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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РЕСУРСОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Показано различие в дефинициях «ресурс» и 
«фактор», установлены основные направления экс-
тенсивного и интенсивного роста промышленных 
предприятий. Автором выведена формула для оп-
ределения скорости роста использования ресурсов. 
Базируясь на авторском принципе аллокации, 
сформированы группы управленческих воздейст-

вий на микро и макроуровнях, особое внимание 
уделено исследованию методов повышения вели-
чины и эффективности использования нематери-
альных активов.  
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EFFICIENCY INCREASE OF USING INDUSTRIAL RESOURCES: MAIN ASPECTS 
 

Economists are interested in problems of increas-
ing the efficiency of resource use in industry for a long 
time. However in modern conditions at the stage of the 
transfer to innovative way of development in the situa-
tion of sanctions it is one of the key problems.  

In the article the author's principles of industrial 
systems management are formulated: compliance; sys-
temacity and integrity; safety; coordination. The au-
thor's principle is marked out: the principle of alloca-
tive according to which it is necessary to accept admin-
istrative efforts for maximum effectiveness resources 
use and the measures applied in management process 
have to consider heterogeneous nature of the industrial 
system, and, therefore, in various sectors they have to 
be various. 

The author shows a formula for the growth rate of 
allocation system effectiveness, classification of re-
sources and factors is carried out, the directions for the 
choice of extensive and intensive type of industrial 
system growth are shown. Special attention is paid to 
the management of intangible assets. Methods of in-
creasing the efficiency of their use at the microlevel 
(the industrial enterprise) and macrolevel (industrial 
system of the country) of management are considered. 
Using the recommendations presented in the article 
will give the chance to increase allocative efficiency of 
the used resources, adaptive efficiency of the industrial 
enterprises that finally will lead to growth of the over-
all system effectiveness. 

Keywords: industry, factor, resource, efficiency, 
allocation. 

 
 
Введение 

В современных условиях все более 
остро встает вопрос повышения эффектив-
ности работы предприятия и других объек-
тов промышленности на основе интенси-
фикации использования имеющихся ре-
сурсов и факторов.  

 
Аллокативная эффективность ресурсов 
промышленности 

Согласно введенной в работе [4] тер-
минологии под ресурсами будем понимать 
преимущества низкого порядка, а под фак-
торами - преимуществам высокого поряд-
ка, при этом термин «фактор» включает в 
себя термин «ресурс» как один из источ-
ников для осуществления деятельности. 
Поскольку в данной работе будут анализи-

роваться методы производства оптималь-
ной комбинации продуктов с помощью 
наиболее эффективной комбинации ресур-
сов, то целесообразно говорить об аллока-
тивной эффективности, если не будет ука-
зано иное.  

При этом необходимо учитывать, что 
ряд ресурсов и факторов дают возмож-
ность роста на основе экстенсивного и ин-
тенсивного использования, а ряд  вызы-
вают только интенсивный рост системы.  

Можно ввести коэффициент (КА), по-
казывающий отношение интенсивных и 
экстенсивных факторов системы [7]: 

E

I
A D

DK      (1), 

где ID  - доля интенсивных факторов; 
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 ED  - доля экстенсивных факторов. 
Продифференцируем обе части по 

времени и найдем скорость роста коэффи-
циента AK : 
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Таким образом, скорость роста ис-
пользования ресурсов (аллокативной эф-
фективности) можно найти как разность 
между скоростями роста интенсивных и 
экстенсивных факторов. 

Введем группы принципов управле-
ния промышленностью: соответствия; сис-
темности и целостности; безопасности; ко-
ординации, а также выделим еще один 
принцип: аллокации. 

В рамках принципа соответствия 
управление промышленностью должно 
осуществляться согласно теориям ме-
неджмента; принцип системности и цело-
стности предполагает подход к промыш-
ленности как к структуре, комплексный и 
последовательный анализ промышленных 
систем любого уровня с помощью инстру-
ментов, технологий и методов управления; 
принцип безопасности, включает требова-
ние управления промышленным система-
ми в соответствии целям экономической 
безопасности страны; в рамках принципа 
координации управление промышленными 
системами должно быть комплексно 
встроено в государственное управление.  

