикам материи, что 
является основой производства новых продуктов. 

Нанотехнологии означают еще и способы создания нанораз-
мерных структур, придающих материалам и устройствам не просто 
полезные или необходимые, но иногда и необыкновенные свойства. 
Например, они позволяют доставить капсулу с лекарством точно в 
пораженную болезнью клетку, не повреждая соседние. Обои, «по-
крытые» наночастицами окиси цинка, помогают очищать помеще-
ния от бактерий. Нанопленочные покрытия для стекол оптимизи-
руют поступление света и тепла. Добавление наночастип различных 
материалов делают прочнее сталь, бетон, защищают металл от кор-
розии, а бетонные конструкции от разрушения посредством кон-
такта с водой. Современная электроника также базируется на 
принципе создания наноструктур. 

Однако известны проявления нанотехнологий и в природе не 
зависимо от воздействия человеческого разума. К ним можно отне-
сти естественно наноструктурированные материалы, придающие 
необычные свойства объектам, а именно: необычная гладкость и 
скольжение кожи дельфинов, переливающийся цвет крыльев бабо-
чек, эффект цветка лотоса, листья которого, покрытые шишечками 
высотой от 5 до 10 мкм с множеством нановолосков, отталкивают 
воду и грязь. 
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Применительно к живому организму рост и деление клеток 
представляют собой непрерывную работу природных наномащщ 
управляющих развитием и делением клеток: молекулы лезоксирц' 
бонуклеиновой кислоты (ДНК), выполняющей роль «библиотеки^ 
и рибонуклеиновой кислоты (РНК), на молекуле которой закодц» 
рована последовательность аминокислот для каждого белка, копи« 
руют и передают информацию, а клетки-рибосомы на ее основе 
собирают белки из аминокислот-заготовок. Таким образом, раба!^ 
рибосомы является примером естественного процесса производства 
нанопродукции. 

Способность серебра, превращенного в мельчайшие частицы 
проявлять антимикробное действие, с давних времен используемая 
для обеззараживания воды, послужила толчком производству про-
дукции с добавлением наночастиц — кремов, предметов одежды. 

Прообразом использования наноматериалов и наноявлений че-
ловеком можно назвать изготовление витражей путем подкрашива-
ния стекла взвесью частиц золота. Данная технология использова-
лась и при производстве стекла для «рубиновых» звезд московского 
Кремля. Прочность дамасской стали объясняется образованием в ее 
составе структур, называемых в настоящее время углеродными на-
нотрубками (УНТ), т.е. в некотором роде можно назвать ее нашь 
продуктом. 

В настоящее время нанотехнология и нанопродукты используг 
ются в различных отраслях и сферах деятельности: в медицине, 
микробиологии, строительстве, связи, легкой промышленности, 
электронике, авиастроении и т.д. С использованием нанопродукгов 
производятся лекарственные пластыри, повязки и покрытия дщ 
ран и ожогов, имплантанты на основе аналога костной ткани, ан-
тибликовые покрытия для стекол, несминаемые и водоотталкиваю-г 
щие ткани, фильтры для воды, покрытия, затрудняющие обнаруже-
ние объектов с помощью радиолокационного оборудования, тран-
зисторы и многое другое. , 

Естественные наносвойства живых организмов, материалов я 
прошлом не могли использоваться или использовались без доста-
точного научного обоснования, технической и технологической ба-
зы. Можно выделить три ступени развития нанотехнологий: 

1) наличие наносвойств объектов, осознанно не используемы® 
человеком из-за отсутствия знаний предмета; 

2) незначительное эмпирическое использование наносвойств 
объектов ввиду отсутствия достаточных научных знаний, техниче-
ской и технологической платформы; _ 

3) современный этап развития нанотехнологий, базирующий^ 
на интеллектуальном капитале, сформировавшейся системе научь 
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ь1Х знаний законов образования и стабилизации систем, накоп-
анном опыте, технической и технологической базе. 

Поступательное развитие экономики и общества в XXI в. воз-
можно только на основе использования интеллектуального капита-
13 и его достижений в противоположность добыче и переработке 
природных ресурсов. Поэтому в контексте инновационного ме-
неджмента следует рассматривать нанотехнологии как системообра-
зующий фактор современной экономики, в чем и состоит их глав-
ное значение. 

При изучения нанотехнологий для целей управления необходи-
мо решить следующие задачи: 

• систематизировать понятия, относящиеся к нанотехнологиям; 
• выявить связи нанотехнологий с технологиями предшест-

вующих периодов: 
• изучить этапы цикла управления и методы управления нано-

технол огнями; 
• проанализировать роль отечественной и зарубежной государ-

ственной и экономической политики в отношении нанотех-
нологий. 

I 10.2. Систематизация исходных понятий 
в сфере нанотехнологий 

Термин «нанотехнологии» во множественном числе использует-
: ся лля. обозначения области исследований и разработок. В тоже 
| время он не соответствует применяемым в настоящее время наиме-
| нованиям областей науки и технологий. Исследования нанострук-
; тур являются предметом рассмотрения многих классических дисци-

плин — физики, химии, биологии. К научным и техническим дис-
циплинам, знание которых служит базой открытия наиболее значи-

: мых наноматериалов и создаваемых на их основе конечных нано-
продуктов, можно отнести: 

• биологию и медицину, особенно такие разделы, как генетика, 
микробиология, вирусология; 

• химию и фармакологию; 
физику, прежде всего, квантовую, атомную, ядерную, лазер-
ную, разделы микроэлектроники. 

Процесс создания и изучения нанообъектов является результа-
| том исследований ученых и специалистов различных областей дея-

тельности. Следовательно, нанотехнологии также междисшиллинар-
; ный предмет, равно как и менеджмент нанотехнологий. 

Большинство исследований и разработок в сфере нанотехноло-
, гай заканчиваются наблюдениями или открытиями, подтверждаю-
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щими, что уменьшение объема какого-либо вещества до код 
(субстананометрового диапазона) вызывает изменение свойств ^ 
го вещества по сравнению со стандартными свойствами. На осил*_ 
таких наблюдений обнаруживаются различные наноэффекты 
нофеномены. Их систематизация взамен интуиции или счастлив^ 
случая позволяет находить новые материалы и явления, опипа»? 
на знание законов образования систем. Это открывает возможной» 
их искусственного моделирования и конструирования, а, следова-
тельно. контролируемого получения новых материалов и структур ~ 

Таким образом, накопленная система знаний приводит к 
лению новой научной дисциплины — нанонауки с соответствуй 
щими понятиями и терминологией. 

В Программе развития наноиндустрии в Российской 
до 2015 год1 даны следующие определения. 

Нанообъект — объект, линейный размер которого хотя бы в**! 
ном направлении состааляет от 1 до 100 нм. 

Наносистема — система, содержащая структурные эдеме 
размером порядка 1 — 100 нм, определяющие ее основные своЙё| 
и характеристики в целом. 

Нанотехнологии — технологии, направленные на созда 
эффективное практическое использование нанообъектов и НЕ 
стем с заданными свойствами и характеристиками». 

М. Шой и др. считают: «Термин «нанотехнология» охваты 
териальные единицы, имеющие контролируемый геометрический.] 
мер по крайней мере одного функционального компонента мене 
нм в одном или более измерений, обеспечивающих проявление 
ческих, химических и биологических свойств, которые присущи, 
ному размеру. Это понятие также охватывает оборудование и ме 
управляемого анализа, манипулирования, обработки, изготот 
или измерения с точностью не ниже 100 нм»2. 

Более полным по сравнению с предыдущими предстЕ 
определение, приводимое в американском проекте «Национг 
инициатива в области нанотехнологии»: «Нанотехнологией 
понимание и управление материей в диапазоне от 1 до 100 нмЩ 
рамках которого проявляющиеся уникальные феномены позволяй! 
осуществлять новые применения. Нанотехнология, охватывающ|| 
нанонауку, конструирование и технологию, включает также 
бражение, измерение, моделирование и манипулирование мат 

1 Программа развития нанотехнологий в Российской Федерации до 2015 
ропа1папо. ги 

- Выявление патентов, относящихся к нанотехнологии: подход ЕВП / М. 
Виифкинд. И. Фербандт и др. / / Всемирная патентная информация. 2006. № 
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эТом диапазоне. В наномасштабе физические, химические и био-
5 ^{ческие свойства материалов отличаются коренным образом от 

I ЙСТВ индивидуальных атомов и молекул или агрегированной ма-
I С

 0цц. Исследования в области нанотехнологии направлены на по-
| йсмание и создание улучшенных материалов, устройств и систем, в 
: ^орых используются указанные новые свойства»1. 

Подчеркивание уникальности и коренного опыичия новых свойств 
^ ^ свойств индивидуальных атомов и молекул или агрегированной 

материи является важным критерием отнесения результатов иссле-
д о в а н и й к нанотехнологиям. Напротив, вещество, применяемое в 

; ^аницах нанодиапазона (от 1 до 100 нм), может иметь те же физи-
| чесКие и иные свойства материалов, которые имеет вещество в це~ 

дом в его объемном виде. В таком случае речь будет идти об иссле-
I д0Ваниях в иной области — химии, биологии и др., но не нанотех-

нологии. 
В приведенных определениях смешиваются понятия процесса и 

объекта. Но если сборка с применением атомно-молекулярного ас-
семблирования систем представляет собой нанопроцесс, это не оз-
начает, что ее результат будет нанопродуктом иди нанообъектом. 
Тем не менее, давно используемые технологии незаслуженно ис-
ключены из числа нанотехнолоний, видимо, за давностью периода 
применения. Например, результатом технологии синтеза цеолита 
является пористая структура, образованная каналами диаметром 
0т3—0,9 нм. Она придает материалам уникальные свойства, имею-
щие практическое применение. Промышленное использование этой 
технологии началось еще в 50 — годы прошлого столетия, когда 
термин «нанотехнологии» еще не нашел широкого применения. 

Определенная систематизации понятий, связанных с нанотех-
нологиями дается В.В. Лучининым2: 

Нанонаука — система знаний, основанная на описании, объяс-
нении и предсказании свойств материальных объектов с наномет-
рическими характеристическими размерами или систем более вы-
сокого метрического уровня, упорядоченных или самоупорядочен-
ных на основе наноразмерных элементов. 

Нанонаука изучает и объясняет поведение молекул в масштабе 
наноструктур, с тем чтобы обеспечить рациональное проектирова-
ние и управление наноструктурами для целей изготовления продук-

' Проект США «Национальная инициатива в области нанотехнологии?. 
http://www.nano.gov/html. 
г Лучин и н В.В Индустрия наносистем: системный подход / / Ч. Пул и Ф. Оуэне. 
Нанотехнологии. М.: Техносфера, 2005. 

279 

http://www.nano.gov/html


тов. В рамках нанонауки принято различать следующие базов 
понятия. 

Наносистема — материальный объект в виде упорядочении* 
или самоупорядоченных, связанных между собой элементов 
неметрическими характеристическими размерами, кооперация к ^ 
торых обеспечивает возникновение у объекта новых свойств щ*» 
являющихся в виде квантово-размерных, синергетическв 
кооперативных, «гигантских» эффектов и других явлений и проце©! 
сов, связанных с проявлением наномасштабных факторов. 

Нанотехнологии — совокупность методов и способов сищ^з» 
сборки, структуре- и формообразования, нанесения, удаления^ 
модифицирования материалов, включая систему знаний, навыку 
умений, аппаратное, мериаловедческое, метрологическое, и 
мационное обеспечение процессов и технологических опе! 
направленных на создание материалов и систем с новыми 
вами, обусловленными проявлением наномасштабных факторов». 

Таким образом, менеджмент нанотехнологий базируется на 
нимании сущности самих нанотехнологий и владении сутью ОШ 
сываюших их понятий. 

10.3. Связь нанотехнологий 
с технологиями предшествующих периодов 

Становление нанотехнологий было подготовлено 
разработками в различных областях науки задолго до 
термина «нанотехнологии». Еще в середине XIX в. были с, 
важнейшие открытия в области коллоидной химии М, 
Т. Грэмом, развитые И. Боршевым, Г. Шульце и В. Гарди но № 
рой половине XIX в. .¿Ц 

С изобретением в 1903 г. оптического микроскопа с высокой 
степенью разрешения появилась возможность наблюдать боямр 
мелкие частицы по сравнению с обычным микроскопом. чщ 

УНТ и углеродные нановолокна (УНВ) впервые были изучеш^в 
50-х годах XX в. с помощью электронного микроскопа в СС& 
(Л.В. Радушкевич и В.М. Лукьянович) и во Франции (Обрелен, Э»-
до). Но только в 90-е годы XX в. после ряда открытий стали видны 
перспективы дальнейшего научного и практического использований 
УНТ и УН В. В настоящее время углеводородные нанотрубки отно-
сят к одному из десяти важнейших достижений в области появи-
лись новые материаловедения за последние 50 лет. . 

Теснейшую связь нанотехнологий с предшествующими технолог 
гиями показывает наноэлектроника. В 1948 г. в связи с изобретешь 
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j v, транзистора произошла смена парадигм в электронике, т.е. сме-
! ^ господствовавшей до того момента методологической концепции 
j Целований, и переход от вакуумной электроники к твердотель-
: В результате ряд вакуумных производств был закрыт, исчезли 
j В

еКОюрые прежние и появились новые специальности. Выделилось 
! только новое направление — физика полупроводников, но полу-
I t i a становление новая отрасль промышленности — электронная 
• промышленность. 

Наметилась смена парадигмы в светотехнике — лампы накали-
: устутгают место светодиодам, которые нашли широкое при-
I мнение в различных сферах деятельности и областях: микроэлек-
\ гронике, радиоэлектронике, автомобилестроении и др. Ряд произ-
i БОдств ламп накаливания уже закрыт (стекольные производства 
! фирм «Осрам», «Филипс»), 
| в полупроводниковой электронике всегда использовались на-
I норазмеры. При этом в 1970—1980-е годы в полупроводниковую 
] технику вошли новые наноразмерные структуры, для создания 
1 которых были разработаны такие технологические процессы, как 
1 логическое развитие и совершенствование классических полупро-
| водниковых технологий, в частности: молекулярно-лучевая эпи-
j таКсия. ионно-лучевое напыление, ионно-плазменная обработка, 
i фотонный обжиг и др. Переход к манипулированию потоками 
! свободных атомов, молекул, ионов привел к огромным изменени-
! ям в классических технологических схемах и процессах: стало рас-

пространяться явление «самоорганизации», т.е. «самопроизволь-
ное», но при этом управляемое извне образование пространствен-
ных структур. Данные технологии являются первыми шагами на 
пути «атомного конструирования». Они уже реализованы практи-
чески в лазерах, светодиодах, фотоприборах и других объектах, 
разработанных на основе нанотехнологий. Таким образом, разви-
тие микроэлектроники естественным образом пошло по пути на-
ноэлектроники. 

В 1980—1990-х годах были изобретены сканирующий туннель-
• ный (СТМ) и атомный силовой микроскоп (АСМ). которые откры-

ли возможности манипулирования нанометровыми кластерами и 
дали сларт новым открытиям: фу.ълеренов, нанотрубок, сверхпрово-
димости. Они положили начало конструированию устройств бук-

| вально из единичных атомов. На этой основе зародилась, так назы-
| ваемая новая, наноэлектроника. 
] В табл. 10.1 — 10.4 приведены важнейшие события, послужившие 
! основой формирования нанотехнологии как научной дисциплины. 

281 



Таблица 101. Важнейшие события в области химии 
для становления нанотехнологий1 

Год Событие 
1 2 

1857 Получены устойчивые коллоидные 
растворы (золи) высокодисперсного 
золота с размером частиц 40нм 
красного цвета 

М. ФарадНйГТЦ^ 
кобритания 

1861 Получены гели и введены понятия 
«коллоиды» и «кристаллоиды». От-
крыты явления диализа и осмоса 

Т. Грэм, Великой».. 
тания >• • . 

• V) 

1869 Высказана гипотеза, подтвержден-
ная в XX в., что любое вещество в 
зависимости от условий может 
быть получено в кристалловидном 
(кристаллическом) или в коллоид-
ном (аморфном) состоянии 

И. Боршев, Росс^| | 

'Ч0Г 

н-ж 
1882— 
1890 

Открытое явление коагуляции зо-
лей электролитами 

Г. Шульце 
В. Гарди, Герман®^ 

1906 Теоретически обоснован закон бро-
уновского движения и диффузии 
коллоидных частиц 

А. Эйнштейн, 
Швейцария; 
М. СмолуховскиЙрР 
Польша Ш 

1913 Открыто образование молекулярных 
ассоциатов (мицелл) при взаимодей-
ствии поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ) с молекулами воды 

Дж. Мак-Бэн, СЙ® 

Ш. 
ш 

1916 Разработан экспериментальный 
метод изучения мономолекулярных 
пленок на различных поверхностях 
раздела фаз 

И. Ленгмюр, СПШ 
Щ 

№ 
т 
"Я? 

-Г50 
1 Ненахов Г. С. Нанотехнологий: существующие методы классифицирования * 
поиска патентных документов: Практ. Пособие. М.: И НИЦ «ПАТЕНТ», 2010. 
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Продолжение табл. 10.1 

2 5 
Создан метод ультрацентрифугиро-
вания. Открыт закон седиментаци-
онно-диффузного равновесия дис-
персий в пенрифуге 

Т. Сведберг. Шве-
ция ! 

1922 ! 
\ 

Создана теория строения полимеров, 
состоящих из больших молекул, вве-
ден термин «макромолекула» 

Г. Штаудингер. Гер-
мания 

1923-
1924 

Открыты явления барофореза в 
коллоидных растворах и вынуж-
денного синерезиса в студнях 

Н. Песков, СССР 

1928 Открыт эффект адсобционного по-
нижения прочности и облегчения 
деформации твердых тел под воз-
действием водных растворов ПАВ 
(эффект Ребиндера) 

П. Ребиндер, СССР 

1941-
1949 

Создана теория электрической ста-
билизации и коагуляции дисперс-
ных систем 

Б. Дерягин и 
Л. Ландау, СССР 

1941— 
1949 

Создана теория растворов полиме-
ров 

П. Флори, США 

1948 Введены понятие и термин «ктат-
раты» (соединения, образованные 
путем включения молекул, назы-
ваемых гостями, в полости каркаса, 
состоящего из молекул другого ви-
да, называемых хозяевами, или в 
полость одной большой молекулы-
хозяина) 

Г. Пауэлл, Велико-
британия 

1963-
1968 

Открыты, синтезированы и изуче-
ны молекулы-контейнеры краунэ-
фиров и криптандов 

Ч. Педерсен, США; 
Ж.-М. Лен, Фран-
ция 
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Окончание табл. j0 } 

1969 

1978 

1983 

1985 

1987 

Разработан направленный синтез 
ротаксанов — переключающихся 
молекулярных ансамблей, изме-
няющих пространственную струк-
туру в зависимости от действия 
внешних факторов (рН среды, 
электрохимический потенциал) 

Введен термин «супрамолекулярная 
химия» и ее основные понятия 

Синтезированы сферанды и кави-
танды (молекулы-контейнеры) с 
заранее пред организованной струк-
турой полости в виде чаши 

Получены первые фуллерены о 

Введены понятия «самоорганиза-
ция» и «самосборка» 

Г. Шил л и 
X. Полленкопф, 
Германия 

Ж.-М. Лен, Фран-
ция 

Д. Крам, США 

Р. Керл и Р. Смел 
США; Г. Крото, 
Великобритания 

Ж.-М. Лен, Фран-
ция 

Таблица 10.2. Важнейшие события в области микробиологии 
и биотехнологии для становления нанотехнологий 

Годы Событие Автор, страна 

1892 

1901 

1931— 
1935 

1946— 
1956 

Открыт первый вирус — вирус мо-
заичной болезни табака 

Открыт первый вирус человека — 
вирус желтой лихорадки 

Созданы методы электрофоретиче-
ского и адсорбционно-хроматогра-
фического анализа для исследования 
биологических объектов 

Определены структуры пенициллина 
и витамина Вц с помощью рентге-
ноструктурного анализа 

Д. Ивановский, 
Россия 

У. Рид, США 

А. Тиселиус, Шве-
ция 

Д. Кроуфут-Ходж-
кин, Великобрита 
ния 
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Окончание табл. 10.2 

1961-
1967 

2002 

2003 

2001— 
2005 

2 
Открыт механизм биологического 
синтеза (in vitro) РНК и ДНК 

Разработана модель строения моле-
кулы ДНК 

Проведен рентген ос тру ктурный ана-
лиз гемоглобина и многлобина 

Открыта структура генетического 
кода 

Созданы основы бионаномеханизма 
путем соединения УНТ с молекулой 
ДНК 

Расшифрован геном человека, со-
держащий 3 млрд пар нуктеотидов в 
одном наборе из 23 хромосом 

Расшифрован механизм копирования 
клетками генетической информации 

3 
С. Очоа и 
А. Корнберг. США 

Ф. Крик и др.. Ве-
ликобритания 

М. Перутц. Авст-
рия; Дж. Кендрю. 
Великобритания 

Р. Холи. X. Корана 
и М. Ниренберг, 
США 

С. Деккер, Голлан-
дия 

Международная 
группа ученых 

Р. Корнберг. США 

Таблица 10 3. Важнейшие события в области физики твердого тела 
и микроэлектроники для становления нанотехнологий 

Год Событие 
Автор Сфирма, 
организация), 

страна 
1 2 3 

1966 Открыт эффект спиновой памяти К. Андерсен, 
3. Сабиский, 
США 

1968 Теоретически обоснована возможность 
использования нанотехнологий в реше-
нии задач обработки поверхностей и 
достижения атомной точности при соз-
дании электронных приборов 

А. Чо, Дж. Ар-
тур, США 

145 



2 
Продолжение mofa ^ 

H Z H з 1971 — Получены первые одноатомные эпитакси-
2973 альные полупроводниковые пленки — кван-

товые ямы. Начато практической физики и 
технологии низкоразмерных структур 

1974 Введен термин «нанотехнологии» 

1980 Открыт целочисленный квантовый эф-
фект Холла 

1982— Открыт дробный квантовый эффект 
1983 Холла. Сделано его теоретическое обос-

нование. 

1986 Открыты высокотемпературные сверх-
проводники (на примере керамики Ва-
5г-Си-0) 

1988 Открыт эффект гигантской магниторези-
стивности, основанный на том, что 
электроны с различным направлением 
спина под влиянием внешнего магнит-
ного поля движутся по-разному 

1991 Получен первый трехмерный периодиче-
ский фотонный кристалл 

1991 Получены первые УНТ 

1998 Создан первый полевой транзистор на 
основе УНТ. Измерена электрическая 
проводимость УНТ. Разработана техно-
логия создания УНТ длиной 300 нм 

1999 В своих передовых изделиях электроника 
преодолела рубеж 100 нм для размеров в 
горизонтальной плоскости 

1999 Разработаны принципы манипуляции 
как одной молекулой, так и их цепочкой 

Ф и р м ы ^ в ^ 
лаборатории 
IBM, СЩд 5 

Н. Танигучи 
Япония 

К. Клитцинг, 
Германия 

Р. Лифлин, 
X. Штермерд 
Д- Цун, СЩА 

И. Беднорц, 
Германия; 
К. Мюллер, 
Швейцария 

А. Ферт, Фран-
ция; 
П. Грюнберг, 
Германия : 

Э. Яблонович, 
США 

С. Идзима, Япо-
ния 

С. Деккер, Гол-
ландия 

США, Япония 

М. Рид и 
Дж. Тур, США 
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Окончание табл. 10.3 

L 
$ 

2 3 
L 

$ Созданы первые образцы функциональных 
логических микросхем и инверторов с по-
мощью полевых транзисторов на УНТ 

Фирма IBM, 
США 

Р Изготовлены самые маленькие в мире 
эмиттеры света на базе УНТ и плоский 
дисплей с использованием УНТ в каче-
стве электродов 

Фирма «Мото-
рола». США 

0 Получены первые образцы графена — 
моно молекулярных пленок двумерных 
кристаллов с гексагональной решеткой 
графита 

Манчестерский 
университет, 
Великибрита-
ния; Институт 
проблем техно-
логии микро-
электроники и 
особочистых 
материалов 
РАН, Россия 

2005 Созданы сверхпроводящие наноприборы 
с использованием молекул ДНК в каче-
стве мостиков, которые демонстрирулот 
новый вид квантового взаимодействия 

Иллинойс кии 
университет, 
США 

2006 Разработан пятиступенчатый, десятитранзи-
сгорный кольцевой генератор, сформиро-
ванный как микросхема на одной УНТ 

Фирма IBM, 
США 

2007 Разработаны газовые датчики на основе 
графена с чувствительностью на уровне 
одной адсорбированной молекулы ана-
лизируемого газа 

Великобритания, 
Россия, Голлан-
дия 

2007 Разработана технология печати с помо-
щью наночастиц диаметром 60 нм (раз-
решение 105 точек на дюйм), позволяю-
щая оперативно создавать наноразмер-
ные топологические рисунки 

Фирма IBM, 
США; Цюрих-
ский политехни-
ческий институт, 
Швейцария 

2007 

L 

Разработана технология сканирующей 
термохимической нанолитографии с раз-
решением 12 нм и скоростью нанесения 
дорожек более 1 мм/с 

Технологический 
институт, Джор-
жия, США 
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Таблица 10.4. Важнейшие события в сфере инструментария 
используемого в нанотехнологических исследованиях 

Год Событие организоцщ)' 
страна 

1 2 3 
1903 Изобретен ультрамикроскоп, что позво-

лило измерять частицы размером до 5 
нм 

Р. Зигмонди1Г^ 
Р. Зидентопф, 
Австрия 

1913 Изобретен рентгеновский спектрометр. 
Создан рентгеноструктурный анализ на 
основе дифракции рентгеновских лучей 

У. Г. Брэгг и 
У.Л. Брэгг, Ве-
ликобритания 

1914-
1922 

Осуществлены разработка и создание 
рентгеновской спектроскопии 

К. Сигбан, Шве-
ция 

1916 Разработан метод исследования ди-
фракции рентгеновских лучей в кри-
сталлических порошках и жидкостях 

П. Дебай, Гол-
ландия 

1931 Изобретен электронный микроскоп Э. Руска и 
М. Кнолл, Гер-
мания 

1932 Изобретен фазоконтрастный микро-
скоп, что позволило исследовать живые 
клетки без применения убивающих их 
красителей 

Ф. Цернике, 
Голландия 

1939 Выпущен первый коммерческий элек-
тронный микроскоп с разрешением 15 
нм 

Фирма «Си-
менс», Германия 

1966 Изобретен пьезодвигатель, обеспечи-
вающий точность позиционирования 
0,001 нм 

Р. Янг, США 

1970 Проведено наблюдение отдельных ато-
мов с помощью сканирующего элек-
тронного микроскопа 

Р. Янг, США 

1971 Выдвинута и обоснована идея зондово-
го микроскопа 

Р. Янг, США 
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Продолжение табл. 10.4 

I986 

1986 

1987-

1989 

1989 

1991 

1999 

Изобретен СТМ 

3 

Изобретен сканирующий АСМ. позво-
ляющий визуализировать атомы любых 
материалов, а также манипулировать 
ими 

Открыт эффект и создано устройство 
м а н и п у л и р о в а н и я микро- и нанообъек-
тами в жидких средах с помощью сфо-
кусированного лазерного луча (лазер-
ный пинцет) 

Создана первая российская наноте отоло-
гическая установка, осуществляющая на-
правленный уход частиц с острия зонда 
микроскопа под влиянием нагрева 

Показана потенциальная возможность 
создания молекулярных автоматов. С 
помощью сканирующего туннельного 
микроскопа IBM на поверхно-
сти кристалла никеля 35 атомами ксе-
нона выложено название этой фирмы 

Создана компания НТ-МДТ (г. Зелено-
град) — о с н о в н о й производитель ска-
нирующих зондовых микроскопов и 
н а н о л а б о р а т о р н ы х и нанотехнологиче-
ских комплексов в СССР 

Изобретен первый робот-манипулятор 
(размером с человека), состыкованный 
с атомным микроскопом и управляе-
мый через интерфейс 

Разработаны единые принципы мани-
пуляции как одной молекулой, так и 
цепочкой 

Г. Бинниг и 
Г. Рорер, фирма 
IBM, США 

Г. Бинниг. фир-
ма IBM, США 

А. Эшкин. фир-
ма «Белл лабора-
торию», США 

П. Лускинович, 
СССР 

Д. Эйглер и 
Э. Швейцер, 
США 

СССР 

У. Робинет и 
С. Уильяме, 
США 

М. Рид и Дж. 
Тур. США 
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2007 

2007 

2 

Разработан сканирующий и трансмис-
сионный электронный микроскоп TE-
AM с разрешением 0,05 нм 

Изобретен быстродействующий скани-
рующий туннельный микроскоп, позво-
ляющий регистрировать процессы, про-
текающие на уровне наномира в реаль-
ном масштабе времени 

Окончание табл. }q4 
— -

США, Голлан-
дия и Германия 

Корнельский и 
Бостонский уни-
верситеты, СЩд 

В 1959 г. Р. Фейнман в лекции, прочитанной им на заседании 
американского физического общества, высказал и обосновал предка 
жение считать, что законы физики не запрещают манипулирование 
отдельными атомами. Введение понятия «нанотехнологии» связывцц-
также с японским исследователем Н. Таншучи в 1974 г. В любом <У§1 
чае нанотехнологиям принадлежит будущее, как основе развития всей 
отраслей и видов деятельности, а, следовательно, будущее мировой 
экономики. От грамотного управления нанотехнологиями и их ви&-
дрения в практическую деятельность человека зависит уровень радц? 
тия любого государства и его место в мировой системе. " 

10.4. Методы управления нанотехнологиями 
как составной частью инноваций 

При выборе методов управления нанотехнологиями необходимо 
учитывать ряд объективно существующих присущих им особенвЙ№ 
стей. Основные из них следующие. 

1. Нанотехнологии одновременно являются объектом и субъек-
том управления. 

2. Нанотехнологии могут быть как процессом, так и результатом. 
3. С точки зрения предмета изучения нанотехнологии представ-

ляют собой междисциплинарную область. 
4. Управление нанотехнологиями требует сочетания как общих, 

так и специфических подходов. 
5. В области нанотехнологий существует временной лаг между 

моментом нового открытия и возможностью использования его 
зультатов. 

С точки зрения дисциплины «инновационный менеджмент» 
предметом менеджмента нанотехнологий являются новые методам 
управления нанотехнологиями, реализованные на практике. 
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Объектом инновационного менеджмента нанотехнологиями яв-
и т с я нанопроцессы и нанорезультаты. 

Как предмет изучения нанотехнологии это — специфические 
^хнологии, направленные на создание и эффективное практиче-
ское использование нанообъектов и наносистем с заданными свой-
ствами и характеристиками». 

Но поскольку в сегодняшних нанотехнологиях стало распро-
сТраняться явление «самоорганизации», эти «самоорганизации» 
опосредованно становятся субъектами управления. 

Из сказанного вытекает, что нанотехнологический процесс од-
новременно может быть и результатом применения нанотехноло-
гии. Таким образом, необходимо выработать инструменты управле-
дда нанотехнологией как методом создания нанотехнологических 
процессов в качестве нового продукта и самих нанопродуктов как 
результатов нанопроцесса. 

Сходные или одинаковые нанотехнологии используют в различ-
ных отраслях и для производства самой разной продукции:: в физи-
ке и химии, биологии и медицине, производстве материалов, авиа-
строении, энергетике, защите окружающей среды, машинострое-
нии, изготовлении лекарственных средств (фармацевтическая про-
мышленность), способов их доставки к пораженному болезнью ор-
гану (медицина) и др. Отсюда очевиден междисциплинарный ха-
рактер нанотехнологий как предмета изучения. 

Учитывая отраслевые различия технологических процессов, раз-
нообразие продукции можно предположить и наличие специфики 
применяемых методов управления. Это не исключает общего под-
хода к управлению различными объектами. Таким образом, управ-
ление нанотехнологиями осуществляется с применением как об-
щих, традиционных, так и специфических методов, которые с по-
зиции менеджмента можно считать инновационными. 

Важная особенность, которую необходимо учитывать в менедж-
менте нанотехнологий, заключается в большой удаленности во вре-
мени процесса нового открытия, его патентования и возможности 
использования его результатов. Это может быть связано с различ-
ными причинами: неготовностью экономики, общества принять 
нанотехнологию, нанопродукт, нанообьект, недостаточным уровнем 
технического развития производства и т.д. Иногда лаг между разра-
боткой и ее практической востребованностью и готовностью ис-
пользовать составляет десятилетия. Отсюда вытекает специфич-
ность применяемых методов прогнозирования как самих нанотех-
нологий, так и их финансирования. 

Задачи по управлению нанотехнологиями целесообразно решать 
в соответствии с этапами цикла управления и горизонтами плани-
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рования получения или применения результатов исследований 
сфере нанотехнологий. С учетом сложности объектов управд * 
это позволит увидеть реальные результаты данной научной и 
тической области. 

В табл. 10.5 отражено распределение современных проблем 
области нанотехнологий по горизонтам планирования. В 

Таблица 10.5. Типы задач по времени 
получения результатов 

Тип задач по 
времени 

Продолжительность 
периода 

Круг решаемых 
проблем 

Краткосрочные 1—5 лет Массовое производство~нщ£г 
матер и ал ов, наномембран в 
фильтров, катализаторов новог§ 
поколения, химических и (щ^ 
логических сенсоров, медицва 
ских диагностических прийо̂ . 
ров, аккумулирующих батарей*̂  
увеличенным сроком службы 

Среднесрочные 5-10 лет Разработка и внедрение цйЙГ 
направленной лекарстве 
терапии, точной медицинской 
диагностики, высокоэффекЪш-
ной технологии получения^ 
дорода из воды, произволе^ 
мезо- и микромезопорист^ 
материалов, высокоэффега||| 
ных недорогих солнечных б ^ ^ 
рей, топливных элементов : ' ШШ V 

Долгосрочные более 20 лет Внедрение разработок в облас-
ти молекулярной электронной 
оптических средств передает' 
информации, разработка и вШ; 
дрение способов введения "Ш 
карств сквозь оболочку клстйР 

Экономические методы включают: 
• планирование затрат на создание материально-технически 

базы разработки нанотехнологий и нано- исследования; э, 
• прогнозирование экономических результатов применения В®1 

нотехнологий; г; 
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, разработку системы материального стимулирования внедре-
ния в практику нанотехнологий; 

, контроль экономических показателей разработки, внедрения 
и использования нанотехнологий. 

Одним из видов организационных методов управления нанотех-
лоюгиями является разработка государственной политики в облас-
^ нанотехнологий, включая систему подготовки специалистов, 
создание госструктур по координации исследований, разработке, 
^аудированию и внедрению нанотехнологий. 

Специфическим методом управления нанотехнологиями являет-
ся патентоведение, которое служит инструментом координации и 
поиска изобретений. 

Патентование изобретений в данной сфере возникло практиче-
ски с начала развития нанотехнологий. В настоящее время для 
классифицирования и тематического поиска изобретений в сфере 
нанотехнологий применяются различные системы: 

. международная патентная классификация; 

. классификационная система ЕСТ А европейского патентного 
ведомства; 

• национальная патентная классификация США; 
. классификация «ДЕРБЕНТ» (часть патентно-информаци-

онной системы фирмы «Томпсон»); 
• научный рубрикатор государственной корпорации «Россий-

ская корпорация нанотехнологий» в сфере нанотехнологий 
Систему социально-психологических методов можно разделить 

на две группы: 
1) методы управления коллективной деятельностью; 
2) методы персонифицированного управления. 
Управление коллективной деятельностью характерно для ком-

паний, в то время, как персонифицированное управление важно 
для отдельных исследователей. 

Цикл управления нанотехнологиями состоит из четырех обще-
принятых этапов: 

1) постановки цели: 
2) планирования; 
3) организации, реализации; 
4) контроль. 
Несмотря на это, необходимо учитывать специфику объекта 

управления и его поведения, в частности, свойства самоорганиза-
ции. По этой причине факт недостижения цели, отклонения от 
плановых показателей не всегда следует считать отрицательным ре-
зультатом, так как полученный результат может оказаться более 
важным, чем планируемый. И контроль, направленный на выявле-
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ние причин отклонения и степени соответствия поставленной 
может выявить новое научное открытие и сферу его возмоапв*!^ 
практического использования. 

На разных этапах цикла управления возможно применение 
ных методов управления и их сочетания. 

10.5. Нанотехнологии как объект государственной 
и экономической политики 

Наиболее интенсивно работы, связанные с нанотехноло] 
осуществляются в тех странах, где они поддерживаются гос 
вом и проводится активная государственная политика. В ЧИСЛЁ 

ких стран можно назвать США, Японию, ЕС, Китай, И: 
Сингапур. Государственное участие можно отметить в ел 
областях: 

производстве материалов; 
электронике и оптике; 
энергетике и защите окружающей среды; 
биотехнологии и медицине; 
производстве инструментов и машиностроении; 
образовании. 

В большинстве промытленно развитых стран выде. 
ромные финансовые ресурсы на развитие нанотехнологий. С 
целью проводятся исследования частными компаниями, р; 
ны и реализуются государственные программы. Наиболее 
ные: Стратегия развития нанотехнологий в Европейском о 
ве до 2013 г., Национальная нанотехнологическая и 
США, Государственная программа развития нанотехноло1 

Японии. 
В настоящее время Европейский Союз (ЕС) отстает от С 

Японии в области развития нанотехнологий. Еврокомиссия 
лила из бюджета ЕС 1,3 млрд евро на развитие нанотехноло; 
2010 г. планировалось утроить в этом направлении бюдао 
сигнования и привлечь крупные частные инвестиции. 

Ежегодное финансирование, первоначально установлен» 
реализации Национальной нанотехнологической ин 
США, старт которой был дан в 2001 г., равнялось 422 млн д 
2005 г. оно достигло 1,6 млрд долл. За период 2005—2008 гг. 
выделено дополнительное финансирование, составившее 3,7 
долл. Число агентств, инвестирующих данную деятельность, 
чилось с 6 до 11, а количество федеральных агентств, учае 
в проекте, возросло с 6 до 22. В 2003 г. был принят закон 
исследованиях и развитии нанотехнологии в 21-м веке». 
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р Японии нанотехнологии признаны одной из самых приоритет-
. областей. Это подтверждается выделением в бюджете страны 

"^ьи «Научные исследования». Помимо исследовательских работ 
усмотрено интенсивное строительство предприятий по произ-

лству наноматериалов. В Японии насчитывается около 100 венчур-
компаний в области нанотехнологий. Совместно Mitsubishi 

Chemical Corp. и Mitsubishi Corp. с целью массового производства 
^ляеренов, применяемых в фармакологии и производстве электри-
<|еских батарей, создали фирму Frontier Carbon Corp. с первоначаль-
ной производительностью 400 кг в год, а к 2007 г. — до 1,5 т в год. 

В 2007 г. фирма Mitsubishi & Со начала строительство завода 
до производству нанотрубок для их использования в производстве 
электрических батарей для автомобильной промышленности. 

Активное развитие нанотехнологий наблюдается и в Китае, где 
производство нанопродукции осуществляют несколько сотен пред-
яриятий-

В нашей стране серьезное внимание научным исследованиям и 
разработкам в области нанотехнологий и их практическому внедре-
щпо уделяли еще во времена СССР. В 2000-х годов начался новый 
jjjxoK исследований и разработок в области нанотехнологий. Была 
принята программа Нанофаб, по проекту которой «Разработка и 
освоение производства приборов и оборудования для нанотехноло-
дй» были разработаны девять нанотехнологических комплексов, 
предназначенных для использования метода молекулярно-пучковой 
зпитаксии, методов сканирующей зондовой микроскопии, фокуси-
рованных ионных пучков. На ее финансирование выделялось 
800 млн руб., распределенных поровну между Правительством Рос-
сийской Федерации и коммерческими источниками. 

В 2007 г. была принята федеральная целевая программа «Разви-
ше инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации» на 
2008—2010 годы» и создана государственная корпорация «Россий-
ская корпорация нанотехнологий» (ГК Роснанотех). На реализацию 
этой программы на период 2007—2009 гг. было выделено 130 млрд. 
руб., включая 30 млрд руб. на приобретение оборудования. 

В 2008 г. была принята долгосрочная Программа развития на-
ноиндустрии в Российской Федерации до 2015 г., в соответствии с 
которой создание наноиндустрии на ближайшие годы объявлено 
одной из важнейших целей Российской Федерации. Объем продук-
ции наноиндустрии к 2015 г. должен составить 1 трлн руб. Для 
сравнения докризисный прогноз мирового объема нанопродукции 
соответствует 1—2 трлн долл., что составляло 2—4% мирового вало-
вого внутреннего продукта (ВВП). В основу реализации программы 
положена идея эволюционного развития существующих технологий. 
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На базе имеющейся отечественной технологии или закулде^ 
лицензии запуск новых производств с использованием нанотехц°^ 
логий занимает 4—5 лет. 

На первом этапе Программы основные усилия планируется 
средоточить на разработке и производстве наноструктурироват^ 
материалов и изделий из них. К ним относятся лекарственна* 
средства, косметика, добавки в топливо, смазочные материал^ 
краски, защитные и упрощающие пленки, текстильные, упаковок 
ные и композитные материалы, нанобумага, катализаторы, мембра 
ны, детекторы, сенсоры. К 2015 г., по мнению экспертов, эта пр .̂ 
дукция обеспечит основной вклад в мировую продукцию наношу 
стрии. Не производство основано на применении микро- и наноег 
руктур, а наиболее простом варианте — порошков. В насто®^ 
время данная российская продукция в отличие от импортных а&а, 
логов, создаваемых с использованием наночастиц и нанотехщэд^ 
гий, производится на основе микрочастиц. Объемы производила 
наночастиц и нанотехнологий в России минимальны. Произволе^ 
нанопорошков в университетах и научно-исследовательских й щ ^ 
тутов по оценкам специалистов составляет всего 3—5 т в год. 

Одно из актуальных направлений деятельности в сфере назд. 
технологий - производство углеродных нанотрубок, тормозящей^ 
высокой ценой (например, стоимость одностенных углероднь№||р 
нотрубок(ОУНТ) достигает 2000 долл. за 1 г) и сложностью 
да наномасштабных свойств УНТ в структурные свойства макр| | | | 
териалов. Для России, уступающей не только Японии, 
США, Южной Корее, ведущим производителям Европы, но и 
гии, Испании, Кипру, а также ряду развивающихся стран, 
степенной задачей является создание производства УНТ. 

Для реализации стоящих перед Россией задач государст 
корпорации ГК «Роснанотех» выделено финансирование. На 
работы более, чем по 40 проектам, тематика которых, как и 
участия в них ГК «Роснанотех» различны. К наиболее зна*з 
проектам можно отнести следующие: 

• создание нанопрепаратов для лечения злокачественных 
холей печени, предстательной и поджелудочной желез, 
мость данного проекта составляет 811,4 млрд руб., из 
вестиции ГК «Роснанотех» — 619 млн руб. Партнеры — 
«Медрадиопрепарат» и 1Ы Ве1щ. Начало производства 
руется на 2009—2011 гг. ; 

• создание нового типа наноплазмофильтров для очистки 
ви. Стоимость данного проекта — 1,29 млрд руб. Проектив-
ностью финансируется за счет средств ГК «Роснанакрь. 
Партнерами выступают 0)пуГетх-т и группа компаййв 
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«Конкор». Планируется начать производство наноплазмо-
фильтров нового типа в 2012 году; 

, создание твердотелой светотехники на основе светодиодов. 
Стоимость данного проекта составляет 3,35 млрд руб., из них 
инвестиции ГК «Роснанотех» — 1,77 млрд руб. Партнерами 
являются Уральский оптико-механический завод и частный 
инвестиционный фонд «Группа Онексим», группа компаний 
«Оптоган». Начало производства — 2009 г.; 

, промышленное производство монолитного лвердосплавного 
мелаллорежушего инструмента с наноструктурированным по-
крытием. Стоимость данного проекта составляет 1 млрд руб., 
из них инвестиции ГК «Роснанотех» составляют половину 
или — 500 млн руб. Партнерами являются НПО «Сатурн» и 
Газпромбанк. Начало производства — 2010 г.; 

, автоматизированное производство асферической оптики для 
высокоразрешающих приборов. Стоимость данного проекта 
составляет 19,7—21,6 млн евро. Партнеры — ООО «Рухсерво-
мотор», ОО «Нанотех», и ООО «Блик Оптике»: 

• производство поликристаллического кремния, используемого 
в микроэлектронике и солнечной энергетике. Стоимость дан-
ного проекта составляет 12 млрд руб. Партнерами выступают 
ГК «Роснанотех» и группа «Нитол»: британские компании 
Nitol Solar, российская компания Ecolive и китайская — San-
tech. инвестиции ГК «Роснанотех» составляют 4,5 млрд руб. 

В программе ГК «Роснанотех» присутствуют также проекты, 
реализация которых призвана способствовать созданию инфра-
структуры и организации централизованного снабжения участников 
федеральной программы в сфере нанотехнологий необходимым 
оборудованием, материалами, химическими и биохимическими ре-
активами. Одним из таких проектов является проект «Русхимбио». 

В октябре 2009 г. в Москве был проведен Международный форум 
но нанотехнологиям, на котором была названа сумма в размере 
318 млрд руб., выделяемая в России на развитие нанотехнологий до 
2015 г. Объем продаж российской продукции, произведенной на ос-
нове нанотехнологий к этому времени должен достичь 900 млрд руб. 

Выводы 
• Термин «нанотехнологии» собирательно обозначает серию 

технологий, технических средств и процессов, в которых 
осуществляется манипулирование материей (веществом) в 
масштабе от 1 до 100 нм и происходит неожиданное измене-
ние свойств материалов. 



Можно выделить три ступени развития нанотехнологий: 
наличие наносвойств объектов, осознанно не используе-
мых человеком из-за отсутствия знаний предмета; 
незначительное эмпирическое использование нанос-
войств объектов ввиду отсутствия достаточных научных 
знаний, технической и технологической платформы; 

- современный этап развития нанотехнологий, базирую» 
шийся на интеллектуальном капитале, сформировавшей-
ся системе научных знаний законов образования и ста-
билизации систем, накопленном опыте, технической и 
технологической базе. 

Переход к манипулированию потоками свободных атомов 
молекул, ионов привел к огромным изменениям в классиче-
ских технологических схемах и процессах: стало распростра-
няться явление «самоорганизации», т.е. «самопроизвольное», 
но управляемое извне образование пространственных струк-
тур. Данные технологии являются первыми шагами на пущ 
«атомного конструирования». 
Накопленная система знаний приводит к появлению новой 
научной дисциплины — нанонауки с соответствующими по-
нятиями и терминологией: нанонаука, нанообъект, наноси-
стема, нанотехнологии и др. 
При выборе методов управления нанотехнологиями необхо-
димо учитывать ряд объективно присущих им особенностей. 
Основные из них: 

нанотехнологии одновременно являются объектом в 
субъектом управления; 
они могут быть, как процессом, так и результатом; 
с точки зрения предмета изучения нанотехнологии пред-
ставляют собой междисциплинарную область; 

- управление нанотехнологиями требует сочетания как 
общих, так и специфических подходов; 

- существует временной лаг между моментом нового от-
крытия и возможностью использования его результатов. 

От целенаправленного управления нанотехнологиями, их 
внедрения в практическую деятельность человека зависит 
уровень развития любого государства и его место в мировой 
системе. Это позволяет рассматривать нанотехнологии как 
системообразующий фактор современной экономики, в чем и 
состоит их главное значение. 
В 2008 г. была принята долгосрочная Программа развития 
наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 г., в соот-
ветствии с которой создание наноиндустрии на ближайшие 
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годы объявлено одной из важнейших целей Российской Фе-
дерации. Объем продукции наноиндустрии к 2015 г. должен 
составить 1 трлн руб. 

^опросы для повторения 
1. Что изучает нанонаука"7 

2. В чем зактючаются задачи управления нанотехнологиями? 
3. Какова взаимосвязь между понятиями «нанообъект». «нанос и-

стема», «нанотехнология»9 

4. В каких природных объектах проявляется наноэффект0 

5. В каких научных и практических областях используются нано-
продукты и нанотехнологии? 

6. Какие этапы развития нанотехнологий можно выделить в на-
стоящее время? 

7. Какие российские ученые и в каких научных направлениях сде-
лали наиболее важные открытия в области нанотехнологий? 

8. В чем заключается суть яаления «самоорганизации»? 
9. Что является основой «атомного» конструирования? 
10. В чем состоят особенности методов управления нанотехноло-

гиями? 
11. Каковы специфические особенности этапов цикла управления 

нанотехнологиям и? 
12. Какие типы задач в области нанотехнологий предстоит решить 

в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе? 
13. Можно ли подсчитать эффект от внедрения нанотехнологий 

общепринятым методом? 
14. Каковы различия отечественной и зарубежной экономической 

политики в области нанотехнологий? 
15. Каковы особенности отечественной государственной и эконо-

мической политики в области нанотехнологий? 



Глава 

Анализ спроса на научно-техническую 
продукцию 

Изучив данную тему, студент должен: 
• знать сущность спроса и методы его формиро-

вания; 
• уметь оценивать влияние факторов на измене-

ние спроса; 
• приобрести навыки управления спросом, 

11.1. Портфель проектов 
Управление научными исследованиями и разработками осуще-

ствляется в рамках постоянно меняющихся условий. Это обуслов-
ливает необходимость непрерывного совершенствования программ 
НИОКР. В любой момент может возникнуть непредвиденная тех-
ническая проблема и придется отложить или даже прекратить рабо-
ту по проекту. Могут измениться требования потребителей и спрос 
в связи с чем потребуется провести переоценку жизнеспособности 
проекта. 

Управляя программой НИОКР, менеджер должен помнить, что 
имеет дело с управлением динамичным проектом. Система плани-
рования и управления должна быть достаточно гибкой, чтобы до-
пускать необходимые модификации. Эффективность НИОКР выяв-
ляется на рынке. Она зависит от того, насколько при постановке 
цели учтена рыночная потребность. 