Выполнение принципа аллокации оз-
начает, во-первых, повышение эффектив-
ности используемых в процессе выполне-
ния действия производственных ресурсов 
и  факторов, во-вторых, целевое распреде-
ление имающихся ресурсов согласно неко-
торым нормам и правилам, определенным 
заранее, с использованием целевых крите-
риев и ключевых показателей, достижение 
которых будет свидетельствовать о движе-
нии в верном направлении. Первый аспект 
принципа аллокации содержит в себе ис-
пользование всех возможных  мер повы-
шения эффективности используемых ре-
сурсов; второй аспект принципа аллокации 
заключается в проектировании управлен-
ческих решений с дифференциацией сек-
торов,   в   которых   данные   меры   будут 

реализованы.  
Для анализа возможностей повыше-

ния эффективности использования ресур-
сов факторы и ресурсы промышленных 
предприятий были сведены нами в единую 
таблицу направлений роста (таблица 1).  

Традиционные факторы производст-
ва - труд, земля, капитал - могут быть как 
основой для экстенсивного роста (при по-
вышении количества), так и интенсивного 
(при росте качества). Информация, с одной 
стороны, может выступать как традицион-
ный ресурс, рост количества, которое при-
водит к экстенсивному росту, но с другой, 
если информация приносит знание о необ-
ходимых инновациях, она вызывает интен-
сивный рост. Повышение качества инфор-
мации, снижение издержек ее получения и 
искажения также приводят к интенсивно-
му росту. Человеческий капитал, техноло-
гии, инновации, предпринимательские 
способности и институты являются факто-
рами, вызывающими только интенсивный 
рост системы. При этом труд, земля, капи-
тал, информация, человеческий капитал, 
технологии, инновации оказывают воздей-
ствие на аллокативную эффективность ре-
сурсов, предпринимательские способности 
приводят к росту аллокативной и адаптив-
ной эффективности, а собственно институ-
ты являются факторами, оказывающими 
воздействие на адаптивную эффективность 
системы, и только через ее рост - на повы-
шение системной эффективности. Необхо-
димо учитывать, что внедрение инноваци-
онных технологий без прочной и стабиль-
ной основы в виде базовых технологий 
может привести к снижению роста систе-
мы, это было показано в работе [8]. 

Таким образом, согласно формуле (3) 
и сделанным ранее вводам следует скон-
центрировать управленческие усилия на 
использовании более эффективных средств  
производства, повышении величины ин-
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тенсивных факторов, а также создания ус-
ловий для осуществления деятельности с 

помощью формирования адекватной ин-
ституциональной среды. 

 
Таблица 1 

Направления роста промышленных систем 
 

Источник роста Основа роста системы 
Экстенсивная Интенсивная 

Труд 

Повышение количества 

Повышение качества Земля 
Капитал 

Информация 

Повышение количества 
Повышение качества 
Снижение издержек получения  
Снижение искажения  

Интенсивная основа роста системы 
Человеческий капитал Повышение величины и расширение области использования 
Технологии Внедрение новых и поддержка базовых 

Инновации Внедрение инноваций согласно технологическому уровню и 
приоритетам развития 

Предпринимательские спо-
собности 

Повышение величины фактора 

Институты [6] 

Существование обозначено и долгосрочно 
Цель создания взаимосвязана с другими целями  
Область приложения является стабильной 
Функциональное наполнение является высоким при строго 
определённом наборе функций 
Срок до изменения нормы значительный 
Снижение издержек действия 
Уменьшение степени отторжения 
Повышение устойчивости к мутации 

 
Нематериальные ресурсы: сущность и 
методы повышения 

Существующие методы повышения 
эффективности материальных ресурсов, 
относящихся к традиционным в экономи-
ческой науке (труд, земля и капитал), яв-
ляются достаточно хорошо известными и 
хорошо проработанными, однако методы 
повышения эффективности нематериаль-
ных активов не имеют четких формулиро-
вок. 

При определении направлений воз-
действия для повышения эффективности 
нематериальных активов укрупнено можно 
выделить два уровня воздействия: макро- и 
микроуровень. На макроуровне происхо-
дит воздействие на всю промышленную 
систему страны, на микро - воздействию 
со стороны управленцев подвергаются 

элементы нематериальных активов, при-
надлежащих конкретному предприятию. 