Основные характеристики сегмента рынка представлены че-
тырьмя взаимосвязанными переменными: 

1) размером рынка; 
2) допустимой ценой; 
3) требованиями к технической эффективности; 
4) временем. 
Большинство научных продуктов может предлагаться в формах, 

различающихся по эффективности, цене и дате первого появления 
на рынке. Важно определить, какой уровень технической эффек-
тивности потребует конкретный рыночный сегмент с наибольшей 
вероятностью. Научно-технические работники могут стремиться к 
очень высокому уровню параметров нового изделия, что, безуслов-
но, ведет к техническим идеям, но не всегда соответствует реаль-
ным требованиям потребителей. Кроме того, из-за этого может 
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, оизойти завышение затрат на НИОКР и производство, а также 
5 Дичится время разработки. Все это ведет к снижению потенци-

;1Ьной прибыльности продукта. 
! ^ В современных условиях разработку проекта необходимо сфоку-

сировать на конкретных рыночных потребностях. 
Выбор проекта связан с активным поиском альтернативных ре-

шений. Механизм управления процессом НИОКР наглядно пред-
ставлен н а р и с . 11.1. 

Потребитель 
Планирование 

портфеля 
Проведение 

НИОКР 

продукт - Выход 
на рынок - Послепродажное 

обслуживание Потребитель 

Рис. 11.1. Механизм управления процессом НИОКР 

Портфель НИОКР может состоять из разнообразных проектов: 
крупных и мелких; близких к завершению и начинающихся. Одна-
ко каждый проект требует выделения дефицитных ресурсов в зави-
симости от его особенностей (сложности, трудоемкости и т.п.). 

Портфель должен иметь определенные контуры, быть стабиль-
ным. чтобы рабочая программа могла осуществляться равномерно. 

Количество проектов, находящихся в портфеле в конкретный 
период времени, зависит от размеров проектов, которые измеряют-
ся общим объемом ресурсов, необходимых для разработки, и затра-
тами на реализацию одного проекта. 

Если, например, на проведение НИОКР выделено 4000 ден. ед., 
I а затраты на реализацию одного проекта составляют 2000 ден. ед., 
] то в портфеле могут быть два проекта. 
| Таким образом, число проектов в портфеле (я) определяется 
| следующим соотношением: 

I Бюджет НИОКР за период 
? п = 
: Средние затраты на один проект 

I Руководителю необходимо решить, каким количеством проектов 
! он может одновременно управлять, если 
I • сконцентрирует усилия на нескольких проектах; 

• распределит имеющиеся ресурсы на большее число проектов. 
Портфель, состоящий в основном из крупных проектов, более 

рискован по сравнению с портфелем, где ресурсы распределены 
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между небольшими проектами. По мнению специалистов, 
10% всех проектов являются полностью успешными. Это только 
что существует только 10%-ная вероятность эффективного означает 

завер. шения каждого проекта из портфеля. С ростом количества проек^ 
повышается вероятность того, что хотя бы один из них окажс^ 
успешным. 

Преимущество небольших проектов в том, что они легче адац 
тируются друг к другу в отношении соответствия наличным ресур. 
сам. Крупный проект требует большого объема ресурсов вообще а 
возможно, и специфических. > 

Однако небольшие проекты (требующие относительно небольц^ 
затрат на НИ ОКР) обычно реализуются в новых продуктах, вде^. 
щих скромный потенциал по объему продаж (и потенциал првбкь 
ли). Портфель небольших проектов может привести к равномер^. 
му потоку нововведений, большая часть из которых обладает 
ниченным рыночным потенциалом, что нежелательно с щ 
ассортимента продаж, формируемого отделами маркетинга. 

Рассматривая тот или иной проект на предмет включеаЙ^ 
портфель, необходимо учитывать возможное качество управлешй|!й 
последствия перераспределения затрат на проекты. 

Пример. Оценим два портфеля, состоящих из двух 
(табл. 11.1). Оба портфеля небольшие. 

Рентабельность портфеля (прибыльность) определяется каяРвг-
ношение прибыли к затратам. 

Таблица 11.1. Оценка эффективности портфелей 

Проект 
Портфель А ^ 

Проект 1 2 3 Проект 
Затраты, 

ден. ед. (3А) 
Прибыль, 

ден. ед. (ПЛ) 
Рентабельно 

гр. 2: гр. Щ 
1 
2 

Общая оценка порт-
феля 

22 000 
18 000 
40 000 

41 800 
32 400 
72 400 

1,9 -
1,8 4 
1,86 ^ 

Проект 
Портфель Б 

Проект 4 5 6 Проект 
Затраты, 

ден. ед. (3%) 
Прибыль, 

ден. ед. (ПБ) 
Рентабельное 

гр. 5: гр. 
1 
2 

Общая оценка порт-
феля 

34 000 
30 000 
64 000 

59 500 
57 000 
116 500 

1,75 
1,9 
1,82 
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первый проект, входящий в портфель А, рентабельнее проекта, 
оДЯшего в портфель Б. на 8,6% (1.9 / 1,75 - 1.086), но второй 

| ^ект более рентабелен в портфеле Б (1.8 / 1,9 = 0.947). т.е. рен-
бельность второго проекта в портфеле А ниже на 9.5%. 

13 Обшая оценка портфелей дается по показателям средней рента-
^ности. Обозначим рентабельность портфелей А и Б соответст-

I ^ о М и /?Б-
рентабельность отдельных проектов, как видно из табл. 11.1. 

; определяется так: 

ЯА = Пд/3А; Яь = ПБ/3Б. (Ц.1) 

I рентабельность портфелей в целом 
п . _ У п Б 

Л д = _ - ! - ; (11.2) 
1 3 д 

0 ЯЛ И Я Б — средняя рентабельность соответственно портфелей А и Б. 

На основе показателей рентабельности может бьггь рассчитан 
коэффициент предпочтения А'п: 

В нашем примере коэффициент предпочтения 

К = 1,022 , или 2.2%. 
п 1,82 

Однако каждый проект имеет индивидуальную рентабельность 
(й,) и определенную долю в затратах на формирование портфеля 
/ л 

3. 
Л — — . Это значит, что средний, или обобщающий, коэффи-

( ' 1 3 ] 
циент предпочтения [Кг ] может быть представлен в виде системы 
коэффициентов предпочтения по рентабельности и по структуре 
затрат. 

Коэффициент предпочтения по рентабельности: 

У ^ а Ч 
К. = ~ ' V (11.4) 

У к 

¿—I Б, ^ 
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Коэффициент предпочтения по структуре затрат: 

I X А , К, = 

Таким образом, 

К„ = 

2 л ^ 

(И.5) 

(11.6) 

или 

К . Е ^ А , . Е ^ А , 1 а . Л , 
• сГ (11.7) 

Методику расчета коэффициентов предпочтения покажем в 
табл. 11.2. 

В нашем примере коэффициент предпочтения по рентабельно-
л 

'зл, 
равен 1,22. Он совпадает со значением сред-

, г 2 Л ^ 
сти I К„ = П I V : 3*. ) 
него коэффициента предпочтения, так как доля проектов в структу-
ре затрат по портфелям А и Б почти не отличается и предпочтения 
нет (Кп = 1). 

Таблица 11.2. Расчет коэффициентов предпочтения 

Проект Портфель А Портфель Б А , 

¿3 
А] 

А , ¿3 ^ А , 

1 1,9 0,55 1,045 1,75 0,53 0,927 0,962 
2 1,8 0,45 0,81 1,90 0,47 0,823 0,855 

Оценка 
портфеля ЯА =1,86 1,00 ЯА =1,86 ЯА =1,86 1,00 ДА =1,86 1,82 

Если менеджер основное внимание сосредоточит на проектах, 
входящих в портфель А, то при условии, что рентабельность порт-
феля А (яД] - /?Б) выше на 0,04 пункта, дополнительная прибыль от 
портфеля А составит [(+0,04) • 40 000] = 1600 ден. ед. 
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Формирование портфеля заказов предполагает проведение рабо-
ТЬ1 с потенциальными потребителями результатов НИОКР. После 
выбора инновационного проекта необходимо распределить функ-
циональные обязанности за реализацию маркетинговой стратегии. 

В табл. 11.3 показано распределение прав и обязанностей в об-
пасти принятия маркетинговых решений на предприятии. Для ее 
заполнения можно использовать следующие условные обозначения: 

Р — принятие решения на основе подготовленной информации 
(утверждение, подписание приказа и т.п.); 

П — комплексная подготовка решения с привлечением струк-
турных подразделений или должностных лиц, указанных в матрице 
(табл. 10.3); 

У — участие в подготовке решения, заключающееся в разработ-
ке отдельных проблем, вопросов или сборе необходимой информа-
ции по поручению подразделений или должностных лиц, ответст-
венных за подготовку решения; 

С — обязательное согласование на стадии подготовки или при-
нятия решения; 

И — исполнение решения; 
К — контроль исполнения решения. 

Таблица 11.3. Матрица принятия маркетинговых решений 

Функции 
маркетинга 

Структурные подразделения 
(должности) 

Функции 
маркетинга 

Координация выполнения пла-
на маркетинга 

Контроль разработки и качества 
новых продуктов 

Реклама и стимулирование продаж 

Разработка продуктовой марки 

Изучение спроса 

Планирование объемов сбыта 

Формирование каналов сбыта 

Сервисные услуги потребителям 

Контроль маркетинговой дея-
тельности 
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Для современной ситуации, сложившейся в России, сло*и 
точно спрогнозировать спрос на научно-техническую продукщ^ 
т.е. имеется неопределенность спроса. Рассмотрим некоторые н^ 
правления изучения спроса на продукцию, являющуюся результа~ 
том инновационной деятельности. 

11.2. Значение и задачи анализа спроса 
на инновации 

Анализ спроса на научно-техническую продукцию — одно из 
важнейших направлений в деятельности организаций, занимаю-
щихся НИОКР. 

В условиях рыночной экономики анализ спроса на новую науч-
но-техническую продукцию имеет первостепенное значение. Анадиз 
спроса на нововведение включают: 

1) анализ потребности в выпускаемом и (или) реализуемом 
новшестве или новой услуге; 

2) анализ спроса на нововведения и связанные с ним услуги^ 
влияние на них различных факторов; 

3) анализ влияния спроса на результаты деятельности предпри-
ятия; 

4) определение максимальной возможности сбыта и обоснова-
ние плана сбыта с учетом решения первых трех задач, а также прб^ 
изводственных возможностей фирмы. 

Особенности развития нововведений и различие их видов во 
многом предопределяют специфику анализа спроса на них в каж-
дом конкретном случае. 

Прежде всего, необходимо уточнить, к каким нововведениям -г 
базисным или усовершенствованным — относится продукция, 
спрос на которую подлежит изучению. Такую идентификацию 
можно осуществить двумя способами: 

1) с помощью построения кривых жизненных циклов продук-
ции на основе данных об объемах длительности ее предложения 
или сбыта на рынке. Если цикличная волна укладывается в более 
высокую и срок жизни продукции невелик относительно «большой» 
волны, речь идет об эволюционных или частичных нововведениях 
(рис. 11.2). 

2) предприятие, производящее инновационную продукцию^ 
проводит сравнительный анализ параметров ранее производимой и 
новой продукции по определенной схеме. При этом выявляются: 

• наличие в конструктивной разработке новой продукции пО 
сравнению с продукцией предыдущего поколения принципи-
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ально иных подходов, например неизвестных законов и зако-
номерностей; 
количество новых деталей, узлов в изделии или операций в 
технологии; 
дополнительная сумма затрат на изменение изделия и ее доля 
в затратах на новое изделие. 

о 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ? 

Время предложения инновационной продукции 
на рынке, лет, месяцев 

Рис. 11.2. Идентификация нововведений 

В результате такого анализа новую продукцию можно сгруппи-
ровать в три группы: 

1) ранее не существовавшая (например, 1р1лопе, 1раё); 
2) производившаяся ранее, но существенно измененная по ма-

териалу или конструкционному решению (например, электрочай-
ник с нагревательным диском); 

3) получившая только новое оформление (например, новый 
внешний вид приборной панели в автомобиле). 

Инновационная продукция весьма разнообразна по формам. 
Она может иметь натурально-вещественную форму (например, 
станки, товары для населения) или не иметь ее (ноу-хау, патенты, 
лицензии), различаться по назначению (для целей производства 
или конечного потребления), видам продукции и т.д. (табл. 11.4). 
Вследствие этого анализ спроса и создание информационной базы 
для его проведения имеют специфику в каждом конкретном слу-
чае. 
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Таблица 11.4 Группировка инновационной родукции 

Признак группировки Виды продукции 

По форме нововведений • Базисная ~ 

• Усовершенствованная 

По степени новизны • Ранее не существовавшая 

• Производившаяся ранее, но существен-
но измененная 

• Получившая только внешнее оформление 

По форме • В натурально-вещественной форме 

• Без натурально-вещественной формы 

По назначению продук-
ции 

• Производственного назначения 

• Для конечного потребления 

11.3. Сущность спроса и способы 
его представления 

Спрос отражает объем продукции, который потребитель хочет и 
в состоянии приобрести по некоторой из возможных цене в тече-
ние определенного времени на конкретном рынке. Из этого опре-
деления видны основные направления анализа спроса: 

• объем спроса; 
• наличие потенциальных покупателей; 
• потребность в товаре; 
• возможность приобретения товара; 
• цена предлагаемой продукции; 
• время реализации (предложения для реализации) продукции 

на рынке; 
• направления, рынки сбыта продукции. 
Например, выражение «спрос на новую модель телевизоров 

составил 20 штук» не только не позволяет провести анализ спроса 
на новый товар, но может затушевать и даже исказить истинное 
положение дел у производителя и продавца. Конкретизировав вид 
телевизоров и добавив место и время реализации, можно получить 
достаточно точную характеристику фактического спроса: «Спрос 
на новую модель телевизоров марки «Сириус» по цене 375 ден. ед. 
составил в последнюю неделю января 20.... г. в Москве в магазине 
«Электроника» 20 штук». Спрос выражает число альтернативных 
возможностей приобретения продукции при разных ценах и рав-
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ны* 
собов 

прочих условиях. Его можно представить одним из трех спо-
в. 

1, В виде табл. 11.5. 

таблица 1.5. Соотношение цены и количества телевизоров «Сириус», 
на которые предъявлен спрос во второй половине января 20.... г. 

( Цена за один телевизор, 
ден. ед. 

Число телевизоров. 
на которые предъявлен спрос, шт. 

355 

360 

370 

375 

459 

60 

51 

35 

25 

20 

2. Графически. Спрос в этом случае изображается в виде графи-
ка, показывающего количество продукции, которое потребители 
готовы, хотят и в состоянии купить по некоторой цене. Перенесем 
данные табл. 11.5 на рис. 11.3. 

Для построения кривой отложим на оси абсцисс точки, отра-
жающие количество товара, на которое предъявлен спрос, а на оси 
ординат — соответствующую ему цену. Данная кривая позволяет 
графически отобразить функцию спроса от цены. 

500 I-
450 
400 

с[ а: 350 -
X 0) 300 1 
пз" 250 г X ® 200 ¡" ГГ 150 

¡" 
150 г 
100 н 
50 1-1 
0 1 

20 25 35 51 60 

Количество, шт. 

Рис. 11.3. Кривая спроса на телевизоры марки «Сириус» 
во второй половине января 20.... г, 
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3. Аналитически. Например, выражением 

0 < С ) , - а + Ь Р 1 ш Ш л ) 

где Q (С) — объем спроса на /-й товар (/ = 1. 2,.... к): 
Pi — цена /-го товара. 

Табличный и графический способы отображения спроса являютг 
инструментами его предварительного и оперативного анализа в 
таблице можно, во-первых, представить ранжированный ряд значе 
ний цены продукции в порядке ее возрастания или убывания и со" 
ответствующее ей число единиц товара, на которое предъявлен 
спрос. При многих значениях цены, частом ее колебании или боль-
шом разбросе в количестве проданных единиц продукции целесо-
образно тщательнее прослеживать тенденцию спроса, группировать 
значения цены и представлять данные в виде интервального ряда 
показателей. 

Графическое изображение спроса дает возможность увидеть «а-
правления его изменения, что широко применяется для прогнози-
рования спроса, определения типа товаров, по которым он изучает-
ся, расчета степени гибкости спроса по отношению к основным 
влияющим на него факторам. Таким образом, этот метод в значи-
тельной степени применяется как инструмент качественного анали-
за, позволяющий наглядно отобразить тенденцию изменения спро-
са под действием различных факторов. 

Аналитическим методом анализируют сложившуюся тенденцию 
спроса на основные товары и прогнозирует ситуацию на перспек-
тиву. Он применяется в качестве инструмента предварительного и 
последующего анализов. 

Следует различать изменение объема спроса и изменение спро-
са. Объем спроса выражается в конкретных количественных показа-
телях продукции, на которую предъявлен спрос. Ее изменение воз-
никает под действием цены. Графически это означает передвиже-
ние точки на кривой спроса без изменения положения самой кри-
вой. Например, на графике рис. 11.4 показано, что при снижении 
цены с Pi до Р2 объем спроса увеличивается с Qi до Q2. 

Воздействие на спрос, помимо цены, других факторов вызывает 
сдвиг линии спроса от DD до D]D{ таким образом, что при сохра-
нении цены на уровне Pi происходит увеличение спроса с Qi до ft, 
а при снижении цены до уровня Р2 спрос возрастает с Q2 до Q4. 
Смещается положение спроса, которое и называется изменением 
спроса. 

Важнейшее свойство спроса заключается в обратной (отрица-
тельной) зависимости между ценой продукции и спросом на нее 
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ян неизменности всех прочих факторов. Эта зависимость называ-
йся законом спроса. Иначе говоря, при прочих равных условиях 
^ижение цены приводит к увеличению объема спроса и. наоборот, 
1
 сТ цены ведет к снижению объема спроса на продукцию. 

В основе закона спроса лежит: 
1) психология покупателя, которая заключается в том, что большие 

объемы конкретного товара покупаются по более низкой цене, чем по 
высокой. Подтверждением этого служит кривая спроса; 

2) потребление подчиняется принципу убывающей предельной 
полезности, в соответствии с которым последующие единицы кон-
кретного товара приносят все меньше и меньше удовлетворения. 
Например, второй телевизор в доме менее полезен, чем первый, так 
как основные потребности удовлетворены, третий еще меньше и 
т.д., поэтому покупатель приобретает дополнительные единицы при 
условии снижения их цены; 

3) действие закона спроса связано с эффектом дохода, выра-
жающимся в возможности для покупателя при постоянном доходе 
и прочих равных условиях приобрести больше данного товара. И 
напротив, более высокая цена приводит к снижению покупатель-
ского спроса. 

С эффектом дохода связан эффект замещения. Он заключается 
в том, что высокие цены на товар побуждают покупателя заменять 
его приобретение покупкой более дешевых аналогичных по назна-
чению товаров. 

Причины, вызывающие действие закона спроса, особенно акту-
альны при производстве и предложении к реализации новой про-
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дукции. При высокой цене на нее, наличии у покупателя и на рьщ 
ке аналогичной по назначению продукции, а также снижении ре 
альных доходов как населения, так и производственных предпри 
ятий — потребителей продукции производственно-технического 
назначения спрос на новую продукцию может не возникнуть 
опуститься ниже критического объема, покрывающего затраты на 
ее производство, которые на начальном этапе производства обычн0 
достаточно высоки по сравнению с затратами на производство тра-
диционной продукции. 

11 .4. Факторы спроса 
Для управления спросом предприятию — производителю новой 

продукции необходимо знать факторы, воздействующие на величи-
ну и характер спроса и называемые детерминантами спроса. Детер-
минанты, влияющие на спрос на нововведения, значительно стш-
чаются от факторов спроса на традиционно предлагаемую потреби-
телям продукцию. 

Все факторы спроса на новую продукцию можно разделить на 
внутренние, относящиеся к деятельности объекта анализа, и внеш-
ние, связанные в основном с особенностями функционирования 
внешней среды (табл. 11.6). 

Рассмотрим влияние наиболее важных внутренних факторов, 
которые в совокупности характеризуют производственно-торговую 
стратегию производителя. 

1. Если предприятие производит новую технику, то для ее рас-
пространения на рынке огромное значение имеют конструктивные 
особенности предлагаемого образца. Если он не отвечает отрасле-
вым стандартам, то усложняется его послепродажное обслуживание 
и / или исключается возможность использования в качестве ком-
плектующего. Следствием этого будет отсутствие спроса на данную 
продукцию или низкий уровень его. 

2. Аналогично стандартам на обеспечение спроса на новую про-
дукцию конечного бытового потребления (одежду, обувь, мебель и 
т.п.) влияет мода. Если ее действие не учтено, новая продукция не 
найдет спроса. м 

3. Не менее важный фактор спроса — качество новой продук-
ции. Безотказность работы новой техники, технологии, отсутствие 
явных и скрытых дефектов в товарах народного потребления спо-
собствуют спросу на них, и, наоборот, обнаружение брака в про^ 
цессе эксплуатации новой продукции снижает спрос на нее. 

4. Фактором, содействующим спросу, являются условия прода-
жи, в частности обеспечение гарантийного и сервисного обслужива-
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Н11Я новой Продукции. В отношении новой техники и технологии — 
зТ0 установка, наладка, обслуживание, обеспечение запасными час-
тяМи. создание специализированных мастерских и мобильных бри-
гад по ее обслуживанию и ремонту. 

Таблица 11.6. Влияние факторов на изменение спроса 
на новую продукцию 

Детерминанты спроса 

Внутренние 

Соответствие отраслевым стандартам 

Соответствие тенденциям моды 

Высокое качество новой продукции 
Обеспечение гарантийного и сервисного об-
служивания новой продукции 

Величина расходов на научные исследования 

Технический уровень предприятия — изгото-
вителя новой продукции 

Скорость освоения 

Транснациональный уровень отрасли 

Цена 

Авторитет покупателя 

Сегмент рынка 

Коммуникация 

Затраты на рекламу 

Уровень профессиональной подготовки кадров 

Тенденция 
изменения спроса 

3 

Внешние 

Состояние экономики 

Политическая обстановка 

Правовая база 

Экологическая обстановка 

Прямая 

Прямая 

Прямая 

Прямая 

Прямая 

Прямая 

Прямая 

Прямая 

Обратная 

Прямая 

Специфическая 

Прямая 

Прямая 

Прямая 

Прямая 

С ггепифичес кая 

Прямая 

Обратная 



8 

9 

10 

11 

2 
Технический прогресс 

Соотношение на рынке старой и новой про-
дукции 

Повышение эффективности работы потреби-
теля 

Действенность рекламы 

Доходы потребителей 

Наличие товаров-заменителей 

Неопределенность 

Окончание табл. ¡}( 

У 
Прямая 

Специфическая 

Прямая 

Прямая 

Прямая 

Обратная 

Обратная 

5. Между количеством расходов на научные исследования и раз-
работки, появлением новой продукции, ускорением внедрения ее в 
производство и возникновением спроса на нее существует прямая 
связь. Чем выше расходы на научные исследования и разработку 
фирмы-поставщика, тем в конечном итоге быстрее распространяет-
ся новая продукция. 

6. Высокий технический уровень предприятия-изготовителя обес-
печивает быстрый переход к качественно новой ступени производ-
ства, позволяющий ускорять предложения рынку принципиально 
новой продукции, как технического назначения, так и личного по-
требления, стимулируя возникновение спроса на нее. : 

7. В свою очередь, высокий технический уровень предприятия-
производителя влияет на скорость освоения новой продукции, что в 
условиях инфляции, тормозящей инновационный процесс, имёег 
огромное значение. Одновременно скорость освоения в условиях 
рыночной конкуренции стимулирует производство и предложение 
новой продукции. Стратегия опережения направлена на удовлетво-
рение неудовлетворенного рыночного спроса, позволяющего завое-
вать новый сегмент рынка, увеличить объем производства и сни-
зить затраты на новую продукцию. 

8. Стимулирующее воздействие на спрос оказывает транснацио-
нальный уровень отрасли (фирмы). Чем он выше, тем шире внешняя 
интеграция отрасли, на большее количество иностранных рынков 
выходит новая продукция, ускоряется ее распространение и увели-
чивается спрос на нее. 

9. Одним из наиболее важных факторов спроса является уста-
навливаемая цена на новую продукцию. Скидки к цене и иные цено-
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- зьготы способствуют продвижению нового товара на рынки. 
£роме того, иена в этом случае может использоваться в качестве 
'зрьера для проникновения на рынок новых фирм. 
° 10. Для признания нового изделия (технологии) рынком и. сле-
оБательно, обеспечения спроса на него большое значение имеет 
$бор наиболее авторитетного покупателя, создающего «авторитет-
ное мнение» о данной продукции. Такая сбытовая стратегия назы-
вается «стратегией светила». Причем первые покупатели пользуются 
ротными условиями приобретения товара, способствуя своим ав-
Аритетом повышению спроса на него, в отличие от тех, которые 
яриобретают его не в числе пионеров. 

11. Выбор рыночного сегмента способствует не только целена-
правленному формированию спроса на новую научно-техническую 
продукцию, но и учету производителем ее конструктивной специ-
фики, присущей конкретному потребителю (предприятию, отрасли 
и т.д.): оформлению, уровню цен, а, в конечном счете — повыше-
нно спроса. 

12. Огромную важность для распространения новой научно-
технической продукции имеют коммуникационные факторы. Фирмы, 
отрасли, производящие новую продукцию, могут характеризоваться 
открытостью или закрытостью контактов в информационном от-
ношении. В первом случае они активно участвуют в научно-
технических семинарах, симпозиумах, демонстрируют свои разра-
ботки и достижения. Таким образом, еще до выведения новой про-
дукции на рынок они знакомят с ней потребителя, формируя у него 
спрос. Во втором — при отсутствии предварительной информации 
о новом товаре ее появление на рынке может быть встречено по-
требителем настороженно и процесс формирования спроса будет 
слишком длителен, что в свою очередь отразится на затратах и фи-
нансовых результатах фирмы-производителя. 

13. Близко к коммуникационному стоит рекламный фактор: вы-
сокий уровень затрат на рекламу в общих расходах на производство 
и реализацию новой продукции способствует формированию и по-
вышению спроса на нее, и наоборот. 

14. Один из наиболее важных внутренних факторов спроса на 
научно-техническую продукцию — уровень профессиональной подго-
товки персонала предприятия»производителя. Чем выше образова-
тельный и профессиональный уровень инженерных и рабочих кад-
ров, тем выше качество разработки и готовой продукции, а чем 
выше уровень служащих, тем больше гарантий в изготовлении про-
дукции в соответствии с опытнььм образцом (по дизайну, материалу 
и т.п.) и сбыте в запланированном объеме, обеспечиваемом персо-
налом службы маркетинга (сбыта). 
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Рассмотрим теперь внешние детерминанты спроса, значительн 
часть которых характеризует среду обитания предприятия, произвел 
дящего и (или) реализующего новую научно-техническую продув 
иию. 

1. Если общеэкономическое состояние государства стабильно 
уровень инфляции невысок, то не нарушается процесс обновления 
технической базы производственных предприятий — основных по-
требителей новой научно-технической продукции, и на нее посто-
янно существует спрос, стимулирующий научно-технический про. 
гресс в обшестве. Экономическая дестабилизация общества делает 
невозможным вложение средств в технико-технологические инжу. 
вации из-за их быстрого обесценения и ухудшения финансового 
состояния предприятий — пользователей нововведений. Следствие^ 
этого является падение спроса на новую продукцию производст-
венного назначения. . -

Одновременно по той же причине среди определенных групп 
потребителей может возникнуть и увеличиться спрос на автомоби-
ли, новую бытовую технику, приобретение которой связано сг по-
пыткой вложить обесценивающиеся деньги в товары длительной) 
пользования. Это необходимо учитывать производителям при раз̂  
работке производственной программы и проведении рекламной 
кампании. Даже незначительные, но активно рекламируемые усо-
вершенствования бытовой техники вызывают в условиях инфляции 
неоправданно высокий спрос на нее. • •( 

2. Особенности политической обстановки имеют огромное зна-
чение для предприятий, производящих научно-техническую прб-
дукщло. Если для поставки новой научно-технической продукции и 
товаров бытового назначения в конфликтные регионы политиче-
ская нестабильность является тормозом, то для сбыта военно-
технической продукции она же будет стимулом, порождая и стийу-
лируя спрос на новые виды техники, т.е. данный фактор может 
действовать разнонаправленно. 

3. Важное значение для стимулирования разработки, предложе-
ния и спроса на инновационную продукцию имеет правовое обеспе-
чение хозяйственной деятельности. Если наука и научное обслужи-
вание, производство и вложение средств в техническое перевоору-
жен и е субъектов рыночной экономики пользуются налоговыми 
льготами, это служит мощным фактором, стимулирующим разра-
ботку и внедрение научно-технических нововведений, т.е. спрос на 
них даже в условиях инфляции. 

4. Неблагоприятная экологическая обстановка в регионе и уже-
сточение мер ее государственного регулирования служат стимулов 
спроса на новую продукцию как производственного, так и бытового 

о1ребления. Причем урбанизация, вызывающая ухудшение эколо-
с течением времени будет все больше стимулировать спрос на 

средства зашиты как окружающей среды, так и населения от ее 
вредного воздействия. 

5. Один из факторов спроса на новые изделия и технологии — 
сам технический прогресс и в связи с его ускорением быстрое мо-
ральное старение большого числа видов продукции. Если в сфере 
производственного потребления обновление техники несколько 
г0рмозится наличием нормативной базы на списание основных 
средств, то в сфере личного потребления это происходит более ак-
тивно при одновременном действии фактора моды. Таким образом, 
закономерность научно-технического цикла, периодичность вслед-
ствие ее действия, переход к качественно более высокому техниче-
скому уровню создают возможность производства принципиально 
новой научно-технической продукции для сфер производственного 
и личного потребления, стимулируя положительную динамику 
спроса на нее . 

6. Фактор соотношение на рынке старой и новой продукции час-
тично порождается действием предыдущего. Поскольку спрос на 
продукцию, предлагаемую на рынке длительное время, постепенно 
затухает, это затухание вызывает спрос на ее новые виды, что при-
водит к ЦИКЛИЧНОСТИ спроса и стимулирует обновление продук-
ции. 

7. Важное, стимулирующее спрос действие оказывает повышение 
эффективности работы потребите.гя нововведений, повышение 
фондоотдачи, снижение материалоемкости и трудоемкости, опере-
жение конкурентов по качеству, времени выпуска новой продукции 
и другим показателям. 

8. Одним из факторов спроса на новую продукцию является 
действенность рекламы, на которую в свою очередь влияют ее вид и 
форма, место и время проведения, продолжительность рекламной 
кампании, а также психологическое восприятие рекламы потреби-
телем нововведения. 

9. Доходы потребителей — фактор, прямо влияющий на харак-
тер спроса: чем они выше, тем больше спрос. Причем это касается 
спроса на нормальные товары или товары высшей категории, к ко-
торым относится и спрос на научно-техническую продукцию. (В 
отличие от нововведений при повышении доходов падает спрос на 
товары низшей категории.) 

10. Наличие на рынке «старых» товаров аналогичного назначе-
ния — фактор, снижающий спрос на новую продукцию. Следова-
тельно, производитель должен для формирования спроса на нее 
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при выходе на рынок установить цену ниже, чем цена товаров-
заменителей, т.е. наличие товаров-заменителей оказывает на гт» 
на новые товары ооратное влияние. 

11. Укрупненным фактором, аккумулирующим действие мноп^ 
предыдущих факторов, таких, например, как политический, эконо-
мический. правовой, неопределенность спроса на продукцию ко-
нечного, особенно бытового потребления, является неопределен 
ность самой научно-технической продукции. Данный фактор понизь 
ет спрос, причем он действует постоянно и порождается самой 
сущностью инноваций. 

Классификация факторов спроса позволяет не только выделу 
те, которые способствуют его формированию, но и ранжировать«ц 
по степени наибольшего влияния на результативный показатель. 

11.5. Виды спроса на новую продукцию 

В зависимости от целей и задач анализа классификация видов сшху! 
са на нововведения может быть построена по различным основаниям; 

Если предприятие выпускает продукцию широкого ассоргимн*. 
та по назначению, то необходимо в его структуре выделить новук> 
продукцию производственного и непроизводственного назначен^ 
так как спрос на эти группы имеет некоторые различия. В раад^ 
таких групп спрос можно подразделить по формам образовав^ 
направлению изменения, степени удовлетворения и др. 

Очень важна для анализа спроса на новую продукцию его Д ^ 
ференциация по формам образования, отражающая стадии жизн^У 
ного цикла продукции. Различают следующие виды спроса. / V 

1. Потенциальный спрос, возникающий на стадии разработки^ 
подготовки новой продукции к выходу на рынок. Его повышению 
способствует открытая коммуникация фирмы-производителя. 

2. Формирующийся спрос, складывающийся на этапе выхода щ-
вой продукции на рынок. : ^ 

3. Развивающийся спрос — на этапе утверждения новой продух; 
ции на рынке. 

4. Сформировавшийся спрос, соответствующий стадии зрелости 
научно-технической продукции. /Г 

Самым неприятным моментом для производственного предпри: 
ятия может быть появление взамен сформировавшегося спроса в 
четвертой группе — затухания спроса, начавшегося до момента пе-
рехода продукции из категории новой в производимую. 

Следующая группировка видов спроса характеризует состояние 
рынка анализируемого товара. 

248 

' 1. Отрицательный спрос — отражает факт «нелолюбливания» то-
вара потенциальными потребителями, которые стараются избежать 
еГо покупки. Важно проанализировать причины такого отношения 

постараться изменить его с помощью изменения товара, цены, 
упаковки, применения методов регулирования спроса. Например, 
\ЮЖНО вспомнить период времени, когда при появлении на рынке 
мИкроволновые печи не пользовались спросом в нашей стране. Для 
эгого было много причин: высокая цена, отсутствие достаточной 
^формации о товаре, появившиеся в печати сведения о «вредно-
сТЙ» пиши, приготовленной в микроволновых печах. Постепенно 
эти проблемы были решены: снизилась цена, появилась информа-
0И о преимуществах, а иногда и незаменимости микроволновых 
дечей газовыми и электрическими плитами; стали публиковаться 
рецепты приготовления пищи в микроволновых печах; появилась 
специальная посуда для них; были внесены конструктивные изме-
нения, соответствующие требованиям безопасности для здоровья. В 
результате данная продукция в определенный период стала пользо-
ваться даже чрезмерным спросом. 

2. Отсутствие спроса — наблюдается в двух случаях: когда потре-
бители, на которых ориентировано производство данной продукции и 
(или) ее реализация, не заинтересованы в ней или не знают о ней. От-
сутствие заинтересованности может быть связано не столько с продук-
цией как таковой, сколько, например, с местом ее реализации. В част-
ности, покупатели магазинов бытовой техники приходят туда, как 
правило, для покупки бытовой техники и не предполагают покупку, 
например, детских игрушек и других новых товаров, производимых 
предприятиями с использованием наукоемких технологий. Отсутствие 
информации у потенциального покупателя о товаре, его производите-
ле и месте продажи лишает производителя новой продукции возмож-
ности увеличить ее изготовление и сбыт. 

Учитывая обоюдную заинтересованность, производители и про-
давцы новой продукции должны организовывать рекламную кампа-
нию таким образом, чтобы потребитель знал, где можно приобрести 
необходимый ему товар, где реализуются изделия конкретного 
предприятия-изготовителя. В рекламе же торгового предприятия 
должна присутствовать емкая информация об ассортименте реали-
зуемых, особенно новых товаров. Важно также подчеркнуть пре-
имущества новой продукции и выгодность ее перед другими това-
рами: по цене, надежности, простоте пользования, возможности 
гарантийного и ремонтного обслуживания и т.д. В противном слу-
чае наступит момент, когда торговому предприятию придется пере-
смотреть свою ассортиментную политику, отказавшись от необхо-
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димой потребителю продукции, а предприятию-изготовителю 
удастся вывести на рынок новый товар в запланированном объем^ 
Уход же и повторный возврат на рынок, как известно, требуй 
очень больших усилий и не всегда приводят к успеху. 

3. Скрытый спрос — отражает невозможность удовлетворен^ 
потребностей покупателей за счет имеющихся на рынке товаров и 
услут. Это наиболее благоприятная рыночная ситуация для произ-
водителя новой и особенно научно-технической продукции. Как 
правило, такая ситуация возникает в следующих случаях: 

• предприятия-производители не имеют информации о воз-
никшем спросе. Это достаточно легко восполнить с помощью 
специально организованных обследований, позволяющих б©, 
лее точно прогнозировать потребность в конкретных видах 
продукции и объем этой потребности; 

• предприятие-производитель знает о возникшем спросе на 
продукцию, но не торопится удовлетворить его. Если причи-
на этого в низкой деловой активности специалистов, то са^. 
дует пересмотреть кадровую политику, систему стимулирова-
ния труда. Если же причина заключается в отсутствии финан-
совых возможностей, свободных производственных мощнрл, 
стей, материальных или трудовых ресурсов, то это наиболее 
сложная ситуация. Следует просчитать возможные вариащы 
загрузки мощностей, затрат и замены материалов; проанали-
зировать сравнительную выгодность собственного производ-
ства или приобретения комплектующих, привлечения и си -
мулирования работников, цену кредита, увязав этот аналиэ § 
величиной объема продаж, позволяющего реализовать новую 
продукцию, покрыть затраты на ее производство и реализа-
цию и получить желаемую прибыль. 

Осуществленные меры позволяют предприятию вовремя выйхр 
на рынок с новой продукцией, опередив возможных конкурентов, и 
завоевать рыночный сегмент. 

4. Нерегулярный спрос — характеризуется возникновением коле-
баний спроса в течение определенных промежутков времени: в те-
чение дня, недели, месяца, года. Суточные колебания наиболее ха-
рактерны для предприятий пищевой промышленности. Прочие мо-
гут возникать в любой отрасли. 

Зная временные колебания спроса, необходимо предлагать по-
требителю нововведения во время пика спроса на продукцию ана-
логичного назначения, что позволит ускорить их выведение на ры-
нок и вызовет спрос на соответствующие товары. 

5. Полноценный спрос на нововведения — означает их адекват-
ность желаниям потребителя, соответствие спроса и предложения и 
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переход нововведения в стадию зрелости, т.е. наиболее предпочти-
^1ЬНую ситуацию для производителя продукции. 

6. Чрезмерный спрос — возникает, когда величина спроса больше 
зеличины предложения. Это весьма благоприятная ситуация для 
разработчиков и производителей новой продукции, способствую-
щая ее выведению на рынок, формированию спроса на ее конкрет-
дь1е виды и позво.ляюшая опередить конкурентов. 

Если же ценовая стратегия производителя-монополиста направ-
к а в сторону повышения цен, то приток новых, заинтересован-
н а в прибыли производителей позволит быстро насытить рынок, и 
спрос будет удовлетворен. 

Следовательно, очевидно, что производителю новой продукции 
выгоднее избрать стратегию опережения и предложить более деше-
вое нововведение аналогичного назначения. 

7. Нерациональный спрос — к нему7 относят спрос на товары, 
вредные для здоровья. Поскольку большая часть нововведений ха-
рактеризуется неопределенностью в этой области, необходимо во 
избежание возникновения данной категории и одновременно зату-
хания спроса рекламировать отличительные положительные качест-
ва новой продукции. В противном случае продукция не перейдет в 
стадию зрелости, производитель не возместит затрат на разработку, 
а конкуренты используют его просчеты. 

Если предприятие выпускает модификации продукции, напри-
мер, для различных климатических зон, то оно должно изучить 
спрос по принципу географического сегмента. 

Анализ спроса по потребителям позволит не только определить 
степень его удовлетворения, но и учесть их желание при создании 
новой продукции. 

Анализ спроса по месту приобретения дает возможность оце-
нить эффективность и целесообразность используемого канала то-
вародвижения, что особенно актуально при реализации новой про-
дукции для населения. 

Интересен анализ спроса по намерениям покупателей. Он учи-
тывает их требования еще на стадии разработки продукции, что 
предотвращает ее техническую неопределенность. 

Все эти ошибки принимаются во внимание при проектирова-
нии новой продукции и планировании производственной програм-
мы. в нее не включаются те виды нововведений, которые не будут 
пользоваться спросом. 
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11.6. Методы анализа спроса 
Анализ спроса на нововведения по времени проведения мож^г 

быть предварительным, текущим и последующим относительно пе-
риода, когда продукция считается новой. 

Предварительный анализ следует начать с оценки рыночной си-
туации, для чего можно использовать сочетание методов количест-
венного и качественного анализа. Это достигается применением 
экспертного, табличного методов и численных оценок объемов по-
ставок, продаж и запасов аналогичных товаров на рынке. Количе-
ственные индикаторы дают объективную характеристику рыночной 
конъюнктуры, а в динамике позволяют увидеть складывающиеся 
тенденции. Примером сочетания аналитических подходов служит 
табл. 11.7. 

Таблица 11.7. Карта оценки конъюнктуры рынка для продукта X 

Индикаторы рынка Оценка 
рынка Поставка Продажа Запасы 

Оценка 
рынка 

Рост Ста-
биль-
ность 

Спад Рост Ста-
биль-
ность 

Спад Рост Ста-
биль-
ность 

Спад 

Оценка 
рынка 

Предварительный анализ спроса на новую научно-техническую 
продукцию — один из наиболее важных, поскольку на его базе раз-
рабатывается производственная программа и строится стратегия 
продвижения на рынке новой продукции. 

Предварительный анализ проводится на базе данных, получае-
мых с помощью специальных выборочных обследований, проводи-
мых в сфере потребления инноваций, если продукция находится в 
стадии подготовки опытного образца, запуска в производство, а 
иногда на этапе выведения ее на рынок. 

Выборочные обследования в сфере потребления могут быть 
проведены в виде анкетирования, например по рис. 11.5. 
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Ответьте, пожалуйста, на наши вопросы 
0 причинах покупки нового телевизора 

1 вы покупаете его потому, что: 
I—| 

• У вас нет телевизора | | 

Вы заменяете старый нановый 

Вам нужен еще один (какой по счету) 
2. Какие качества в выбранном телевизоре вас привлекают? Расставьте 
предпочтения по порядку. 

Размер экрана (укажите, какой) 

Система управления 

Качество изображения 

Дизайн 
Возможность комплектации 

• Габариты 
3. ЕСТЬ ЛИ у вас телевизор данного производителя? 

I — I 

L Поставьте в нужном квадрате 

• • • • • 
• • • • 

да нет 
• • 

И 

Рис. 11.5. Пример анкеты для опроса покупателя 

Если информация о продукции уже имеется у потребителя и 
начато ее производство, то для изучения спроса используются дан-
ные журналов учета спроса или заказов на новую продукцию. Они 
составляются, например по форме табл. П.8. 

Таблица 11.8. Журнал учета заказов на продукцию 

Наименова-
ние товара 

Поку-
патель, 
адрес, 
теле-
фон 

Коли-
чество 
това-

ра 

Це-
на 
за 

еди-
ницу 

Сум-
ма 

сдел-
ки 

Дата 
опла-

ты 

Дата 
отгруз-

ки 

Задол-
женность Наименова-

ние товара 
Поку-

патель, 
адрес, 
теле-
фон 

Коли-
чество 
това-

ра 

Це-
на 
за 

еди-
ницу 

Сум-
ма 

сдел-
ки 

Дата 
опла-

ты 

Дата 
отгруз-

ки Кре-
дит 

Де-
бет 

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 
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Данные журнала учета заказов на продукцию целесообразно не 
пользовать и в процессе текущего анализа, а также сопоставить 
кие конъюнктурные индикаторы, как средние цены запасов (р^ и 
средние цены продажи (Рп) продукции предприятия. Если наблюда 
ется устойчивость соотношения Р3 > Ри в динамике, то очевидно 
что спросом пользуется более дешевая продукция, если Рз < Рп^ ^ 
потребитель предпочитает более дорогую. 

На заключительной стадии производственно-хозяйственного 
цикла — этапе подведения итогов — анатиз спроса на нововведения 
необходим для определения соответствия новой продукции потреб-
ностям рынка, степени удовлетворения в ней спроса и достижения 
поставленных целей. 

В анализе спроса на новую продукцию могут применяться раз-
личные методы. Один из них — анализ чувствительности спроса. Он 
позволяет определить изменение величины спроса в зависимости от 
изменения какого-либо из его факторов. С этой целью рассчиты-
вают коэффициент эластичности спроса (£), показывающий, на 
сколько процентов изменится спрос при 1%-ном изменении како-
го-либо его фактора: 

Д X V ' 

где Х,У — средние значения соответственно спроса (натуральные 
единицы) и влияющего на него фактора (натуральные единицы); 

АХ, А¥ — изменения соответственно объема спроса и влияющего 
на него факторного признака в отчетном периоде по сравнению с баг 
зисным. 

Формула (11.9) позволяет определить эластичность спроса по 
способу дуговой эластичности. Взятые во втором сомножителе зна-
чения объема спроса и его фактора на дату дадут формулу точечной 
эластичности, которая представляется менее точной. Хи У исчис-
ляются как полсуммы значений данных показателей до и после из-
менения факторного признака. 

Пример. Покажем расчет ценовой эластичности спроса на новые 
телевизоры по данным табл. 11.9. У коэффициента ценовой эластич-
ности знак опускается, а его значение трактуется по абсолютной ве-
личине. 

Если коэффициент ценовой эластичности спроса равен нулю, 
спрос абсолютно неэластичен. Иначе говоря, при любом изменении 
цены спрос остается постоянным. 
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Если коэффициент ценовой эластичности меньше единицы, это 
в1{детельсгвует об относительно неэластичном спросе. 

При ЕР = 1 эластичность спроса единична. Это случается, когда 
процентное изменение спроса равно процентному изменению це-
ны. Если коэффициент ценовой эластичности спроса больше еди-
0аы, спрос относительно эластичен. 

При коэффициенте эластичности спроса по цене, стремящемся 
к бесконечности, спрос считается абсолютно эластичным. Это про-
исходит в том случае, когда при неизменной цене спрос неограни-
ченно растет, что является следствием действия неценовых его фак-
иров: моды, рекламы, ожидания роста цен. экологической обста-
новки и др. 

Таблица 11.9. Показатели ценовой эластичности спроса на телевизор 

Цена на 
телевизо-
ры, ден. 

ед. 

Количе-
ство 

спроса, 
шт. 

Абсолютный 
прирост 

Среднее 
значение 

Эластич-
ность 
спроса 
иеновая 

Цена на 
телевизо-
ры, ден. 

ед. 

Количе-
ство 

спроса, 
шт. иены, 

ден. 
ед. 

количе-
ства, 
шт. 

цены, 
ден. 
ед. 

количест-
ва, шт. 

Эластич-
ность 
спроса 
иеновая 

Р а Д? АО Р в С*1
 п 

355 60 — — — - — 

360 51 +5 - 9 357,5 55,5 11,59 

370 35 + 10 - 1 6 365,0 43,0 13.58 

375 25 +5 - 1 0 372,5 30,0 24,83 

459 20 +84 - 5 417,0 1 22,5 1.09 

Для характеристики ценовой эластичности спроса можно ис-
пользовать и графический метод. Тогда абсолютно неэластичный 
спрос будет выглядеть в виде прямой, параллельной оси ординат 
(рис. 11.6, а), абсолютно эластичный — в виде прямой, параллель-
ной оси абсцисс (рис. 11.6, б). В общем случае чем больше угол на-
клона кривой спроса, тем эластичнее спрос (рис. 11.6, в). 

При анализе спроса на нововведения интересно изучить влия-
ние на него доходов потребителей. В зависимости от назначения 
продукции — производственно-технического или бытового — будет 
различаться информационная база анализа. В первом случае могут 
быть использованы данные официальной отчетности предприятий, 
во втором — публикуемые и предоставляемые по запросам данные 
Госкомстата. 
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Рис.11.6. Кривые, характеризующие эластичность спроса: 
а - абсолютно неэластичный спрос; б - абсолютно эластичный спрос; 

в — А - относительно неэластичный спрос; 
[>2. - относительно эластичный спрос 

Формула коэффициента эластичности спроса по доходу имеет вид* 

где I — показатель, характеризующий величину дохода потребителя, 
лен. ед. 

Коэффициент эластичности спроса по доходу может быть как 
положительным, так и отрицательным (для товаров низшей катего-
рии). Важность его значения для предприятий, производящих на-
учно-техническую продукцию, заключается в том, что с его помо-
щью осуществляется их отнесение к определенной группе по уров-
ню развития. 

Чем выше эластичность спроса по доходу, тем эффективнее 
развивается предприятие. Если динамика данного показателя поло? 
жительна и растет приблизительно одинаковыми темпами, то мож-
но говорить о стабильном развитии предприятия. 

Постоянное зеачение коэффициента эластичности спроса цр 
доходу свидетельствует о состоянии застоя на предприятии, произ-
водящем научно-техническую продукцию. 

Поскольку на спрос достаточно сильно влияет наличие товаров-
заменителей, важно определить сопряженность нововведений ;(; 
имеющейся на рынке аналогичной по назначению продукцией. £ 
этой целью применяют коэффициент перекрестной эластичносш 
спроса {£)/): >1 
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АОР 
Е (11.11) 

7 ЩО; 

Он показывает изменение спроса на /-й товар при изменении 
цены у-го товара, и значение его может быть как положительным, 
так и отрицательным. 

Если £},• > 0, то спрос на /-ю продукцию прямо зависит от изме-
нения спроса на у'-ю, т.е. /-я и у'-я продукции взаимозаменяемы. 

При ¿у, < 0 товары взаимодополняемы. Тогда в случае повыше-
ния цены на у'-й товар снижается спрос на /-й товар. 

Если Еу{ — 0, то /-й и у'-й виды продукции не зависят друг от 
друга. 

Значение коэффициента перекрестной эластичности особенно 
велико для анализа спроса на новую стандартизованную научно-
техническую продукцию и требует постоянного анализа динамики 
цен на основной товар. 

Для изучения чувствительности спроса можно также использо-
вать соотношение темпов изменения спроса и влияющих на него 
факторов, представленное в виде динамического ряда. Подобные 
ряды позволяют построить график изменения кривой спроса под 
действием какого-либо фактора, вычислить показатели рядов дина-
мики: темпы прироста, средние темпы роста и прироста, абсолют-
ные значения одного процента изменения спроса за период, а так-
же провести корреляционный анализ влияния факторов на измене-
ние спроса и спрогнозировать его развитие на ближайшую перспек-
тиву. 

Представляет интерес структурный анализ спроса, проводимый с 
помощью специальных таблиц, строящихся по каждому факторно-
му признаку — напраалению анализа: например, стадиям ЖЦ но-
вой продукции (они заканчиваются переходом к стадии зрелости, 
табл. 11.10), распределению по потребителям новой продукции 
(табл. 11.11), по планируемым каналам ее реализации (табл. 11.12). 

Подобные таблицы могут быть построены при анализе опроса 
вследствие изменения любого из факторов (см. табл. 11.6). Они 
служат инструментом оперативного принятия управленческого ре-
шения и являются базой для дальнейшего углубленного анализа 
влияния факторов на величину и характер спроса. 