Оценить  текущее  воздействие  мето- 
дов, применяемых на макроуровне управ-
ления на состояние нематериальных акти-
вов промышленных предприятий, можно 
по числу патентов. Согласно рейтингу 
стран, формируемому Всемирной органи-
зацией интеллектуальной собственности, в 
2012 году Российская Федерации по коли-
честву патентов занимает 7 место, первые 
три места занимают Китай, США и Япо-
ния.  

По данным Роспатента коэффициент 
изобретательской активности (число оте-
чественных патентных заявок на изобрете-
ния, поданных в России, в расчете на 10 
тыс. чел. населения) в 2010 году составля-
ет 2,01, в 2011 - 1,85, в 2012, 2013 и 2015 
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годах- 2,00. в Германии этот показатель 
составляет 23 заявки, в Корее – 44 заявки 
[9]. 

При анализе структуры заявителей на 
выдачу патентов, можно отметить падение 
доли российских заявителей с 73 % в 2005 
году до 64 % в 2015 году. Следовательно, 
несмотря на позитивную тенденцию роста 
числа патентов, уменьшение доли россий-
ских заявителей является негативным мо-
ментом, указывающим на институцио-
нальные сложности получения патентов в 
стране, а также отсутствие выгоды для па-
тентообладателя от юридического оформ-
ления своих прав.  

Таким образом, основными направ-
лениями воздействия на макроуровне, воз-
действующими на повышение величины 
нематериальных активов, должны стать 
следующие.  

Во-первых, повышение величины че-
ловеческого капитала страны. Данной на-
правление является комплексным, объеди-
няющим в себе и сохранение, и преумно-
жение сохранившегося потенциала систе-
мы образования, здравоохранения и соци-
ального обслуживания населения, повы-
шение уровня жизни и благосостояния 
людей.  

Повышение величины человеческого 
капитала на транснациональном уровне 
сводятся к созданию благоприятных усло-
вий жизнедеятельности: отсутствии воен-
ных угроз, санкций, проблем с пересече-
нием границ и установлением запретов на 
приобщение к мировым достижениями 
науки и культуры. На национальном уров-
не рост человеческого капитала в значи-
тельной степени коррелирует с уровнем 
жизни и удовлетворенностью от жизни на-
селения. Повышение заработной платы, 
предоставление качественных и доступных 
образовательных и медицинских услуг, 
социальная защита населения, защита ок-
ружающей среды  вот основные методы, 
применение которых вызывает рост чело-
веческого капитала страны. 

Во-вторых, создание институцио-
нальной среды и инфраструктуры для 
осуществления деятельности. В настоящее 
время высокое значение трансакционных 
издержек затрудняет ведение бизнеса, из-

держки по получению необходимой ин-
формации достигают значительной вели-
чины. Поощрение ведение бизнеса пред-
приятиями согласно принципам КСО, 
формирование базы для отношений на ос-
нове честности и доверия повысит эффек-
тивность деятельности предприятий про-
мышленности. 

В-третьих, государственная под-
держка (за счет ФЦП и госпрограмм) раз-
вития приоритетных направлений науки и 
техники, а также традиционных, базовых, 
являющихся основой для производства. 
Необходимо создание благоприятных ин-
ституциональных условий для осуществ-
ления научной деятельности, получения 
патентов.  

В-четвертых, создание благоприят-
ного климата для отечественных компа-
ний. В условиях санкций конкуренция со 
стороны иностранных компаний стала 
меньше, следует использовать этот момент 
для развития национальной экономики. В 
этом же аспекте следует воссоздать раз-
рушенные хозяйственные связи на терри-
тории страны. 

В-пятых, следует принимать реше-
ния, связанные со структурными измене-
ниями в экономике. В настоящее время 
более рентабельно заниматься торговлей, 
нежели производством в реальном секторе 
экономики. Введение дифференцирован-
ных налоговых ставок, процентов по кре-
дитам даст возможность промышленным 
предприятиям повышать величину немате-
риальных активов. 