По данным подобных таблиц можно вычислить показатели ста-
бильности спроса общие и в каждой подгруппе. Если, например, наи-
больший процент спроса продукции А (по данным табл. 11.11) в дина-
мике приходится на какое-либо предприятие (или их группу), то можно 
говорить о стабильности спроса в отношении этого потребителя. 



Таблица 11.10. Выпуск важнейших видов новой продукции 
по стадиям ее цикла 

Виды 
продукции 

Этапы жизненного цикла продукции Виды 
продукции 

Освоение 
производства 

Производство 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Выведение 
на рынок 

Утверждение 
на рынке 

Зрелость 

гр. 2 тыс. 
руб. 

% к 
итогу 
гр. 4 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 
гр. 6 

тыс. 
руб. 

%к 
итогу 
гр. 8 

I 2 3 4 б 6 7 8 9 
А 

Б 

В 

Итого 
на этапе 

Можно определить и показатели интенсивности спроса по дан-
ным табл. 11.10—11.12. Если в динамике темпы роста по ассорти-
ментным позициям растут по этапам жизненного цикла, потребите-
лям или каналам сбыта, то спрос является интенсивным; если эти 
темпы роста близки к единице, то спрос стабилизировался в отно-
шении рассматриваемого аспекта; если темпы роста меньше едини-
цы, то следует говорить о его сокращении. 

Анализ спроса на нововведения имеет огромное значение, по-
скольку от результатов зависят точность разработки производствен-
ной программы предприятия, стратегия и объем реализации про-
дукции и, следовательно, финансовые результаты деятельности. 
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, Эффективность НИОКР зависит от того, насколько учтена 
рыночная потребность в научно-технической продукции. 
Формирование портфеля заказов предполагает проведение 
работы с потенциальными потребителями результатов НИ-
ОКР. 

, Особенности нововведений предопределяют специфику ана-
лиза спроса. 
Необходимо, прежде всего, уточнить, к каким нововведениям — 
базисным или усовершенствованным — относится продукция, 
спрос на которую подлежит изучению. 

• Спрос выражает число альтернативных возможностей приоб-
ретения продукции при разных ценах и равных прочих усло-
виях. 

• Все факторы спроса на новую продукцию можно разделить 
на внутренние и внешние. 

• По формам образования различают потенциальный, форми-
рующийся, развивающийся и сформировавшийся спрос. 

• В зависимости от состояния рынка выделяют отрицательный 
спрос, отсутствие спроса, скрьггый спрос, нерегулярный 
спрос, полноценный спрос, чрезмерный спрос, нерациональ-
ный спрос. 

• Структурный анализ спроса производится с помощью специ-
альных таблиц, строящихся по каждому факторному признаку. 

Вопросы для повторения 
1. Что необходимо учесть менеджеру при управлении программой 

НИОКР? 
2. Как строится механизм управления процессом НИОКР? 
3. Перечислите основные направления анализа спроса на ново-

введения. 
4. Какие факторы следует учесть при анализе спроса? 
5. Какие виды спроса различают в зависимости от форм образо-

вания? 
6. Как проводится структурный анализ спроса? 



Глава 

Технологические инновации 
в социальной сфере 

Изучив данную тему, студент должен: 
• знать перспективы технологических инноваций 

в здравоохранении и образовании; 
• уметь разрабатывать технологические иннова-

ции в образовании и здравоохранении. 
• приобрести навыки применения технологиче-

ских инноваций в социальной сфере, 

12.1. Механизм реализации инноваций 
в социальной сфере 

Социальная сфера представляет собой сферу производства чело-
века. С понятием «социальная сфера» тесно связаны такие общест-
венно-значимые категории, как здравоохранение, образование, за-
нятость, экология, культура и многие другие, определяющие здоро-
вье общества, его экономическое положение. 

Инновации в социальной сфере направлены на обеспечение со-
ответствия протекающих в ней процессов нуждам общества и ка-
ждого его члена в отдельности. Реализация инноваций в социаль-
ной сфере обеспечивается государством, общественными и ком-
мерческими организациями, гражданами. В государственных 
структурах инновации распределяются между федеральным, ре-
гиональным и муниципальным уровнями. Основной механизм 
реализации государственной инновации социальной сферы — го-
сударственная инновационная политика, которая является про-
цессом государственного регулирования человека. Фактически со-
циальная политика — это набор подтвержденных мер по регули-
рованию социальных процессов. Социальные инновации могут 
быть вещественными, организационными и культурными. По 
уровню влияния на общество различают инновации государствен-
ного, регионального, местного и локального характера. Организа-
ционные и культурные инновации присущи всем уровням в рав-
ной степени, вещественные (технические) в основном происходят 
на локальном и местном уровнях. 

Реализация инновации в социальной сфере предполагает обес-
печение финансовыми, информационными, организационными и 
человеческими ресурсами. 
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финансовые ресурсы влияют на обеспеченность инновапионно-
ироиес-са другими ресурсами. При этом в социатьной сфере ост-

Г° стоит проблема эффективного распределения и использования 
мнансов. 

Обеспеченность информационными ресурсами — это равное 
определение информации между субъектами процесса, доступ-

ность информации, надежность каналов передачи, возможность 
' ̂ современного обновления. Недостаток информации может при-
дти к неадекватной реакции субъектов инновационного процесса 

нововведение, прерывности инновационного процесса, искаже-
нию результатов инновации. 

Организационные ресурсы связаны с распределением функций, 
полномочий и обязанностей между участниками процесса, преемст-
денностью его стадий и уровней. Их недостаток может привести к 
нарушению процесса. 

Обеспеченность человеческими ресурсами означает необходи-
мою квалификацию субъектов и исполнителей инновационного 
процесса, их достаточность для реализации инноваций. 

Россия имеет все возможности для развития социальной сферы. 
Основные шаги по реализации инноваций социальной сферы со-
держатся в приоритетных национальных проектах развития здраво-
охранения, образования, решения жилищной проблемы. 

Уровень развития системы здравоохранения и образования в 
стране может служить индикатором направленности социально-
экономических изменений. Здравоохранение и образование явля-
ются важнейшими составляющими качества жизни людей, создают 
стартовые условия для формирования и развития человеческого 
капитала. 

В данной главе рассматриваются технологические инновации в 
здравоохранении и образовании. 

12.2. Технологические инновации 
в здравоохранении 

В России разработана Концепция развития здравоохранения до 
2020 года, которая поставила перед здравоохранением следующие за-
дачи: создание условий, возможностей и мотивации населения Рос-
сийской Федерации для ведения здорового образа жизни; переход на 
современную систему организации медицинской помощи; конкрети-
зация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной ме-
дицинской помощи; создание эффективной модели управления фи-
нансовыми ресурсами программы государственных гарантий; улучше-
ние лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в 
рамках системы обязательного медицинского страхования; повышение 
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квалификации медицинских работников и создание системы моги^ 
ции их к качественному труду; развитие медицинской науки и инт/ 
ваций в здравоохранении; информатизация здравоохранения. Дадт 
нейшее совершенствование здравоохранения требует все более акпщ-
ного использования высокотехнологичных медицинских услуг. 

В соответствии с определением технологической инновации 
сфере услуг инновация в здравоохранении считается технологической 
если способы оказания медицинских услуг принципиально новые и 
усовершенствованы в технологическом отношении. Проблемы ока 
зания высокотехнологичных медицинских услуг привлекают вни-
мание лиц, отвечающих за формирование политики в сфере здраво-
охранения, руководителей отрасли и медицинских учреждений 
специалистов. Особое значение специалисты придают доступности 
и эффективности высокотехнологичных медицинских услуг. Имен-
но высокотехнологичные медицинские услуги обеспечивают каче-
ственную медицинскую помощь. 

Технологические инновации в здравоохранении можно подраз-
делить на следующие группы: 

• медицинские технологические инновации, которые связаны с 
появлением новых методов (способов, приемов) профилакти-
ки, диагностики и лечения на базе имеющихся препаратов 
(оборудования) или новых комбинаций их применения; 

• организационные инновации, реализующие эффективную ре-
структуризацию деятельности системы здравоохранения, со-
вершенствование организации труда персонала и оргструкту-
ры управления. 

• экономические инновации, обеспечивающие внедрение совре-
менных методов планирования, финансирования, стимулиро-
вания и анализа деятельности учреждений здравоохранения; 

• информационно-технологические инновации, направленные 
на автоматизацию процессов сбора, обработки, анализа ин-
формационных потоков в отрасли; 

• медико-фармацевтические, медико-технические инновации, 
являющиеся разновидностью медицинских технологических 
инноваций, однако предполагающих, как императив, исполь-
зование новых лекарственных средств (технических систем), 
конкурентоспособных по цене и основным параметрам меди-
цинской эффективности. 

В современной все большее применение имеют биотехнологии. 
Бурное развитие получили клеточные, генноинженерные, тканевые, 
иммунобиологические технологии. Активно разрабатываются методы 
терапевтического клонирования. Развиваются технологии адресной 
доставки лекарств. Внедряются реабилитационные кибернетические 
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,!)СТемы и нейро-компьютерные интерфейсы. Все это меняет облик 
^длинны, раздвигает ее возможности, делая персонифицированной, 
ВЬ[сакоспецифич ной и эффективной. Потому перед здравоохранением 
о̂ят задачи модернизации и проведения инновационных преобразо-

ван, что невозможно без развития и внедрения биомедииинских 
^хнологий Внедрение эффективных механизмов стимулирования и 
управления в сфере биомедицинских инноваций создаст возможности 

ускоренного развития здравоохранения, что позволит внести ощу-
17{мый вклад в социально-экономическое развитие обшества. 

В соответствии с приоритетным национальным проектом в сфере 
здравоохранения проводятся конкурсы и тендеры, цель которых — 
использование инновационных технологий в первичном медицин-
ском звене, первичной и специальной медицинской помоши. Тех-
нологические инновации предусматриваются в стратегических пла-
нах деятельности медицинских учреждений. 

Научные исследования в сфере здравоохранения направлены на 
внедрение новых медицинских препаратов, информационных и 
других новых медицинских технологий в практику медицинских 
учреждений. В России получает развитие сеть учреждений, оказы-
вающих высокотехнологичные, дорогостоящие виды помощи, стро-
ятся новые высокотехнологичные центры. В настоящее время вы-
сокотехнологичную дорогостоящую медицинскую помощь оказы-
вают свыше 80 организаций. Ярким примером этого служит кар-
диохирургия, особенно оперативное лечение ишемической болезни 
сердца, что обусловлено социально-экономической значимостью 
этой проблемы. Видами высокотехнологичной помоши являются 
коронарное шунтирование, транслюминальная ангиопластика и др. 

В Центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева про-
водится огромная работа по оценке эффективности новых меди-
цинских технологий, для чего собирается обширная информация по 
результатам применения этих технологий. 

Непосредственному внедрению инновационных технологий в 
медицинских учреждениях предшествуют разработка и принятие 
управленческого решения. Алгоритм разработки и принятия управ-
ленческого решения о внедрении инновационных технологий пред-
ставлен на рис. 12.1. 

На этапе А проводится изучение и классификация свойств но-
вой медицинской услуги на основе системного анализа междуна-
родных качественных клинических исследований. Необходимость 
системного анализа обусловлена тем, что разработка управленче-
ского решения и внедрение соответствующей технологии без пред-
варительного аналитического изучения проблемы могут привести к 
экономически управленческим решениям. 
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Рис. 12.1. Алгоритм разработки и принятия управленческого решения 
о внедрении инновационной технологии 

Аналитическое исследование (А) состоит из следующих этапов: 
1) анализ данных международных исследований; 
2) поиск информации; 
3) сбор информации; 
4) обработка информации; 
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5) анализ информации: 
6) характеристика новой технологии: анализ эффекта (соотно-

шение польза — риск); оценка эффективности (соотношение стои-
мость — эффект); оценка результативности (соотношение предл-
агаемых и полученных результатов). 

Оценка потребительского рынка (В) включает: 
1) оценку демографической ситуации (эпидемиологические дан-

ные — смертность и заболеваемость); 
2) изучение целевой аудитории; 
3) предпочтение и готовность пациентов к сотрудничеству: 
4) изучение доступности медицинской услуги (географическая, 

финансовая). 
Следующим этапом разработки и принятия управленческого 

решения о внедрении инновационной технологии является оценка 
возможности реа,шзации пилотного проекта (С): 

1) характеристика материально-технической базы; 
2) оценка обеспеченности персоналом (кадровый состав и ква-

лификация); 
3) расчет финансовых затрат на реатизацию проекта: 
4) поиск инвесторов для привлечения недостающих ресурсов. 
После анатиза результатов пилотного проекта принимается ре-

шение о возможности внедрения новой медицинской услуги. Для 
окончательного приятия решения необходимо: изучить возможные 
характеристики и свойства высокотехнологичной услуги. Этому 
предшествуют анализ научных разработок в соответствующей об-
ласти медицины, оценка возможностей медицинского учреждения. 
Большое значение имеют результаты анатиза структуры потребите-
лей (доступность и желательность услуги). Целесообразны выбо-
рочный опрос потребителей услуги, создание экспертной группы 
специалистов и другие мероприятия, направленные на получение 
необходимой для принятия решения информации. Для принятия 
решения о внедрении инновационной технологии важно осущест-
вить прогноз цены, так как это во многом определяет доступность 
услуги для населения. При разработке и принятии решения о вне-
дрении инновационной технологии широко используются статисти-
ческие и математические методы. 

Для реализации решения о внедрении новой технологии (Д) со-
ставляется бизнес-план (рис. 12.2). 

На региональный потребительский рынок высокотехнологичных 
медицинских услуг влияют: экономическое положение региона 
(возможности регионального бюджета, наличие других фондов, раз-
витие системы добровольного медицинского страхования); демо-
графические и географические особенности региона; территориать-
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ная близость других медицинских центров, оказывающих высо 
технологичные услуги; наличие необходимой информации о вы*0' 
котехнологичных услугах; подготовка и квалификация специ ^ 
стов и другие факторы. аяи~ 

Рис. 12.2. Направления разработка плана обработки бизнес-плана 

Подводя итоги, отметим, что технологическая инновация в 
здравоохранении представляет собой совокупность информацион-
ных, механических, физических, химических (включая лекарствен-
ные), биологических методов диагностики и лечения тех или иных 
заболеваний. 

12.3. Технологические инновации 
в образовании 

На протяжении последних десятилетий в системах образования 
различных стран происходят коренные изменения. Для современ-
ной системы образования актуальными являются вопросы техноло-
гического обеспечения инновационных процессов. В ходе создания, 
освоения и распространения инноваций в сфере образования фор-
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|ИрУеТСЯ н о в а я ' современная образовательная система. Для которой 
^рэктерно единство: 
' , новых образовательных технологий — технологических инно-

ваций: 
, новых экономических механизмов в сфере образования — 

экономических инноваций; 
, новых методов и приемов преподавания и обучения — педа-

гогических инноваций; 
, новых организационных структур и институциональных форм 

в области образования — организационных инноваций. 
Основой современного образования являются технологические 

нНновации, современные компьютерные и телекоммуникацион-
ные технологии. Важной особенностью менеджмента современно-
го образования является то, что применение этих технологий со-
провождается радикальными изменениями в педагогических мето-
дах и приемах, в организации труда преподавателей и студентов, в 
эхономических механизмах, и даже в теории и методологии обра-
зования. При этом выбор технологий предстает не как технологи-
ческий вопрос, а как проблема инновационного менеджмента в 
сфере образования. Для ее эффективного решения необходимо 
регулировать связи между всеми подсистемами и элементами сис-
темы образования. 

Новые подходы к управлению процессом к образованиию про-
являются в освоении и распространении таких организационных 
инноваций, как: 

. разделение преподавательского труда (выделение разработчи-
ков содержания, компьютеров, специалистов по методам обу-
чения, специалистов по контролю за ходом процесса обуче-
ния и т.п.), 

• объединение преподавателей, специалистов по информаци-
онным технологиям и организаторов учебного процесса в 
группы, команды, осуществляющие разработку и предостав-
ление курсов дистанционного образования. 

Система образования в Российской Федерации представляет со-
бой совокупность взаимодействующих составляющих: 

. преемственных образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов различного уровня и направлен-
ности; 
сети реализующих их образовательных учреждений независи-
мо от организационно-правовых форм, видов и типов; 

. органов управления образованием и подведомственных им 
учреждений и организаций. 
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Система образования имеет сложную иерархическую структуру 
режлений и заведений. В се составе находится обшее образование 
чальные, неполные средние, полные средние школы, специализипг^ 
ванные школы с углубленным изучением отдельных предметов: фИзи 
ко-математические, биологические и другие с преподаванием на од" 
ном из иностранных языков, гимназии и липе и с повышенным урдв 
нем подготовки учащихся, школы для детей с недостатками умствен 
ного и физического развития, а также вечерние школы ддя рабочей 
молодежи). Важное место занимает среднее и высшее профессиональ-
ное образование, подготавливающее молодежь к определенному виду 
деятельности, включая систему общественного разделения труда. Сюда 
относятся средние специальные и высшие учебные заведения различ-
ных видов, многообразные формы переподготовки и повышения ква-
лификации работников производственной и непроизводственной 
сфер, индивидуальное, бригадное обучение и др. Важным звеном в 
структуре образования стало получение второго высшего образования 
обучение лиц с высшим образованием в аспирантуре, защита канди-
датской. а затем докторской диссертации. 

Особую роль играет непрерывное образование, которое пред-
ставляет собой целостную систему, обеспечивающую возможность 
обновления и накопления знаний и навыков на протяжении всей 
жизни человека — от детства до старости. Важная роль в этом при-
надлежит высшим учебным заведениям (вузам), результатами дея-
тельности которых могут быть образовательные услуги, научно-
техническая продукция, учебно-методическая продукция, научные 
исследования и разработки. Результаты научно-исследовательской 
работы внедряются в учебный процесс, что обеспечивает высокое 
качество услуги и продление ее жизненного цикла, восприимчи-
вость вуза к нововведениям. 

Повышение роли технологических инноваций в образовании 
обусловлено тем, что знания являются необходимым ресурсом ин-
новационной экономики. Этот ресурс обеспечивает способность 
организации к совершенствованию модели передачи знаний благо-
даря творческому подходу к обучению и инновациям. 

В настоящее время наиболее важными проблемами в управле-
нии образованием представляются: 

• определение допустимых границ действия рыночного меха-
низма в образовании; 
уточнение соотношения роли государственного регулирова-
ния и рынка в образовании по уровням системы; 

• разработка концептуальной модели развития системы образо-
вания; 

• разработка стратегии реформирования системы образования. 
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Решению перечисленных проблем будет способствовать п 

зйц]1Я приоритетного национального проекта «Образование»' п*1*^ 
{1з компонентов этого проекта — информатизация, предподаг- Д И н 

оказание образовательных услуг на принципиально новой те* 1 Ц а Я 

^ческой основе. ' °Ло '" 
Важнейшей составляющей технологических инноваций 

зовании является электронное образование (ЭО). Это обязате 
атрибут современной системы открытого образования. К 
лым достоинствам электронной формы образования можно Н е н~ 
сти: обучение за компьютером в привычной для обучаемого ^ГНе~ 

^ Обстя 
новке; индивидуальные сроки и темпы ооучения; самосто 
ность наряду с возможностью получать помощь от препод а в а

 е л ь ~ 
путем обращения к дополнительным учебным материалам в и 

время; а главное — преодоление территориальных, времен 
подчас и социальных ограничений ГХ- а 

В последнее время интенсивно используется технологи 
подход к образованию, что является весьма продуктивным Ч е с к 1 1 1 1 

универсальным средством. Идея кейс-технологии, ориентир^ Н е 

на изготовление учебного пособия, постааляемого в предстак а Н н °й 
ства в печатном и электронном виде, пока остается вполне гт 
лемой. Однако в данном случае есть возможность исгг0дЬз

 ем"~ 
технологических достижений в более широком масштабе, а Н ] 1 я 

стое обеспечение представительств полными комплектами уч 
ков и учебных пособий, программ, тестов, заданий на Курс^С^Н11~ 

„ „„„„„„„^аи,^ пяйпт и т.п. на бумажных и ^г. В о е ** 
кого комплекса с полным набором функций, решающ^ "Л И Ч е с~ 

/ — - - - и 
дипломное проектирование работ и т.д. на бумажных и элекг р о н 
ных носителях. Так, сочетание использования учебно-?-

метод{ 

КОГО комплекса С иилпым п а и и р и т £ 
реализации образовательной технологии вкупе с технологи^3^4*1 

аудиторными занятиями или консультациями ведущих прец0
 м й 

лей, осуществленными в очном режиме или в режиме Т е л е
а а в а т е " -

ренций, должно дать очень хорошие результаты в области хто°Н 

ния качества образования. 1и1е-
Электронный учебно-методический комплекс ( Э У ] ^ ^ 

включать в себя: может 
• программу дисциплины; 

учебник или учебное пособие с атрибутами: название 
авторов, сведения об авторах (если их несколько, Н е о ^ П и с о ^ 
указывать написанные каждым автором разделы), ^ М о 
ка, позиция классификатора, рецензенты, авторскце

 ВЬят^'с-
аннотация дисциплины, описание ее места в учебно^ П^аВа> 
цели и задачи дисциплины в структуре межпред\1етнь

ПЛа11е> 
зей, перечень знаний и умений, тематическое соде^ СВЯ~ 
курса, непосредственно учебный материал, список г.», а Н и е 

-''итерату-. 
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ры. вопросы для самопроверки, темы реферативных pafW 
задания для контрольных, самостоятельных работ, для над»' 
сания курсовой работы (если она предусмотрена учебник 
планом), глоссарий; 

• руководство по изучению дисциплины (пояснения и реко-
мендации XIя наиболее эффективного усвоения материала)-

• дополнительные учебные материалы (предпочтительно в ви 
де гипертекста — примерно 75—100% объема обучающего 
текста); 
гиперэнциклопедия или энциклопедический словарь; 

• программные продукты; 
• материалы и приложения для дополнительного изучения дис-

циплины на более высоком уровне, приобретения исследова-
тельских навыков, списки дополнительной литературы. 

Имея все элементы этого ЭУМК, а также возможность обмена 
мнениями с другими студентами, получения консультаций и обще-
ния с преподавателем в режиме телеконференций, форумов и ча* 
тов, обучающийся получает практически весь комплекс квалифи-
цированных образовательных услуг. 

Сегодня, когда электронное образование в нашей стране начи-
нает набирать силу и обретать официальный статус, все чаще под-
нимаются вопросы о его возможностях, специфике и, в конечном 
счете, качестве. Поскольку одной из базовых технологий электрон-
ного образования является интернет-технология, качество про-
граммных средств, используемых для сопровождения и управления 
учебным процессом в электронном образовании становится одной 
из ключевых задач при обеспечении качества образования. Ведь 
именно программное обеспечение несет основную нагрузку по дос-
тавке учебной информации и организации взаимодействия всех 
участников учебного процесса в системе ЭО. На сегодняшний день 
в мире существуют сотни программных систем для организации 
ЭО, и их количество стремительно растет. В силу данного обстоя-
тельства задача оценки качества функционирования программного 
обеспечения такого рода становится весьма актуальной. 

При постановке проблем развития ЭО представляется целесооб-
разной ориентация на следующие концепции. 

В о - п е р в ы х , важна ориентация на государственные и между-
народные стандарты в области качества образования, обеспечи-
вающая унификацию деятельности отечественных образовательных 
учреждений, реализующих услуги в системе ЭО, а также для гаран-
тии выхода отечественных разработок на мировой уровень, их сер-
тификации, совместимости с зарубежными аналогами, необходимой 
для успешной интеграции в мировое сообщество. Использование 
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,талдартов является одной из базовых концепций менеджмента ка-
чества и необходимо на всех этапах жизненного цикла программ-
а х комплексов (ПК) для ЭО. а также для корректного взаимодей-
сТВия разработчиков, заказчиков, органов сертификации и других 
частников жизненного цикла образовательных программных про-
^<ктов. Более того, стандарты являются основой для формализации 
процессов разработки, выбора и оценивания ПК ЭО, что. в свою 
0чередь, обеспечивает объективность сравнения программных 
средств и повышает их конкурентоспособность. Кроме того, ис-
пользование стандартов на этапе проектирования приводит к по-
вышению эффективности разработок сложных программных ком-
плексов, каковыми, без сомнения, являются ПК ЭО, созданные 
большими коллективами разработчиков или путем объединения 
усилий ряда организаций. 

В о - в т о р ы х , при оценке качества ПК ЭО необходимо опи-
раться на комплексный системный подход, обеспечивающий пол-
ноту и объективность получаемых результатов. При этом важно 
учесть взаимосвязи структуры функционирования ПК ЭО со струк-
турой функционирования системы образования в целом. При по-
строении системы оценки качества такой подход позволяет учесть 
всю специфику ЭО в единстве и взаимодействии методологическо-
го, педагогического, экономического, организационного, психоло-
гического и технологического аспектов и, в конечном итоге, полу-
чить целостную и объективную картину характеристик качества. 
Результатом реализации комплексного подхода к оценке качества 
ЭО должна выступить комплексная система количественных и ка-
чественных показателей и индикаторов, отображающих все аспекты 
обучения в системе ЭО. 

В - т р е т ь и х , еще одним важным аспектом рассматриваемой 
проблемы является необходимость учета пользовательских предпоч-
тений. Поскольку нормативно-правовая база в сфере ЭО находится 
в настоящее время на начальной стадии становления, то у боль-
шинства образовательных организаций существуют свои взгляды на 
некоторые особенности построения учебного процесса. И если от-
носительно базовых функционалов, таких, например, как средства 
групповой работы, как правило, значительных расхождений в тре-
бованиях к ПК ЭО не наблюдается, то технологии реализации про-
цесса управления ЭО (особенно в плане документооборота) могут 
различаться кардинально. Различия можно встретить и в предпоч-
тениях при технической реализации некоторых функций образова-
тельной среды. Например, подходы к реализации учебных материа-
лов на уровне метаданных могут варьировать от простого гипертек-
ста до сложных баз знаний с предметно ориентированной семанти-



кой. Все это приводит к тому выводу, что при решении проблемь 
опенки качества и выбора ПК ЭО необходимо по возможности 
максимально учитывать потребности и предпочтения всех катего 
рий пользователей образовательной среды — вплоть до конкретного 
образовательного учреждения и даже его отдельного структурного 
элемента (например, кафедры или конкретного профессора). 

Таким образом, используя данный подход и базируясь на методах 
системного анализа, отечественных и международных стандартах в 
сфере оценки качества программных средств, можно получить объек-
тивную и полную систему оценок характеристик качества для ПК 
ЭО, на основании которых можно будет производить научно обосно-
ванный выбор элементов ПК ЭО в каждом конкретном случае. 

В основании системы управления качеством электронного обра-
зования могут лежать следующие концепции и технологии. 

12.4. Управление ресурсами личности 
К основным ресурсам личности прежде всего следует отнести: 

возможности индивидуального бюджета времени, параметры широ-
ко трактуемой активности, платежеспособность, уровень образова-
ния и культуры, управление которыми все отчетливее выступает как 
типично технологическая задача. 

Бюджет времени человека выступает как зеркало его жизнедея-
тельности, и его анализ (в целях оценки возможностей для образо-
вания) может дать объективные характеристики не только его экс-
тенсивной, но и интенсивной занятости. 

Активность личности включает в себя: 
• физиологическую составляющую (демографические ресурсы 

и резервы, качество здоровья, работоспособность, занятия 
физкультурой и спортом, рекреация, экологическая компо-
нента и пр.); 

• психологическую составляющую (эффективность организа-
ции психических функций — внимания, памяти, мышления, 
воображения, сознания и подсознания, эмоций, воли, функ-
ций общения, поведения, мотивации обучения и пр.); 

• социальную составляющую (социальный страт, стиль жизни, 
технологии карьеры, успеха, статус, имидж и пр.). 

Не менее важной является оценка уровня платежеспособности, 
уровня образования и культуры, выступающих как важнейшие фак-
торы реализации установок на дальнейшее образование. 

Управление комплексными ресурсами личности разработано в 
настоящее время достаточно подробно, что дает возможность вклю-
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^ния имеющегося арсенала средств и в систему управления каче-
,твом электронного образования. 

Одна из особенностей образовательной деятельности субъекта 
правления ресурсами личности — это реформирование, создание 
возможностей для расширения личностью индивидуальной образо-
вательной среды, творческой реализации образовательных возмож-
ностей общества. Эта позиция является основой модели образова-
тельного сервиса, который может быть определен как владение 
субъектом деятельности технологиями управления базовыми ресур-
сами личности, группы, организации, общества, человечества. 

Одной из основных концепций повышения качества электронного 
образования является последовательное внедрение описанной выше 
концепции построения учебно-методического комплекса. Наметив-
шаяся в последние годы тенденция к увлечению оформлением учебно-
методических материатов для студентов в виде альбомов структурно-
логических схем не дает практически никакого эффекта. Методологи-
ческий дефект разнообразных учебных схем состоит в отсутствии учета 
пассивного положения обучаемого, никак не участвовавшего в разра-
ботке структур планов, программ и учебников, а только способного 
лицезреть достаточно запутанные построения как некие «учебные ко-
миксы». Кроме этого, можно предположить, что сторонники разных 
методологических образовательных концепций абсолютно по-разному 
понимают и строят эти схемы. Что уж говорить о студенте? По наше-
му' мнению, некие структурно-логические модели учебного процесса 
могут служить лишь основанием для составления как-то обоснованной 
структуры учебных планов, последовательности преподавания дисцип-
лин, производства уже упомянутых междисциплинарных учебных 
комплексов и т.д., т.е. это вспомогательный материал для лиц, разра-
батывающих идеологию и тактику учебного процесса, а уж никак не 
для студенлов. 

Обеспечение качества электронного образования должно после-
довательно изучаться по следующим основным направлениям: 

• нормативно-правовое обеспечение образовательной деятель-
ности (тип образовательного учреждения, наличие лицензии, 
аттестации, аккредитации, установленные формы и виды обу-
чения, специальности и направления подготовки); 

• материальные, финансовые и технологические возможности 
образовательных учреждений (здания, сооружения, аудитории, 
офисы, компьютерный, лабораторный парк, разветвленность 
интранета и Интернета, программное обеспечение технологий 
ЭО, оргтехника, инновационные возможности и др.); 

• научно-педаготический потенциал (научные школы, профес-
сиональная квалификация, показатели научной и педагоптче-



ской деятельности ППС. оплаты их труда, качества учебно-
ме-тодических разработок, их актуализапии и пр.); 

• качество обучения (опенки поступающих на обучение ( т^ 
тест), в процессе обучения (текущие формы контроля и т^ 
тирования), сдачи итоговых зачетов и экзаменов, курсового ~ 
дипломного проектирования, проведения заседаний ГАК 
трудоустройства выпускников и их первичной адаптации)-

• качество управления образовательным процессом (характер 
упрашхяюших воздействий, системы взаимодействия с разра-
ботчиками, преподавателями, консультантами, тьюторами, 
менеджерами учебного процесса, программное сопровожде-
ние и система организации коммуникаций, документооборот 
и пр.); ^ 

• качество сопровождения выпускников (анализ карьерного 
роста, их привлечения к различным аспектам деятельности 
вуза, участия в поддержке его престижа). 

В создании системы анализа и обеспечения качества электрон-
ного образования в первую очередь заинтересованы сами вузы, рад, 
виваюшие это направление. Значительную помощь в этой области 
могут оказать изучение зарубежного опыта и его творческая адата-
ция к российским условиям. 

Насущной задачей является осуществление программы, щ-
прааленной в первую очередь на совершенствование стандартов 
вузовского менеджмента и повышение эффективности реализации 
конкретных мероприятий в соответствии с ожиданиями всех заин-
тересованных сторон: руководства вузов, студентов и их родителей, 
преподавателей и работодателей. 

12.5. Концепция электронного обучения 
и сертификации 

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговлю 
организацию требует новых подходов к международной экономиче-
ской интеграции и позволяет расширить возможности применения 
информационных технологий для виртуального обучения, марке-
тинга и консалтинга, экспертиз качества и сертификации соответ-
ствия с участием потребителей, прогнозирования и оценки значи-
мости рисков в области экономики, технологий и социальных от-
ношений. 

Качество определяется профессиональной подготовкой персо-
нала фирмы, технологическим совершенством производства товаров 
и услуг, оптимальностью и управляемостью технологических про-
цессов, согласованием и стандартизацией обязательных требований, 

дологическим обеспечением, а также возможностью и методами 
а>НТР0ЛЯ с о стороны третьих лиц: потребитель имеет право на ин-
^рмашпо о системе менеджмента качества, а товаропроизводитель 
*̂ 3ан подтвердить ее соответствие потребительским ожиданиям, 
^бованиям лицензиара, страховшика и стандартов. 

руководствуясь уже накопленным позиливным опытом проек-
^ования автоматизированных систем управления информацией, 
маисового анализа, открытого образования, экспертизы и управ-
ляя качеством, можно говорить об актуальности системы элек-
тронного обучения и сертификации, преследующей цели: 

. профессиональной подготовки и ее совершенствования в об-
ласти стандартизации и менеджмента качества образователь-
ных услуг; 

• оценки профессиональной компетентности обучающих в об-
ласти электронного образования; 

• создания базы данных (электронной библиотеки) междуна-
родных и отечественных стандартов, технических регламентов 
и технологических процедур ЭО; 
экспертизы качества и сертификации всех аспектов системы 
ЭО на соответствие принятым стандартам с участием заинте-
ресованных потребителей и пользователей; 

. осуществления виртуального мониторинга, маркетинга, про-
гнозирования и оценки значимосли рисков при принятии 
управленческих решений.. 

В настоящее время работы по созданию системы оценки каче-
ства ЭО ведутся на базе AHO «Евразийский открытый институт», 
входящего в образовательный консорциум МЭСИ. В рамках данной 
работы планируется исследование комплексной системы управле-
ния качеством образования на основе анализа международных 
стандартов, теории и практики создания систем управления качест-
вом университетов, осуществляющих электронное обучение. 

В ходе создания, освоения и распространения инноваций в 
сфере образования формируется новая, современная образователь-
ная система — глобальная система открытого, гибкого, индивидуа-
лизированного, созидающего знания, непрерывного образования 
человека в течение всей его жизни. Эта система представляет собой 
единство: 

• новых образовательных технологий — технологических инно-
ваций, новых экономических механизмов в сфере образова-
ния — экономических инноваций, новых методов и приемов 
преподавания и обучения — педагогических инноваций, 

• новых организационных структур и институциональных форм 
в области образования — организационных инноваций. 
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Разработка и распространение технологических инноватгиа 
применение в образовательном процессе современных компьцу^ ' 
ных и телекоммуникационных технологий является ведущрщ ф ^ ' 
тором развития инновационного учебного процесса. Постояцд0~ 
совершенствование новых информационных технологий беспреце 
дентными темпами в последние десятилетия стимулирует и ускоряет 
нововведения в сфере образования. В основе инновационного Ме 
неджмента технологической основы образовательного процесса — ^ 
шение проблемы выбора технологий из широкого спектра возмоас 
ностей. 

На сегодняшний день арсенал технологических средств совре-
менного образования достаточно многообразен, и к тому же он бы-
стро расширяется буквально у нас на глазах. 

В качестве основных типов технологий, которые используются в 
инновационном образовании в настоящее время, можно выделить 
следующие: 

• печатные материалы; 
• аудио- и видеокассеты, видеодиски; 
• телефон; 
• радио и телевидение; 
• электронную почту; 
• компьютерные обучающие программы; 
• Интернет; 
• телеконференции (аудио-конференции, аудио-графические, 

видео- конференции, компьютерные конференции). 
Технологические инновации приводят к существенному расши-

рению множества педагогических методов и приемов, которые су-
щественно влияют на характер преподавательской деятельности, 
оказывая воздействие в целом на развитие педагогической подсис-
темы. 

Использование новых технологий в учебном процессе приводит 
к развитию: 

• новых педагогических методов и приемов; 
• новой образовательной среды; 
• новому стиль работы преподавателей; 
• структурным изменениям в образовательной системе. 
Инновация в образовании считается технологической, если спосо-

бы и методы оказания образовательных услуг принципиально но-
вые и усовершенствованы в технологическом отношении. Исполь-
зование новых образовательных технологий способствует совершен-
ствованию методов передачи знаний и поэтому является технологи-
ческой инновацией. 
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Традиционные способы оказания образовательных услуг предпо-
13гают чтение лекций, проведение семинаров и практических заня-
ли в аудитории, издание печатных учебников, учебных пособий, 
практикумов и других материалов, необходимых для обеспечения 
^ебного процесса. Доступ к традиционным образовательным услу-
гам зависит от многих факторов, в частности тиражей издаваемых 
печатных учебников и учебных пособий, их цены, плана приема 
студентов на те или иные специальности, наличия необходимого 
аудиторного фонда и др. Следует также отметить сложность опера-
тивной актуализации учебников и учебных пособий. 

Поэтому все большее распространение получают образователь-
ные услуги, основанные на технологических инновациях. Новые об-
разовательные технологии приводят к кардинальным изменениям в 
организации учебного процесса. Можно выделить следующие типы 
новых образовательных технологий: средства представления учебной 
информации; интерактивные средства взаимодействия участников 
учебного процесса; интегрированные образовательные среды. Систе-
ма передачи знаний с применением информационных технологий 
должна содержать содержательный, дидактический и организацион-
ный аспекты. При этом направления учебного процесса, содержание 
образовательных программ и других материалов должны определять-
ся характером внедряемых инноваций. Управление изменениями в 
образовательных услугах заключается в решении специфических во-
просов, связанных с влиянием внешней среды и необходимостью в 
связи с этим обеспечить конкурентоспособность организации на со-
ответствующем рынке образовательных услуг. Например, инноваци-
онная деятельность такой организации, как вуз, связана не только с 
внедрением в учебный процесс новых образовательных технологий, 
но и с учетом требований работодателей. 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс 
осуществляется поэтапно (рис. 12.3). 

Непосредственному внедрению новой образовательной техноло-
гии предшествует разработка стратегии оказания образовательных 
услуг в условиях конкурентной среды. После этого необходимо со-
ставить бизнес-план, в котором следует обосновать необходимость 
и преимущества новой образовательной технологии по сравнению с 
традиционными и другими уже применяющимися способами ока-
зания образовательных услуг. Целесообразно спрогнозировать ожи-
даемые результаты внедрения новой образовательной технологии. 
Пилотный проект предполагает апробацию новой образовательной 
технологии в целевых группах потребителей. Это позволит подтвер-
дить преимущества новой образовательной технологии по сравне-
нию с традиционными формами передачи знаний. 
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Рис. 12.3. Этапы внедрения 
новой образовательной технологии 

Электронные способы оказания образовательных услуг предпо-
лагают использование образовательных информационных ресурсов 
нового поколения, применение компьютерных и телекоммуникаци-
онных технологий. 

Инновационные технологии означают: новые методы обучения; 
средства представления учебной информации; средства передачи 
учебной информации. Особая роль в высокотехнологичных образова-
тельных услугах принадлежит средствам передачи учебной информации, 
которые подразделяются на: средства представления теоретического 
материала (средства мультимедиа); средства обеспечения взаимодей-
ствия между удаленными участниками учебного процесса (синхрон-
ные и асинхронные инструменты связи, например интернет-
конференции и чаты); интегрированные образовательные среды. 

Единая информационная образовательная среда функционирует 
путем создания системы образовательных интернет-порталов. Она 
состоит из взаимосвязанных веб-сайтов, представляющих различ-
ные сферы образования и обеспечивающих пользователей высоко-
технологичными и качественными образовательными услугами. 
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Для оказания высокотехнологичных образовательных услуг соз-
дак)тся электронные библиотеки, электронные учебники, эксперт-
изе обучающие системы, сетевые курсы. 

Электронная библиотека представляет собой тематически ориен-
тИрованную (или структурированную иным образом) систему дос-
-vna к удаленным или локальным ресурсам, обслуживающую ло-
кальных или удаленных пользователей1. Электронные библиотеки 
украшают затраты времени на поиск необходимой публикации, 
позволяют обслуживать одновременно много пользователей. Элек-
тронные библиотеки — один из важных структурных подразделений 
современного вуза и других учебных заведений. 

Электронные учебники содержат систематизированный материал 
по соответствующим дисциплинам, включенным в учебный план 
подготовки специалистов по определенным направлениям. В элект-
ронный учебник входят учебная программа, руководство по изуче-
нию курса, текстовая часть, планы семинарских и практических 
занятий, контрольные задания и др. В нем представлена графиче-
ская, текстовая и другая информация, способствующая лучшему 
усвоению курса. 

На базе идей и технологий искусственного интеллекта создают-
ся экспертные обучающие системы, позволяющие приобретать новые 
знания, отвечать на запросы обучаемых и др. 

Сетевые курсы — ресурсы удаленного доступа (профессиональ-
ные базы данных и др.). Сетевые курсы широко используются в 
открытом образовании. Они представляют собой дидактический, 
программный и технический комплекс, предназначенный для обу-
чения с использованием среды Интернет/Интернет независимо от 
расположения обучающих и обучающихся в пространстве и во вре-
мени. Сетевые курсы могут использоваться в учебном процессе в 
различных формах образования (очная, заочная, вечерняя). Сетевой 
курс — это учебно-методический интерактивный комплекс, позво-
ляющий реализовать полный цикл по подготовке специалиста в 
соответствующей области. Сетевой курс позволяет: представить 
учебно-методическую информацию на экранах мониторов; полу-
чить твердые копии целенаправленно выбираемой части информа-
ции; обеспечить в реальном (on-line) и отложенном (off-line) режи-
ме учебной, методической, научно-образовательной и другой ин-
формацией независимо от расположения участников учебного про-
цесса в пространстве и во времени; обрабатывать передаваемую и 
получаемую информацию (хранение, распечатка, воспроизведение, 
редактирование) в реальном и отложенном времени; обеспечить 

1 Земское Л.И., Шрайберг JO".Электронные библиотеки: Учеб. пособие. М., 2001. 
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Глава 13 
Оценка эффективности 
инноваций 

Изучив данную тему, студент должен: 
• знать критерии оценки эффективности иннова-

ций; 
• уметь рассчитывать и анализировать показатели 

эффективности инноваций; 
» приобрести навыки анализа эффективности ин-

новаций; 

13.1. Эффективность использования инноваций 
После того как инновационный проект отобран, начинается 

следующий этап — использование инноваций. 
Значимость определения эффекта от реализации инноваций 

возрастает в условиях рыночной экономики. Не менее важна она и 
для переходной экономики. 

В зависимости от учитываемых результатов и затрат различают 
следующие виды эффекта (табл. 13.1). 

Таблица 13.1. Виды эффекта от реализации инноваций 

Вид эффекта 
Экономический 

Научно-техничес-
кий 

Финансовый 

Ресурсный 

Социальный 

Экологический 

Факторы, показатели 
Показатели учитывают в стоимостном выраже-
нии все виды результатов и затрат, обусловлен-
ных реализацией инноваций 
Новизна, простота, полезность, эстетичность, 
компактность 
Расчет показателей базируется на финансовых 
показателях 
Показатели отражают влияние инновации на 
объем производства и потребления того или 
иного вида ресурса 
Показатели учитывают социальные результаты 
реализации инноваций 
Шум, электромагнитное поле, освещенность 
(зрительный комфорт), вибрация. Показатели 
учитывают влияние инноваций на окружающую 
среду 
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В зависимости от временного периода учета результатов и за-
трат различают показатели эффекта за расчетный период и показа-
тели годового эффекта. 

Продолжительность принимаемого времен а"-го периода зави-
£цт от следующих факторов: 

• продолжительности инновационного периода; 
• срока службы объекта инноваций: 

степени достоверности исходной информации; 
• требований инвесторов. 
Выше отмечено, что общим принципом оценки эффективности 

является сопоставление эффекта (результата) и затрат. 
^ результат 
Отношение -— может иметь как натуральное, так и де-затраты 

нежное выражение, и показатель эффективности при этих способах 
выражения может оказаться разным для одной и той же ситуации. 
Но, главное, нужно четко понять: эффективность в производстве — 
это всегда отношение. 

В целом проблема определения экономического эффекта и вы-
бора наиболее предпочтительных вариантов реализации инноваций 
требует, с одной стороны, превышения конечных результатов от их 
использования над затратами на разработку, изготоаление и реали-
зацию, а с другой — сопоставления полученных при этом результа-
тов с результатами от применения других аналогичных по назначе-
нию вариантов инноваций. Особенно остро возникает необходи-
мость быстрой оценки и правильного выбора варианта на фирмах, 
применяющих ускоренную амортизацию, при которой сроки заме-
ны действующих машин и оборудования на новые существенно со-
кращаются. 

Метод исчисления эффекта (дохода) инноваций, основанный на 
сопоставлении результатов их освоения с затратами, позволяет 
принимать решение о целесообразности использования новых раз-
работок. 

13.2. Общая экономическая эффективность 
инноваций 

Для оценки общей экономической эффективности инноваций мо-
жет использоваться система следующих показателей: 

1) интегрального эффекта; 
2) индекса рентабельности; 
3) нормы рентабельности; 
4) периода окупаемости. 
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1. Интегрсиъный эффект (Э,шт) представляет собой сумму р ^ 
ностей результатов и инновационных затрат за расчетный перио ~ 
приведенных к одному, обычно начальному, году, т.е. с учетом дис' 
контирования результатов и затрат: 

г. 
Э И Я Г = £ ( Р , - 3 , ) « , . < 1 3 Л ) 

Ы.) 

где 7р — расчетный год; 
Рг — результат в г-й год; 
Зг — инновационные затраты в /-й год; 
а, — коэффициент дисконтирования (дисконтный множитель). 

Интегральный эффект называют также чистым дисконтирован-
ным доходом, чистой приведенной или чистой современной стоимо-
стью, чистым приведенным эффектом. 

2. Индекс рентабельности инноваций (Уд). Рассмотренный выше 
метод дисконтирования — метод соизмерения разновременных 
затрат и доходов, он помогает выбрать направления вложения 
средств в инновации, когда этих средств особенно мало. Данный 
метод полезен для организаций, находящихся на подчиненном по-
ложении и получающих от вышестоящего руководства уже жестко 
сверстанный бюджет, в котором суммарная величина возможных 
инвестиций в инновации определена однозначно. В таких ситуаци-
ях рекомендуется проводить ранжирование всех имеющихся вари-
антов инноваций в порядке убывающей рентабельности. 

В качестве показателя рентабельности можно использовать ин-
декс рентабельности. Он имеет и другие названия: индекс доходно-
сти, индекс прибыльности. 

Индекс рентабельности представляет собой отношение приве-
денных доходов к приведенным на эту же дату инновационным 
расходам. Расчет индекса рентабельности (Уд) ведется по формуле: 

т 

Уд = (13.2) 

/=0 
где Ду — доход в периоде у; 

К/ — размер инвестиций в инновации в периоде 

В числителе этого выражения — доходы, приведенный к момен-
ту начала реализации инноваций, а в знаменателе — инвестиции в 
инновации, дисконтированные к моменту начала процесса инве-
стирования. 
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Другими словами, здесь сравниваются две части потока плате-
доходная и инвестиционная. 

Индекс рентабельности тесно связан с интегральным эффектом, 
уп интегральный эффект Эикт положителен, то индекс рента-
¿дьности Уд > 1. и наоборот. При Уд > 1 инновационный проект 
^ггается экономически эффективным. В противном случае (Уд < 1) — 
эффективным. 

В условиях жесткого дефицита средств предпочтение должно 
.¡•даваться тем инновационным решениям, для которых наиболее 
..¿сок индекс рентабельности. 

3. Норма рентабельности (£р) представляет собой ту норму дис~ 
;0нта, при которой величина дисконтированных доходов за опреде-
;енное число лет становится равной инновационным вложениям. 
I этом случае доходы и затраты инновационного проекта опреде-
лится путем приведения к расчетному моменту: 

- ¿ г ^ Ь - Х к 

Данный показатель иначе характеризует уровень доходности 
конкретного инновационного решения, выражаемый дисконтной 
ставкой, по которой будущая стоимость денежного потока от инно-
ваций приводится к настоящей стоимости инвестиционных средств. 

Показатель нормы рентабельности имеет другие названия: внут-
ренняя норма доходности, внутренняя норма прибыли, норма возврата 
инвестиций. 

За рубежом расчет нормы рентабельности часто применяют в ка-
честве первого шага количественного анализа инвестиций. Для даль-
нейшего анализа отбирают те инновационные проекты, внутренняя 
норма доходности которых оценивается величиной не ниже 15—20%. 

Норма рентабельности определяется аналитически как такое 
пороговое значение рентабельности, которое обеспечивает равенст-
во нулю интегрального эффекта, рассчитанного за экономический 
срок жизни инноваций. 

Получаемое расчетное значение Ер сравнивают с требуемой ин-
вестором нормой рентабельности. Вопрос о принятии инновацион-
ного решения может рассматриваться, если значение Ер не меньше 
требуемого инвестором. 

Если инновационный проект полиостью финансируется за счет 
ссуды банка, то значение £ р указывает верхнюю границу допусти-
мого уровня банковской процентной ставки, превышение которого 
делает данный проект экономически неэффективным. 

В случае когда имеется финансирование из других источников, 
то нижняя граница значения Ер соответствует цене авансируемого 
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капитала, которая может быть рассчитана как средняя арифм 
екая взвешенная плата за пользование авансируемым капиталом 6 

Например, для реализации крупного изобретения потребовал 
привлечь долгосрочные кредиты, акции и часть госбюджетных °°Ь 

сигнований. Доля перечисленных источников и годовое н а ч и с л е ^ 
на них представлены в табл. 13.2. 

Цена авансируемого капитала, соответствующая min £L соста 
ляет (12-40 + 15-40) = 10,8%, или - 0,08. ' 

Таблица 13.2. Доля перечисленных источников 
и годовое начисление на них 

рассмотрим на примерах методику расчета экономического эф-
с)Ста от внедрения новой техники. 

Пример 13.1 
в производство внедряется новый агрегат по упаковке тары, 

неделим экономический эффект от использования данного arpe-
ra с учетом фактора времени, а также удельные затраты. 

Источники 
финансирования Доля, % Начисление 

в год, % 
Долгосрочные кредиты 40,0 12,0 
Акции 40,0 15,0 
Бюджетные средства 20,0 — 

Итого 100,0 

4. Период окупаемости (Т0) является одним из наиболее распро-
страненных показателей оценки эффективности инвестиций. В отли-
чие от используемого в отечественной практике показателя «срок оку-
паемости капитальных вложений» он также базируется не на прибыли, 
а на денежном потоке с приведением инвестируемых средств в инно-
вации и суммы денежного потока к настоящей стоимости. 