В-шестых, создание системы взаимо-
действия между промышленными пред-
приятиями, научными организациями и 
государственными органами. Как извест-
но, инновационная деятельность сопряже-
на с высоким уровнем риска, малые пред-
приятия зачастую не имеют ресурсов для 
осуществления собственных разработок, а 
также предпочитают не вкладывать ресур-
сы в инновационные проекты с высоким 
уровнем риска. Создание эффективной 
системы государственно-частного парт-
нерства, сотрудничество предприятий и 
венчурных фондов даст возможность про-
мышленным предприятиям получать и 
внедрять необходимые разработки, а орга-
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низациям науки иметь лучшее финансиро-
вание.  

На микроуровне направления повы-
шения величины нематериальных активов 
состоят из 2 основных групп: приобрете-
ние нематериальных активов, создание их 
в сотрудничестве с другими организация-
ми и повышение величины человеческого 
капитала организации. Первая группа ме-
тодов предполагает взаимодействие про-
мышленных предприятий и организаций 
науки, среди которых основными являют-
ся: договорная, бюджетная, научные учре-
ждения в составе крупных компаний, нау-
кограды [5], технопарки, базовые кафедры. 
Формы взаимодействия при этом может 
быть одна из следующих: государственно-
частное партнерство, социальное партнер-
ство, благотворительность, отношения, не 
основанные на партнерстве [2]. 

Вторая группа методов предполагает 
интериоризацию потенциала работников, 
их усилий по превращению человеческого 
потенциала в капитал (с помощью внеш-
них и внутренних инструментов воздейст-
вия), а также управленческих воздействий 
менеджеров. Рассмотрим элементы чело-
веческого капитала организации и выде-
лим основные направления воздействий 
для повышения их величины. Среди ос-
новных неотчуждаемых элементов челове-
ческого капитала выделим интеллект, 
труд, организационно-предпринима-
тельский капитал и культурно-
нравственный капитал, среди отчуждае-
мых - социальный капитал, бренд-капитал 
(клиентский капитал) и структурный капи-
тал (представляющий собой сумму капи-
тала потребителя и организационного ка-
питала).  

На уровне предприятия выделим 6 
основных методов повышения величины 
человеческого капитала, а также превра-
щения имеющегося человеческого потен-
циала в капитал. 

1. Образование. Работники организа-
ции, естественно, уже имеют некоторый 
уровень образования к моменту трудоуст-
ройства. Вложение средств компании в по-
вышение квалификации персонала являет-
ся оправданным в случае, если затраты бу-
дут компенсированы получением допол-

нительного дохода в будущем. В этой си-
туации возникает риск, во-первых, несоот-
ветствия полученной дополнительной ква-
лификации должностным обязанностям 
работника, и, во-вторых, риск того, что ра-
ботник, повысив свой уровень образова-
ния, уйдет из компании, что приведет к 
потере вложений. Однако грамотные 
управленцы, вовремя просчитав данные 
виды риска и приняв меры по их миними-
зации, могут использовать данный метод 
повышения величины человеческого капи-
тала компании достаточно эффективно за 
счет роста интеллекта работников, их на-
выков и умений. 

2. Мотивация персонала. На наш 
взгляд, для эффективного использования 
методов мотивации работников следует, в 
первую очередь, выделить мотивирующие 
факторы для каждого из работников, а за-
тем воздействовать на эти факторы с уче-
том особенностей поставленных перед ра-
ботником задач и оптимума мотивации ра-
ботника. Более подробно данный аспект 
рассмотрен в предыдущей работе автора 
[3]. 

3. Поощрение разумного риска. Как 
показывают исследования, российские 
предприниматели более настороженно от-
носятся к риску и стремятся его избегать, 
по сравнению с западными предпринима-
телями.  

Во-первых, это является следствием 
стиля управления, на российских предпри-
ятиях зачастую отсутствует культура рис-
ка. Менеджер как и простой работник, ви-
новный в возникновении непредвиденной 
ситуации, повлекшей убытки, подвергает-
ся взысканиям со стороны руководства. 
Однако без умения рисковать, согласно Й. 
Шумпетеру, предпринимательства быть не 
может, а неопределенность может прино-
сить не только убытки, но и выгоды.  

Во-вторых, вероятно, низкой воспри-
имчивости рисков российскими предпри-
нимателями способствовал быстрый пере-
ход к рыночной экономике, а также ряд 
кризисов, которым подверглась экономики 
России в конце XX - начале  XXI века. Не-
стабильная обстановка, постоянно меняю-
щаяся внешняя среда, высокий уровень 
систематического риска привел к тому, что 
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владельцы предприятий стремятся избе-
гать ситуаций риска, тем самым ограничи-
вая использование своих предпринима-
тельских способностей и, в конечном ито-
ге, организационно-предпринимательского 
капитала предприятия.  

4. Создание институтов. Культурно-
нравственный капитал организации нахо-
дится в прямой тесной корреляционной 
зависимости от институтов (норм и пра-
вил) ведения бизнеса. На наш взгляд, про-
мышленные предприятия должны придер-
живаться концепции корпоративной соци-
альной ответственности, предполагающей 
и внешнюю ответственность. Основными 
элементами внутренней ответственности 
является обеспечение безопасности со-
трудников на рабочем месте, выплату им 
справедливой заработной платы, предос-
тавление медицинского обслуживания, 
возможностей для обучения, повышения 
квалификации. Внешняя ответственность 
включает выпуск качественной и безопас-
ной продукции, благотворительность, за-
щиту окружающей среды, взаимодействие 
с поставщиками и потребителями. Таким 
образом, предприятие, ведущее бизнес со-
гласно принципам КСО, повышает вели-
чину культурно-нравственного, социаль-
ного, структурного и бренд-капитала орга-
низации.  

5. Создание и поддержание органи-
зационной культуры оказывает прямое 
воздействие на социальный и структурный 
капитал. Согласно работе [1] будем выде-
лять три основных этапа в процессе созда-
ния и внедрения организационной культуры:  

 диагностика, под которой понима-
ется выявление специфики деятельности 
организации, ее цели, количества подраз-
делений, их задач, функций; 

 создание проекта организационной 
культуры, т.е. формирование наиболее 
важных будущих элементов организации; 

 внедрение проекта организацион-
ной культуры, в рамках которого происхо-
дит социализация персонала и преодоле-
ние сопротивления изменениям. 

6. Эмоциональный капитал. В анг-
лоязычной литературе встречается значи-
тельное число упоминаний об эмоциональ-
ном капитале [10 - 18], однако данный тер-
мин употребляется с дефиницией «эмоцио-
нальный потенциал». Насколько известно 
автору, в русскоязычной литературе термин 
«эмоциональный капитал» введен ею впер-
вые. Под эмоциональным капиталом будем 
понимать совокупность знаний, умений, 
навыков, использующихся человеком для 
решения практических задач на основе 
осознания и управления своими и чужими 
эмоциями. Человек с рождения обладает 
эмоциональным интеллектом. По аналогии 
с человеческим потенциалом, на мой 
взгляд, его можно назвать «эмоциональный 
потенциал». Затем, под воздействием внут-
ренних и внешних факторов величина по-
тенциала может возрастать, а также опре-
деленная часть потенциала начинать при-
носить доход, превращаясь в капитал. Во-
прос повышения величины эмоционального 
интеллекта, а, соответственно, и эмоцио-
нального капитала, является комплексным, 
объединяющим в себе знания по психоло-
гии, социологии и экономики, и не до кон-
ца  проработанным в настоящее время. Од-
нако использование психологических тре-
нингов, направленных на обучение эффек-
тивному общению с окружающими людь-
ми, способность устанавливать и поддер-
живать взаимосвязи между людьми на по-
зитивных началах, построения социальных 
взаимоотношений, методик повышения са-
мооценки, дает возможность повышения 
эмоционального капитала сотрудников и 
превращения его в человеческий капитал 
организации.  

 
Заключение 

Таким образом, рассмотренные ме-
тоды повышения величины нематериаль-
ных активов, а также основные направле-
ния повышения эффективности традици-
онных ресурсов производства дадут воз-
можность повысить аллокативную эффек-
тивность промышленных предприятий. 
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