Инвестирование в условиях рынка сопряжено со значительным 
риском, и этот риск тем больше, чем больше срок окупаемости вло-
жений. Слишком существенно за это время могут измениться и 
конъюнктура рынка, и цены. Такой подход неизменно актуален и 
для отраслей, в которых наиболее высоки темпы научно-техничес-
кого прогресса и где появление новых технологий или изделий мо-
жет быстро обесценить прежние инвестиции. 

Наконец, ориентация на показатель «период окупаемости» часто 
выбирается в тех случаях, когда нет уверенности, что инновацион-
ное мероприятие будет реашзовано, и потому владелец средств не 
рискует доверить инвестиции на длительный срок. 

Формула для расчета периода окупаемости: 

т = * 
0 д ' 

где К — первоначальные инвестиции в инновации; 
Д — ежегодные денежные доходы. 

(13.3) 

Показатель 

езультаты, Р 

драты, 3 

коэффициент дискон-
ирования при ставке 
дасода 10% 

Год расчетного периода 

1-й 

14 260 

996 

0,9091 

2-й 

15 812 

4 233 

0.8264 

3-й 

16 662 
10 213 

0,7513 

4-й 

18 750 

18 140 

0,683 

5-й 

26 250 

6-й 

28 750 

18 396 20 148 

0,6209 0.5645 

Находим дисконтированные результаты и дисконтированные за-
раты по годам расчетного периода, т.е. в течение шести лет вне-
сения агрегата. 

1 Р = (14 260 • 0,9091) + (15 812 • 0,8264) + (16 662 • 0,7513) 
+ (18 750 • 0.6830) + 

+ (26 250 • 0,6209) + (28 750 • 0,5645) - 12 963,8 + 13 067,0 + 
12 518,22 + 

+ 12 806,3 + 16 298,6 + 16 229,4 = 83 883,3 ден. ед. 
2 . з = (996 • 0,9091) + (4233 • 0,8264) + (10 213 • 0,7513) + 

(18 140 • 0,6830) + 
+ 18 396 • 0,6209) + (20 148 • 0,5645) = 905,5 + 3498,2 + 7673 + 

+ 12 389,6 + 11 422 + 11 373,5 = 47 261,8 ден. ед. 
3. Определим экономический эффект: 

Э = 1 Р - 1 З . 

Экономический эффект от использования агрегата по упаковке 
:ары составит 83 883,3 - 47 261,8 - 36 621,5. 

Удельные затраты определяются по формуле: 

I 3 
К У Д = 

Отсюда 
47 261,8 . 

К = — = 0,563 ден. ед. 
ул 83 883,3 
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Пример 13.2 

со з ^ Л Г ^ « : „ р е а . ш з а ц и и изобретению. 
^ . = -—^- -100 = 118,04%. 

I Объем реализации 

Выручи от реализации (Рт) 

Издержки производства (себе-
(Зт) 

тыс. рулонов 

•ЩЦ руб. 

млн Руб. 

Значение 
показателя 

300 
22 588 

1250,0 

Наиболее рентабельно первое изобретение. 

УВОДЫ 

^ ( П р и б ы л ь ) от производства 
период. Для этого „ ™ ~ Г Л 0 Ш а , О Ш И М п о к Р ь 1 т и ем ^ р Г ^ 

Отсюда 

Эффект от использования инноваций зависит от учитывае-
мых результатов и затрат. Определяют экономический, науч-
но-технический, финансовый, ресурсный, социальный и эко-
номический эффект. 
В зависимости от периода учета результатов и затрат разли-
чают показатели эффекта за расчетный период и показатели 
годового эффекта. 
Эффективность определяют через соотношение результата 
(эффекта) и затрат. 

22 588 - 8 4 4 4 = 1 4 144 , 
Пример 12.3 
Предложены к в н е л п е т , ^ _ 

из них наиболее р е н т а / е " ^ И 3 0 б Р ^ н и я . Олреде. 

Допросы для повторения 

л им. какое 

1. Перечислите основные виды эффекта. 
2. В чем заключается сущность метода приведенных затрат? 
3. Дайте определение показателя «период окупаемости». 
4. Каково различие понятий абсолютного и сравнительного эф-

фекта, абсолютной и сравнительной эффективности? 
5. Назовите систему показателей для оценки обшей экономиче-

ской эффективности инноваций. 
6. В чем закпючается особенность индекса рентабельности? 
7. Что положено в основу определения интегрального эффекта'1 

Определим индекс Доходности: 
дт ^док ' 

По первому изобретению: 
100. 

По второму изобретению: 

Т _ 640,2 
Д О Х ~ 4 4 ^ 5 ' 1 0 0 = 1 4 3 '38%-

/ , 977,5 , 
75аб" 1 0 0 = 1 3 0 ' 2 3 % -
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Глава 

Эффективность инновационной 
деятельности 

Изучив данную тему, студент должен: 
• знать основные результаты инновационной дея-

тельности; 
• уметь различать внутренние и внешние затраты 

на инновационную деятельность; 
• приобрести навыки оценки эффективности за-

трат на инновационную деятельность. 

14.1. Характеристика результатов инновационной 
деятельности 

В первых главах мы дали определение инновационной деятель-
ности, из которого следует, что в результате этой деятельности ро-
ждаются новые идеи, новые и усовершенствованные продукты, но-
вые или усовершенствованные технологические процессы, появля-
ются новые формы организации и управления различными сферами 
экономики и ее структурами. 

Результаты инновационной деятельности выражаются в виде 
инновационной продукции, которая может иметь конкретную ве-
щественную форму или быть в неовеществленной форме {напри-
мер, ноу-хау). 

Создатели новшеств приобретают на них авторские и смежные с 
ними права. Возникает такое юридическое понятие, как интеллек-
туальная собственность. Оно предусмотрено Конвенцией, учредив-
шей в 1967 г. Всемирную организацию интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС). Задача Всемирной организации интеллектуальной 
собственности — содействовать ее охране. 

В России законодательная охрана интеллектуальной собствен-
ности гарантирована Конституцией Российской Федерации (ст. 44). 
Действует также пакет законов в области охраны прав на объекты 
интеллектуальной собственности: 

Федеральный закон «Об информации, информатизации и защи-
те информации» от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ (с изм. от 
10 января 2003 г.); 

Закон «О науке и государственной научно-технической полити-
ке» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (с изм. от 19 июля, 17 декабря 
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ПОЙ Г- 3 января 27, 29 декабря 2000 г.; 30 декабря 2001 г.: 
74 декабря 2СШ г.. 23 декабря 2003 г.; 22 августа 2004 г.; 30 июня, 
м чекабря 2005 г.; 4 декабря 2006 г.). 

Закон «Об авторском праве и смежных п р а в а х . о т 9 июля 
1993 г. № 5353-1 (с изм. от 19 июля 199з г., 20 и ю л я 2004 г., сен-

ТЯбР3Яакон6«0;правовой охране топологий интегральных микросхем» 
0Т 23 сентября 1992 г. № 3526-1 (с ш . к доп. от 9 июля 2002 г. 
№82-ФЗ. ОТ 2 ноября 2004 г. № 127-ФЗ, от 2 февраля 2006 г. 

№ З^тон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» от 
с е н т я б р я 1992 г. (в ред. ФЗ от 24 декабря 2002 г. № 177-ФЗ); 
Закон «О товарных знаках, знаках о б с л у ж и в а н и я и н а и м е н о в а _ 

ния3х мест происхожденш^т(шаров>> от 2 « я 1 9 9 2 г. № 3520 , 

(С Р е н т н ы й закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. 
мь 35Г8-1 (С ИЗМ. и доп. 2003, 2004, 2006 годов). 

в Гоажданском кодексе Российской Федерации определены 
1 и охраны служебной и коммерческой тайны ( с т . Ш ) . 

СП О б Ъ е ^ Г ~ е к т у а т ь н о й собственности могут использоваться 
предприятиями и организациями, приносить доход. Они включают-
X ъ гпгтав нематериальных активов. 

Охряными документами на изобретения являются патенты, ав-
т^-пгк'ме свидетельства. 

Патент удостоверяет авторство, приоритет и исключительное право 
на использование изобретения в течение срока действия патента. 

Патентная форма зашиты изобретении обеспечивает правовую 
пупану отечественной продукции на международном рынке лицен-
зий позволяет развивать лицензионную торговлю технической до-
кументацией, новейшими технологиями. 
^ Р а з " т национальные и региональные патенты (например, 

регистрированные в Европейском патентном ведомстве). Патенты 
служат Источником информации о новеиших Научно-технических 
достижениях, знание которых чрезвычайно важно для инновацион-
НОГ°ВМросТиРвыдача патентов и публикация официальной и н ф о р _ 
К.ЯТТИИ о них осуществляются Роспатентом. Непосредственному по-
™Гнию патента предшествует подача заявки, с о д е р ж а щ а я с в е д е н и я 

об авторе заявителе, его законном представителе, описание объек-
та сведения об объеме и сроках охраны. 

Инновационная продукция должна обладать индивидуализаци-
ей В Гражданском кодексе Российской Федерации ( с т . 138) уста-
новлено средство индивидуализации продукции - товарный знак. 
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В Законе Российской Федерации «О товарных знаках, знак 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» даете 
следующее определение: 

товарный знак и знак обслуживания (ТЗ) — это обозначения 
способные отличать соответственно товары и услуги одних юриди' 
ческих или физических лиц от однородных товаров и услуг другие 
юридических или физических лиц. 

Товарным знаком может быть оригинальное графическое изо-
бражение, сочетание цифр, букв и т.п. Право на использование то-
варных знаков получают посредством их регистрации. Во всем мире 
товарные знаки применяются и защищаются. 

Товарные знаки играют важную роль как для производителей и 
продавцов, так и для покупателей новшеств. Они указывают, кто 
несет ответственность за определенный товар. 

Однородная продукция может выпускаться разными производи-
телями, распространяться разными продавцами. Причем и произво-
дители и продавцы могут иметь свои товарные знаки. Именно то-
варный знак служит ориентиром, основанием при выборе товара. 
Если покупатель будет удовлетворен приобретенным товаром, в 
дальнейшем он будет руководствоваться товарным знаком. 

Товарный знак выполняет следующие функции: 
• служит ориентиром при выборе товара; 
• указывает на качество товара; 
• выделяет товар из однородных товаров других производителей; 
• показывает источник происхождения товара, так как инфор-

мация о владельцах товарных знаков внесена в реестр товар-
ных знаков, зарегистрированных в Патентном ведомстве; 

• рекламирует товар, обеспечивая производителю известность, 
что стимулирует и сохраняет спрос на товары; 

• позволяет производителю или продавцу занять определенное 
положение на рынке благодаря признанию товарного знака. 

Товарный знак входит в состав нематериальных активов, явля-
ется предметом лицензионных соглашений и объектом охраны про-
мышленной собственности (составной частью интеллектуальной 
собственности). 

Результат инновационной деятельности — и ноу-хау, которые 
представляют собой полностью или частично конфиденциальные 
знания, опыт, навыки, включающие сведения технического, эконо-
мического, административного, финансового и иного характера. 
Использование ноу-хау обеспечивает определенные преимущества и 
коммерческую выгоду лицу, получившему их. 

Ноу-хау могут быть незапатентованные технологические знания 
и процессы, практический опыт, методы, способы и навыки по 
проектированию, расчетам, строительству и производству изделий; 
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доведению научных исследований и разработок; состав и рецепты 
материалов, веществ и других, а также опыт в области дизайна, 
маркетинга, управления, экономики, финансов. 

Права обладателей конфиденциальной информации закреплены в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 139). Коммерческая 
передача ноу-хау оформляется лицензионными отношениями. 

Следствием инновационной деятельности являются новые ху-
дожественно-конструкторские (дизайнерские) решения внешнего 
вида изделия — промышленные образцы. 

Промышленные образцы отражают единство технических, 
функциональных и эстетических свойств изделия, входят в состав 
нематериальных активов, являются предметом лицензионных со-
глашений и объектом охраны промышленной собственности. 

Права на изобретения, товарные знаки и другие результаты ин-
новационной деятельности оформляются лицензией. Лицензии раз-
личаются: 

• по характеру и объему прав; 
• наличию правовой охраны; 

способам передачи и условиям использования и другим при-
знакам (рис. 14.1). 

Рис. 14.1. Классификация лицензий 
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Материальные результаты инновационной деятельности высти 
пают в виде созданных и освоенных новых машин, оборудования 
аппаратов, приборов и средств автоматизации. Созданные и осво' 
енные образцы машин, оборудования, аппаратов, приборов 
средств автоматизации делятся на новые, модернизированные 
модифицированные. 

Эффективность инновационной деятельности можно оценить 
через конкурентоспособность новой продукции, успешное пред-
ставление ее на внутреннем и внешнем рынках. 

14.2. Выход на рынок технологий как результат 
инновационной деятельности 

Результаты инновационной деятельности на внутреннем и 
внешнем рынках могут быть представлены путем передачи научно-
технических знаний и опыта для оказания научно-технических ус-
луг, новых технологий. Рассмотрим некоторые аспекты, связанные 
с выходом на лицензионный рынок. Передача технологий может 
происходить как в пределах одной страны, так и на международном 
уровне. 

Лицензионная торговля — основная форма международной тор-
говли. Она охватывает сделки с ноу-хау, с патентами на изобрете-
ния. Кроме того, возможны лицензии на передачу прав использо-
вания патентов без соответствующего ноу-хау. Один из факторов 
быстрого развития лицензионной торговли — высокая доходность 
лицензионных операций. Это объясняется и тем, что они менее 
рискованны по сравнению с прямым инвестированием. 

Организационные формы и практика продажи лицензий на внеш-
нем рынке могут быть различны. Так, промышленные фирмы для 
осуществления операций по продаже лицензий создают лицензионные 
(патентные) отделы, отделения заграничного лицензирования и дочер-
ние компании по заграничному лицензированию. В крупных компа-
ниях, выполняющих в большом объеме научно-исследовательские ра-
боты и патентующих свои изобретения, образуются лицензионные 
отделы (секторы), выполняющие следующие функции: 

• изучение торговли патентами и лицензиями; 
• сбор и предоставление информации техническим службам, 

производственным отделениям и отделам, экономическим 
службам; 

• выявление фирм, проявляющих интерес к покупке лицензий; 
• обеспечение патентной охраны результатов научных исследо-

ваний и технических достижений своей фирмы; 
• проведение операций по купле-продаже патентов и лицензий. 

248 

Работники лицензионного отдела выезжают на предприятия ли-
цензиата и изучают его возможности по организации выпуска ли-
цензируемой продукции; определяют на месте потребности лицен-
зиата в сырье, материалах, оборудовании, квалифицированной ра-
бочей силе; проверяют состояние предприятий, методы работы, ка-
цес-тво выпускаемой продукции. 

Лицензионные отделы могут быть встроенными и самостоя-
тельными. Встроенные отделы (секторы) входят обычно в юридиче-
сКую службу (отдел), техническую службу (отдел) или в общеэко-
номическую службу (отдел). Самостоятельный лицензионный отдел 
находится в ведении одного из членов высшего руководства фирмы 
(президента, генерального директора, помощника президента). Са-
мостоятельные отделы могут быть централизованными и децентра-
лизованными. 

Отделения заграничного лицензирования создаются, как прави-
ло, в крупных фирмах или компаниях. В отличие от отделов отде-
ления имеют хозяйственную самостоятельность. Политику в облас-
ти лицензирования разрабатывает руководство фирмы (президент, 
вице-президент, правление директоров), а также руководство до-
черних фирм и отделений по экспортным операциям. Основная 
функция дочерних компаний по заграничному лицензированию 
состоит в осущестатении операций по продаже лицензий. 

Специализированные фирмы, осуществляющие научно-исследова-
тельскую деятельность как коммерческую, занимаются скупкой па-
тентов и идей, их доработкой и разработкой и выступают на рынке 
с широким ассортиментом научно-технических знаний, имеющих 
разную степень готовности для непосредственного промышленного 
применения. 

Посредниками в торговле патентами и лицензиями служат ли-
цензионные, или патентные, агенты (брокеры). Их услугами поль-
зуются индивидуальные патентообладатели, мелкие и средние фир-
мы, а также крупные фирмы, не осуществляющие в больших мас-
штабах научно-исследовательские работы. 

Отношения между продавцом (лицензиатором) или покупателем 
лицензий (лицензиатом), с одной стороны, и агентом — с другой, 
регулируются на основе лицензионного агентского соглашения. 

В международной торгоале широко распространены лицензион-
ные соглашения, которые предусматривают комплексную передачу 
одного или нескольких патентов и связанного с ними ноу-хау. Воз-
можны беспатентные изобретения и ноу-хау. 

Лицензионные соглашения, помимо передачи технических зна-
ний, могут предусматривать оказание лицензиатором инжинирин-
говых услуг по организации лицензионного производства, поставки 
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оборудования и т.п. Лицензионные соглашения отражают цел -
комплекс взаимоотношений, связанных с организацией произвоШ 

ства лицензируемой продукции или с использованием лицензируй 
мого процесса. Кроме научно-технических аспектов комплекс от" 
ражает финансовые отношения, производственные отношения 
реализации продукции и др. 

Типовые лицензионные соглашения разрабатываются различ-
ными организациями (комиссиями ООН, отраслевыми ассоциа-
циями промышленных фирм и др.). Типичными являются соглаше-
ния, предоставляюшие лицензиату право на запатентованное изо-
бретение или технологический процесс вместе с техническими зна-
ниями, опытом, ноу-хау, а также с правом использования товарно-
го знака. 

В качестве возмещения за использование предмета соглашения 
лицензиат уплачивает определенное вознаграждение. Различают: 

• лицензионные вознаграждения, размер которых определяют 
на основе фактического экономического результата использо-
вания лицензии (это могут быть периодические процентные 
отношения, участие в прибылях); 

• лицензионные вознаграждения, размер которых непосредст-
венно не связан с фактическим использованием лицензий, а 
заранее устанавливается и указывается в договоре с учетом 
возможного экономического эффекта и ожидаемых прибылей 
лицензиата на основе использования лицензии (первоначаль-
ный платеж наличными; паушальный платеж; передача цен-
ных бумаг лицензиата; передача встречной технической доку-
ментации). 

Периодические процентные отношения или текущие отношения 
(роялти) устанавливаются в виде определенных фиксированных 
ставок (в процентах) и выплачиваются лицензиатом через опреде-
ленные промежутки времени (ежегодно, ежеквартально, ежемесяч-
но или к определенной дате). 

Принципы расчета процентных отношений следующие: 
• со стоимости производимой по лицензии продукции; 
• с суммы продаж лицензируемой продукции; 
• с единицы выпускаемых или реализуемых изделий в виде 

процента к цене или себестоимости; 
• на специально обусловленной базе (например, с установлен-

ной мощности запатентованного оборудования, с объема пе-
реработанного по запатентованному способу сырья и т.п.). 

Ставки текущих отчислений дифференцированы в зависимости 
от вида лицензии, срока действия соглашения, объема производства 
лицензируемой продукции, ее реализационных цен, экспортных 
или внутренних продаж. 

248 

В лицензионное соглашение включается оговорка о минималь-
ной сумме вознаграждения, которая в любом случае должна быть 
уплачена лицензиатом. 

Уровень ставок текущих отчислений в современной практике 
колеблется от 2 до 10%. Чаше встречаются ставки в 3—5%. 

Твердо зафиксированная в соглашении сумма лицензионного 
вознаграждения называется паушальным платежом. Этот платеж 
устанавливается в следующих случаях: 

. при передаче лицензии вместе с поставками оборудования 
(эта сделка носит единовременный характер, что требует еди-
новременного определения ее стоимости); 
при продаже лицензии на базе секрета производства (как га-
рантия от убытков в случае его разглашения); 

. когда в стране лицензиата имеются затруднения в отношении 
перевода прибылей и др. 

Паушальный платеж может производиться в разовом порядке и в 
рассрочку (например, 50% — после подписания соглашения, 40% — 
после поставки оборудования и передачи технической документа-
ции, 10% — после пуска оборудования). 

Первоначальный платеж наличными предусматривает оплату 
лицензиатом установленной в соглашении суммы в виде единовре-
менного взноса или по частям в течение установленного в соглаше-
нии срока или после выполнения определенных условий. 

В настоящее время наметилась тенденция к сокращению срока 
действия лицензионных соглашений, что связано с быстрым мораль-
ным старением машин и оборудования и государственным регулиро-
ванием лицензионных сделок во многих промышленно развитых 
странах, не допускающих длительных сроков их действия. Наиболее 
распространены соглашения со сроком действия 5—10 лет. 

Результаты инновационной деятельности, являющиеся объектом 
лицензионных сделок и нелицензионной продажи ноу-хау, — спе-
цифический товар мирового рынка. Такой товар, как технология, 
нужно рассматривать с учетом: 

• потребительной стоимости; 
• труда по созданию; 
• процесса потребления технологических знаний. 
Технологические знания — нематериальный продукт, его по-

лезность не определяется формой материального носителя (техни-
ческая документация, опыт и т.п.). Она заключается в создании ус-
ловий для повышения эффективности производства, выпуска новых 
видов продукции и ускорения ее реализации. 

Каждое новое техническое решение, относящееся к производст-
ву, уникально и неповторимо, поэтому каждый отдельный техноло-
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гический товар нельзя непосредственно связывать с другим това-
ром, хотя последний может относиться к той же отрасли производ-
ства. Сравнивать технологии можно только через полезный эффе^ 
от их использования. 

Затраты труда на производство нематериального продукта отли-
чаются от затрат труда на производство материальных носителей 
знаний. Прежде всего труд по созданию новой технологии как один 
из видов научного труда носит творческий характер. Затраты труда 
по созданию технологии отличаются от затрат труда по ее непо-
средственному внедрению в производство, которые включают рабо-
ты по проектированию и строительству предприятий, обучение пер-
сонала, организацию и управление и др. 

Специфика потребительной стоимости и труда по созданию 
технологии предопределяет особенности потребления этого товара. 
Технологические знания используются в производственном процес-
се, однако характер их потребления обусловливает то, что труд до 
созданию технологических знаний не переносится на продукт пред-
приятия, создаваемый с помощью этих знаний. 

На использование технологии влияют: 
• темпы устаревания технологии и замены ее новой, более со-

вершенной; 
• скорость распространения данных технологий, что обуслов-

ливает исчезновение дополнительного дохода лицензиата. 
Все изложенное выше влияет на формирование цен на лицен-

зии, ноу-хау. 
Особенности формирования цен на лицензии (ноу-хау) состоят 

в следующем: 
• цена не определяется затратами труда на создание техноло-

гии; 
• предельное значение цены лицензии и ноу-хау представляет 

собой сумму дополнительной прибыли, полученной лицен-
зиатом за период потребления технологии; 

• действительная цена лицензии (ноу-хау) составляет часть до-
полнительной прибыли, полученной всеми лицензиатами; 

• цена лицензии (ноу-хау) является монопольной ценой; 
• цена складывается из ежегодных отчислений от дохода ли-

цензиата в течение периода действия соглашения, т.е. из ро-
ялти. 

Информация о фактической прибыли лицензиата в связи с ис-
пользованием данной лицензии или ноу-хау составляет коммерче-
скую тайну. 

Наиболее распространен расчет роялти в процентах от стоимо-
сти продаж лицензионной продукции: 
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где — роялти. % стоимости чистых продаж; 

Я — годовая сумма роялти; 
5 — стоимость чистых продаж. 

На величину дополнительной прибыли лицензиата влияют: 
производственный риск; 

• коммерческий риск: 
• конкуренция со стороны альтернативных технологий. 
Производственный риск связан с тем, что предприятие лицензиата 

не реализует тех показателей, которые планируются в соответствии с 
данной лицензией или ноу-хау. Вероятность производственного риска 
зависит от степени разработанности новой технологии. 

Коммерческий риск при приобретении лицензии и ноу-хау воз-
никает в силу того, что лицензиат не всегда может реализовать 
произведенную продукцию и, следовательно, не обязательно полу-
чит расчетную сумму дополнительной прибыли. 

Базой международной торговли лицензиями и ноу-хау является 
патентная деятельность стран — экспортеров технологии. Ведущая 
роль в патентовании изобретений принадлежит промышленно раз-
витым странам. Первое место по числу заявок на патенты и выдан-
ных патентов занимает Япония, второе — США. Промышленно 
развитые страны — привлекательный рынок технологий. 

Одно из важных показателей качества научно-технических раз-
работок — их экспортная конкурентоспособность, определяемая сле-
дующим образом: 

(14.2) 
-•за 

где Э к — экспортная конкурентоспособность; 
N„3 — число заявок на патенты, поданных за рубежом; 
Ызв — число заявок на патенты, поданных внутри страны. 

Число и распределение патентных заявок, поданных в зарубеж-
ных странах, свидетельствует о перспективных рынках для экспор-
теров технологий. Наличие значительной разницы между числом 
зарубежных заявок национальных фирм и заявок, поданных внутри 
страны, свидетельствует об отставании уровня научно-технических 
решений в данной стране. А это исключает зарубежное патентова-
ние части национальных изобретений. 

Показатель конкурентоспособности научно-технических разра-
боток представляет собой степень охвата НИОКР отраслей про-
мышленности. 



Таким образом, эффективность инновационной деятельности оц 
ределяется также конкурентоспособностью технических разработок 

14.3. Эффективность затрат 
на инновационную деятельность 

Осуществление инновационной деятельности связано с внут-
ренними и внешними затратами. 

Внутренние затраты (текущие и капитальные) распределяются 
по источникам финансирования: 

• собственные средства организации; 
• средства бюджета; 
• средства внебюджетных фондов; 
• средства организаций предпринимательского сектора. 
Внутренние текущие затраты на исследования и разработки 

распределяются по видам работ: 
• фундаментальные исследования; 
• прикладные исследования; 
• разработки. 
По секторам деятельности: 
• государственный; 
• предпринимательский; 
• сектор высшего образования; 
• частный бесприбыльный сектор. 
Для оценки эффективности затрат на инновационную деятель-

ность необходимо оценить ее результаты. Следует различать эффек-
тивность затрат на инновационную деятельность у производителей 
(продавцов) и у покупателей. 

В соответствии с «Положением о составе затрат» расходы на подго-
товку и освоение производства новых видов продукции серийного и 
массового производства, а также технологических процессов не отно-
сятся на себестоимость продукции и возмещаются за счет внебюджет-
ных фондов финансирования отраслевых и межотраслевых НИОКР и 
мероприятий по освоению новых видов продукции (внебюджетные 
фонды финансирования НИОКР). Порядок образования и использова-
ния отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов НИОКР опре-
деляется соответствующими решениями Правительства РФ. 

Внебюджетные фонды формируются за счет добровольных от-
числений предприятий и организаций независимо от форм собст-
венности в размере 1,5% себестоимости продукции. Средства вне-
бюджетных фондов идут на финансирование научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ по созданию новых ви-
дов наукоемкой продукции, сырья и материалов, разработки новых 
и совершенствование применяемых технологий, работ по повыше-
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нию технического уровня продукции, работ в области охраны труда 
и техники безопасности, разработок нормативных и инструктивных 
материалов и др. Средства, получаемые из внебюджетных фондов, 
используются строго по целевому назначению и отражаются на сче-
те 96 «Целевые финансирования и поступления». 

Затраты, связанные с изобретательством, включают: 
расходы на проведение опытно-экспериментальных работ; 
расходы на изготовление моделей и образцов: 

• расходы на организацию выставок, конкурсов и других меро-
приятий по маркетингу; 

• выплату авторских вознаграждений. 
Затраты на создание новой техники зависят от срока начала и за-

вершения соответствующих работ, поэтому в год окончания НИОКР 
учитываются затраты этого года, включая затраты прошлых лет, 
общие затраты на создание новой техники. 

Общие затраты (3) на создание новой техники можно предста-
вить как произведение средних затрат в расчете на один образец 
(3/) на количество созданных образцов: 

п 
3 = £ 3 , Л / . (14.3) 

¿=1 
Покажем некоторые приемы анализа влияния факторов на из-

менение общих затрат. 

Пример 14.1 
Средние затраты на разработку одного образца составили в ба-

зовом году 2200 тыс. руб., в текущем году — 2160 тыс. руб. Число 
созданных образцов — соответственно 200 и 250. 

Тогда 
30 = 2200 • 200 = 440 млн руб.; 

31 = 2160 • 250 — 540 млн руб. 

Выражение (14.3) — это двухфакторная мультипликативная мо-
дель, в которой 3у — качественный показатель, а щ — объемный 
(количественный). Определим, как повлияли эти факторы на изме-
нение общих затрат на создание образцов. 

В теории индексного анализа изменение качественного показа-
теля рассматривают при сохранении объемного показателя на уров-
не отчетного периода, а изменение объемного показателя — при 
сохранении качественного показателя на уровне базового периода. 

В нашем примере общий индекс затрат на разработку образцов: 
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3 1 3 ' Л 
h = J-, или /3 = . {U.4) 

2 > А 
(=i 

п п 
Д3 = 3,-30 , или Д3 • 

!=1 /=1 
Общие затраты на создание образцов увеличились (A3 = 540 ООО — 

- 440 ООО) на 100 млн руб. 
Средние затраты на создание одного образца (качественный по-

казатель берется в расчете на единицу) снизились на 40 000 руб. 
Под влиянием этого фактора общие затраты изменились следую-
щим образом: 

1 3 л 

/3 = (индекс затрат на один образец), 

г 

A 3 / = = ( V \ h - (14.5) 
Имеем 

(2160 - 2200) • 250 = -10 млн руб. 

Число созданных образцов (количественный или объемный фак-
тор всегда отражает некоторую совокупность) увеличилось на 50. 

В результате общие затраты на создание образцов изменились так: 
п 

(индекс числа созданных образцов), (14.6) 
У З , и,-
/ ' <ь 'о 

По данным приведенного примера: 

Д„; = 2200 • (250 - 200) = 110 млн руб. 

Отметим, что 
7з = / з Д • 

(14.7) 
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В нашем примере общие затраты на создание образцов выросли 
по сравнению с базовым годом на 100 млн руб. Однако снижение 
затрат на создание одного образца на 40 тыс. руб. привело к сни-
жению общих затрат на 10 млн руб. Вместе с тем увеличение на 50 
единиц числа созданных образцов способствовало повышению об-
щих затрат на 310 млн руб. 

Поэтому общее изменение составит 

Л3 = (-10) + (110) = 100 млн руб. 

Посмотрим теперь, почему произошло изменение средних за-
трат на создание одного образца. Для этого рассмотрим данные 
табл. 14.1. 

Индекс средних затрат на изготовление одного образца: 
3, 2160 1= = Л - = - = 0,98, или 98%. 

31 о. 2200 о 
где 3 — общая средняя, т.е. затраты снизились на 2%, или на 40 тыс. руб. 

На этот результат могли повлиять затраты на изготовление кон-
кретного образца (3/) и удельный вес (доля) изготовленных образ-
цов /-го вида в общем числе изготовленных образцов: 

а 
" л V -

Следовательно, на изменение средних затрат по изготовлению 
одного образца влияют внутрипроизводственные и структурные 
факторы. 

Средние затраты (з, ) на изготовление образцов можно выра-

зить следующим образом: 

3 , = ] Г З Д . (14.8) 
/=1 

ременного состава 

ф̂с -

фиксированного состава 

Для дальнейшего анализа воспользуемся системой индексов пе-

' 5, У з , ч 41 

Т 1 = 1 1 
пс 3,. у 3,-4 

0
 '

 1 'о 'г 
I V , - , ] ( , и м 

- ^ — И ВЛИЯНИЯ структурных СДВИГОВ У р̂ = ̂  

V 2 А 4 , ) I 2 Л А ; 
Расчет индексов представим в табл. 14.2 (с использованием 

данных табл. 14.1). 
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Таблица 14.1. Расчет средних затрат на изготовление образца, тыс. руб 

Образец Базовы 7 период Текущий период Образец 

Количество 
изготов-
ленных 

образцов, 
"0 

Общие 
затраты на 
изготовление 

образцов, 
Зо 

Затраты 
на изготов-
ление одного 

образца, 

з, ^ 
0 "о 

Количество 
изготовлен-

ных образцов, 
«1 

Общие 
затраты 

на изготов-
ление 

образцов, 31 

Затраты на изго-
товление одного 

образца, 3, ~ — 

1 

2 
120 

80 

193 600 

246 400 

1 613 

3 080 
200 

50 

351 000 

189 000 
1 755 

3 780 
Итого 200 440 000 2 200 250 540 000 2 160 

Таблица 14.2. Расчет индексов затрат на изготовление образцов 

Образцы Базовый период Текущий период Расчеп тыс показа пели 
Образцы 

Средние 
затраты 
на один 
образец, 

\ 

Доля 
изготовлен-

ных образцов в об-
щем 
числе, 
(1 пт 

Средние 
затраты 
на один 
образец, 

\ 

Доля 
изготовлен-
ных образцов 

в общем 
числе, с1>{ 

3, ti.. 
'о "о M 3, с/, 

'() 1 

1 

2 

1 613 

3 080 

0,6 

0,4 

1 755 

3 780 

0,8 

0,2 

968 

1 232 

1 404 

756 

1 290 

616 

Итого 2 200 1,0 2 160 1,0 2 200 2 160 1 906 



Нетрудно убедиться, что итоги гр. 1 и 3 соответствуют итогам 
гр. 5 и 6. т.е. результат расчета индекса переменного состава с раз, 
ложением на внутрипроизводственные и структурные факторы сов-
падает с расчетом по приведенной выше методике. 

Индекс фиксированного состава покажет влияние изменения 
затрат по отдельным образцам на изменение общих средних затрат: 

I 

2 

3, с!; 

~ 1906 

г _ ы 2160 , 
'фс - т ^ Г = и З З , или 113,3%. 

¡ = ! 

Изменение затрат на изготовление одного образца при их 
структуре на уровне отчетного периода могло бы привести к повы-
шению общих средних затрат на 254 тыс. руб. Однако в текущем 
периоде снизилась доля образцов с более высокими затратами на 
изготовление одного образца. 

Изменение структуры числа изготовленных образцов следую-
щим образом повлияло на изменение общих средних затрат: 

£ 
I 

7 = 1 

1 - ' = * Г I 
СТР ~ > ИЛИ Д™ = — стр - , ИЛИ 

!, а. Фс 

В нашем примере: 

л 1906 л „ 
Алр = ^ ^ = 0,866, или 86,6%. 

Это значит, что за счет структурных сдвигов общие средние за-
траты снизились на 294 тыс. руб. 

Таким образом, изменение общих средних на изготовление од-
ного образца составляет 

(+ 254) + (-294) = -40 тыс. руб. 

Покупатель, приобретая новшества, совершенствует свою мате-
риально- техническую базу, технологию производства и управления. 
Он несет затраты, связанные с покупкой новшеств, их транспорти-
ровкой, освоением и др. 

Эффективностью затрат на использование новшеств можно 
управлять через следующие показатели: 

• затраты на освоение новшеств; 
• общие затраты на производство и реализацию продукции; 
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выручку от реализации продукции, произведенной с приме-
нением новшеств: 
прибыль от реализации продукции, произведенной с приме-
нением новшеств; 
выручку от реализации всей продукции; 
стоимость нематериальных активов (среднюю за период): 
стоимость основных фондов (среднюю за период); 
чистую прибыль; 
среднюю списочную численность персонала. 

Приведенные показатели позволяют построить систему взаимо-
связанных факторов-сомно-жителей для проведения факторного 
индексного анализа: 

• затрат на единицу объема реализации; 
• прибыли от реализации продукции; 
• чистой прибыли. 
Введем следующие условные обозначения: 
3 — затраты на производство реализованной продукции; 
Вр — выручка от реализации всей продукции; 
30н — затраты на освоение новшеств; 
Врн — выручка от реализации продукции, произведенной с при-

менением новшеств; 
Пр — прибыль от реализации продукции; 
Прн — прибыль от реализации новой продукции; 
Нд — стоимость нематериальных активов; 
ц 

— коэффициент соотношения нематериальных активов и 
Оф 

основных фондов; 

— — затраты на единицу объема реатизации; 
Вр 

П — чистая прибыль. 
Эффективность затрат на освоение новшеств проявляется: 
• в снижении себестоимости продукции; 
• росте фондовооруженности труда; 
• росте производительности труда; 
• увеличении объема реализации продукции или объема про-

даж; 
• повышении рентабельности продаж и других производствен-

ных и финансовых показателей. 
Для анализа влияния освоения новшеств на себестоимость про-

дукции примем в качестве результативного показателя затраты на 
г 

единицу объема реализации 
Vе? ) 

Влияние затрат на освоение 
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новшеств на единицу объема реализации позволяет проанализиро-
вать модель: 

3 _ 3011 3 Врн 
в з . в ( Н 9 > 

3, 
где — — затраты по освоению новшеств на единицу объема 

®рц реализации продукции, произведенной с их приме-
нением; 

— коэффициент увеличения затрат за счет других за-
трат, включаемых в себестоимость продукции; 

— доля выручки от реализации новой продукции в об-
шей выручке от реализации. 

3 
з он 

Для освоения новшеств необходимы знания, опыт и другие не-
материальные активы. 

Отношение прибыли от реализации продукции, произведенной 
с применением новой техники или технологии, к средней годовой 
стоимости нематериальных активов характеризует рентабельность 
нематериальных активов: 

(14.10) 
" А 

где /?н — рентабельность нематериальных активов при освоении 
А новшеств. 

Влияние рентабельности нематериальных активов на прибыль 
от реализации продукции отражает модель: 

ппн НЛ В м П0 ——-В, (14.11) 
НА ВрН В Прн 

Н А 
где —— — потребность в нематериальных активах на единицу 

Врн объема выручки от реализации новой продукции; 
— коэффициент увеличения прибыли от реализации 

Прн всей продукции. 

Сопоставив стоимость нематериальных активов со средней спи-
сочной численностью персонала, получим показатель вооружен-
ность нематериальными активами. Отношение стоимости основных 
фондов к численности персонала является традиционным показате-
лем фондовооруженности. 
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Взаимосвязь показателей вооруженности нематериальными ак-
тивами и основными фондами отражает модель: 

Ф Н, Ф 
А' Л' НА 

Ф 
где — — фондовооруженность (стоимость основных фондов на 

одного работника); 
и 

А — вoopvжeннocть работников нематериальными активами; 
Л' 

Лг — средняя списочная численность персонала; 
Ф 

НА 

коэффициент соотношения основных фондов и нема-
териальных активов. 

Показателем эффективности работы персонала является выруч-

ка от реализации на одного работающего { . 
V * ; 

Оценить влияние вооруженности нематериальными активами и 
основными фондами на эффективность работы персонала позволя-
ет следующая модель: 

Вп Яд Ф В_ 
= (14.13) 

.V Л' НА Ф 

где — — выручка от реализации на одного работающего. 
Лг 

Влияние факторов на изменение прибыли отражает модель: 

П = — ( 1 4 . 1 4 ) 
Вр НА Ф 

где — рентабельность продукции или рентабельность продаж; 
Вр 

В Р 
-Л коэффициент оборачиваемости нематериальных активов: 
Н А 
| | 

— коэффициент соотношения нематериальных активов и 
Ф 

стоимости основных фондов; 
Ф — средняя годовая стоимость основных фондов. 
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Для оценки влияния факторов на результативный показатель в 
приведенных выше моделях используем взаимосвязанные фактор-
ные индексы и покажем методику их применения на примере мо-
дели 14.14. 

Перед непосредственной иллюстрацией методики применения 
взаимосвязанных факторных индексов целесообразно кратко оста-
новиться на логике их построения. Сущность метода взаимосвязан-
ных факторных индексов (в литературе по анализу хозяйственной 
деятельности их называют цепными подстановками) состоит в том, 
что влияние каждого отдельного фактора на результативный пока-
затель рассматривается во взаимодействии с другими факторами. 

Например, имеем трехфакторную модель (в которой факторы 
обозначим условно а, б, в): 

у = абв. 

Индекс результативного показателя (1У): 
= а ^ в , 

к 
а0о0в0 

Абсолютное изменение результативного показателя равно раз-
ности числителя и знаменателя: 

Ау = б] В] - а0 б0 во-

Дальнейшие рассуждения следующие. 
1. Оцениваем влияние фактора а на результативный показатель. 

Изменение фактора а происходит во взаимодействии с факторами б 
и в, т.е. 

а.бтв, 
К = V , А а = - ао) 61 В1-

2. При построении каждого следующего факторного индекса от 
уже изученного фактора абстрагируются. Так, при построении ин-
декса фактора б имеем: 

/ б = ^ , А б = а о ( б 1 - б о ) в 1 . 
а0б0в, 

3. Следовательно, 

а0б0в0 

Взаимосвязь индексов — 

1у ~ кЬЬ-
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Обшее изменение результативного показателя с учетом влияния 

факторов: 
Л. = .\,-»-Л0^Лв . 

Более подробно теория взаимосвязанных факторных индексов 
изложена в специальной литературе по индексному методу. 

Вернемся к модели (14.14). Исходные данные для расчетов при-
ведены в табл. 14.3. 

Таблица 14.3. Показатели работы фирмы за два года 
— »««и пмК N 

— — 
Базовый 

год 
Текущий 

год № 
п/п 

Показатель 
Базовый 

год 
Текущий 

год 

1 Выручка от реализации (без НДС и ак- 16 365 18 548 

2 
цизов) 
Средняя годовая стоимость основных 25 000 26 000 

3 
фондов 
Средняя годовая стоимость нематери- 8 000 8 200 

4 
альных активов 
Чистая прибыль — _ _ _ _ _ 10 200 11 877 

По данным табл. 14.3 рассчитаем показатели рентабельности 
продукции, использования основных фондов и нематериальных 

активов (табл. 14.4). 
Индекс изменения чистой прибыли (результативный показа-

тель): 
/ п = а ] б 1 В 'Г 1 , или+16,5%, 

ао^ового 
а абсолютное изменение: 

Д П = +1 677 млн руб. 

Индекс рентабельности продукции (фактор а): 

а0б1в1г1 

Да = (а, - ао) б] В! Г! = (+0,027) • 2,26 * 0.31 - 26 ООО = 491,82. 

Индекс рентабельности нематериальных активов (фактор б): 

а0^0В1Г! 

д б = а0 (б! - б0) В! Г| = 0,625 • (+0,22) • 0,31 • 26 000 = 1108,25. 
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№ 
п/п 

Таблица 14.4. Показатели рентабельности продукции 
основных фондов и нематериальных активов 

Показатель 

Рентабельность про-
дукции, руб./руб. 
Рентабельность не-
материальных акти-
вов 
Коэффициент со-
отношений немате-
риальных активов и 
основных фондов 
Рентабельность ос-
новных фондов 
Средняя годовая 
стоимость основ-
ных фондов, млн 
руб. 
Чистая прибыль, 
млн руб. 

Условное 
обозна-
чение 

Базо-
вый 
год 

Кф — 
= абвг 

П= 
= абвг 

0,625 

' 2,04 

0,32 

25 ООО 

10 200 

Теку-
щий 
год 

0.652 

2,26 

0,31 

26 ООО 

1 3 877 

Абсо-
лютное 

изме-
нение 

+0,027 

+0,22 

- 0 , 0 1 

+ 1 000 

+ 1 677 

Коэф 
Фицц 
енщ 

дина-
мики 

1,043 

1,108 

0,969 

1,040 

1,165 

о С н о И в С ф о ш ^ в Х Т к т о р в С ) О О Т Н О т е Н И Я " р и а л ь н ы х активов „ 

/ _ а06рВ1г1 
ао°овог1 

= 0,969, 

д в = а0 б0 (В] - в0) Г} = 0,625 • 2,04 • (-0,01) -26 000 = -331,5. 

Индекс средней годовой стоимости основных фондов (фактор г): 

= 1,040, 
ао°ового 

Л г = ао б0 в0 (Г! - г0) = 0,625 • 2,04 • 0,32 • 1000 = 408. 
Итоговые результаты: 

1У= 1.043 • 1,108 • 0,969 • 1,040 = 1,165 (табл. 11.4, гр. 5), 

д у = 491,82 + 1108,25 - 331,5 + 408 = + 1677,2, 
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что близко к значению гр. 4, табл. 14.4, расхождение — за счет ок-
руглений в расчетах. 

Таким образом, прибыль увеличилась за счет повышения рента-
бельности продукции, рентабельности нематериальных активов и 
увеличения объема основных фондов. 

Выводы 
• Результаты инновационной деятельности могут иметь кон-

кретную вещественную форму или неовещестшхенную форму. 
• Создатели новшеств приобретают на них авторские и смеж-

ные с ними права, с чем связано понятие интеллектуальной 
собственности. 

• Объекты интеллектуальной собственности могут приносить 
доход и включаются в состав нематериальных активов. 

• Охранными документами на изобретения являются патенты, 
авторские права. 

• Средством индивидуализации продукции служит товарный знак. 
• Ноу-хау представляют собой полностью или частично конфи-

денциальные знания, опыт, навыки, включающие сведения 
технического, экономического, административного, финансо-
вого и другого характера. Коммерческая передача ноу-хау 
оформляется лицензионными соглашениями. 

• Следствием инновационной деятельности являются также 
промышленные образцы. 

• Права на изобретения, товарные знаки и другие результаты 
инновационной деятельности оформляются лицензией. 

• Материальными результатами инновационной деятельности 
являются созданные и освоенные машины, оборудование, 
приборы, средства автоматизации. 

• Выход на рынок технологий свидетельствует об эффективно-
сти инновационной деятельности. 

• Следует различать эффективность затрат на инновационную 
деятельность у производителей и покупателей новшеств. 

Вопросы для повторения 
1. Назовите основные материальные и нематериальные резуль-

таты инновационной деятельности. 
2. Раскройте содержание понятия «интеллектуальная собст-

венность». 
3. Какими законодательными документами охраняется интел-

лектуальная собственность? 
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4. Дайте определение патента. 
5. Какие задачи решает товарный знак? 
6. Раскройте понятие «ноу-хау». 
7. Что такое промышленные образцы? 
8. Какие задачи решает лицензия? 
9. В чем заключается значение лицензионной торговли? 
10. Назовите организационные формы продажи лицензий 

на внешнем рынке. 
11. Каково различие понятий «лицензиатор» и «лицензиат»? 
12. Какую роль выполняют процентные или текущие отчисле-

ния (роялти)? 
13. Что такое паушальный платеж? 
14. В чем особенности технологии как товара? 
15. Как рассчитывается роялти? 
16. Как определяется экспортная конкурентоспособность? 
17. Охарактеризуйте внутренние и внешние затраты на осуще-

ствление инновационной деятельности. 
18. Какие затраты связаны с изобретательством? 
19. Как анализируют общие затраты на создание новой техники? 
20. Какое значение имеет индексный метод в анализе эффек-

тивности инновационной деятельности? 
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Основные термины 
Инновационная деятельность — деятельность по доведению научно-

технических идей, изобретений, разработок до результата, пригодного в 
практическом использовании. В полном объеме инновационная дея-
тельность включает все виды научной деятельности, проектно-
конструкторские, технологические, опытные разработки, деятельность 
по освоению новшеств в производстве и у их потребителей — реализа-
цию инноваций. 

Инновационный процесс — процесс преобразования научных знаний 
в инновации. 

Инновация (нововведение) — конечный результат инновационной 
деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенст-
вованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенст-
вованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности. 

Государственная инновационная политика — определение органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации целей инновационной 
стратегии и механизмов поддержки приоритетных инновационных про-
грамм и проектов. 

Инновационный менеджмент — совокупность принципов, методов и 
форм управления инновационными процессами, инновационной дея-
тельностью, занятыми этой деятельностью организационными структу-
рами и их персоналом. 

Инновационная политика — комплекс мер, направленных на разви-
тие инновационной деятельности. 

Инновационный потенциал (государства, региона, отрасли, организа-
ции) — совокупность различных видов ресурсов, включая материаль-
ные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные ре-
сурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности. 

Инновационный процесс — процесс преобразования научных знаний 
в инновацию. Главная его черта — обязательное завершение иннова-
ций, т.е. получение результата, пригодного для практической реализа-
ции. 

Интеллектуальная собственность — исключительное право физиче-
ского или юридического лица на результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства индивидуализации юридическо-
го лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ и услуг 
(фирменное наименование, товарный знак и т.п.). Большинство объек-
тов интеллектуальной собственности как результаты творческого труда 
имеют авторов, чьи имена сопровождают данные объекты. Товарные 
знаки и иные обозначения индивидуализируют субъекты и продукты 
обычного труда — товары, услуги. 
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Инновационная сфера — область деятельности производителей и по-
требителей инновационной продукции (работ, услуг), включаюшая соз-
дание и распространение инноваций. 

Инновационная инфраструктура — организации, способствующие 
осуществлению инновационной деятельности (инновационно-техно-
логические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-
деловые центры и другие специализированные организации). 

Инновационная программа (федеральная, межгосударственная, регио-
нальная, межрегиональная, отраслевая) — комплекс инновационных 
проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и 
срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное решение 
задач по освоению и распространению принципиально новых видов 
продукции (технологий) 

Интегральный эффект (чистый приведенный эффект) — один из важ-
нейших показателей оценки эффективности инноваций. Определяется 
как разность между результатами и инновационными затратами за рас-
четный период, приведенными к одному году, обычно начальному. 

Нанотехнологии — область знаний, связанная с совершенствовани-
ем методов изучения и управления материей на молекулярном уровне 
для производства материалов, устройств и с новыми функциональными 
и и потребительскими свойствами. 

Норма рентабельности (внутренняя норма доходности) — один из 
важнейших показателей оценки эффективности инновационных инве-
стиций. Характеризует уровень доходности конкретного инновационно-
го решения. 

Ноу-хау — совокупность технических, технологических, коммерче-
ских, организационных знаний, необходимых для организации произ-
водства. В отличие от секторов производства ноу-хау не патентуется, 
так как в значительной части состоит из определенных приемов, навы-
ков, производственного опыта. Ноу-хау наряду с патентами, товарными 
знаками, авторскими правами считается собственностью предприятия, 
фирмы. В качестве товара ноу-хау сопутствует продаже патентов и ли-
цензий, но может реализоваться самостоятельно. Обмен ноу-хау может 
осуществляться путем передачи технической документации, организа-
ции обучения персонала, участия специалистов в производственном 
процессе. 

Период окупаемости — показатель эффективности инновационных 
инвестиций, характеризующий срок, в течение которого они полностью 
окупятся. Рассчитывается делением общей суммы инвестиций в инно-
вации на среднегодовой денежный поток, приведенный к настоящей 
стоимости. 

Экономическая эффективность инноваций — отношение экономиче-
ского эффекта от внедрения инноваций к обусловившим его затратам. 
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