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Оценка потенциала развития производс-
твенной системы промышленного предпри-
ятия или бизнес-группы важна как в тео-
ретическом, так и практическом аспектах, 
поскольку представление о сущности потен-
циала предопределяет подход к его оценке, 
что, в свою очередь, позволяет обоснованно 
осуществить выбор и реализацию стратегии 
развития предприятия.

Слово «потенциал» в Советском энцик-
лопедическом словаре трактуется как «ис-
точники, возможности, которые могут быть 
использованы для решения какой-либо зада-
чи, достижения определенной цели; возмож-
ности отдельного лица, общества, государс-
тва в определенной области» [1, с. 1043]. 
Данное определение трактует потенциал в 
общем виде. Вместе с тем на определение 
потенциала как экономической категории 
существуют различные точки зрения.

В литературе встречаются четыре ос-
новных подхода к определению потенциала 
в экономике. Одна группа авторов под по-
тенциалом понимает совокупность имею-
щихся у предприятия ресурсов [2; 3], другая 
рассматривает потенциал как совокупность 

результатов, полученных от их использова-
ния [4]. Третья группа определяет потенци-
ал в виде совокупности ресурсов и резуль-
татов [5]. Четвертая группа считает, что под 
потенциалом предприятия следует понимать 
степень использования ресурсов [6]. Мож-
но заявить, что наиболее полно сущность 
экономического потенциала отражает опре-
деление С. А. Масютина: «Экономический 
потенциал предприятия – это совокупность 
ресурсов (трудовых, материальных, финан-
совых и др.), имеющихся в распоряжении 
предприятия, а также общая полезность этих 
ресурсов и приспособленность к использо-
ванию с целью производства продукции и 
получения максимального дохода» [7].

Необходимо отметить, что экономи-
ческий потенциал развития предприятия 
характеризуется несколькими основными 
чертами. Во-первых, он определяется его 
реальными возможностями в той или иной 
сфере деятельности. При этом не только ре-
ализованными, но и нереализованными по 
каким-либо причинам. Во-вторых, возмож-
ности любого предприятия сильно зависят 
от имеющихся у него ресурсов и резервов, 
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не только используемых в производстве, т. 
е. потенциал, характеризуется объемом ре-
сурсов и резервов, как вовлеченных, так и 
не вовлеченных в производство. В-третьих, 
потенциал развития предприятия определя-
ется не только имеющимися у предприятия 
возможностями и ресурсами, но и способ-
ностью управляющих им менеджеров к ис-
пользованию с целью максимизации дохо-
дов. Кроме того, результаты мобилизации 
потенциала определяются выбранной фор-
мой организации производства и системой 
управления соответствующей ей.

Логично рассмотреть характеристики 
отдельных видов ресурсов и системные ха-
рактеристики, а также факторы, определя-
ющие их способность давать определенные 
результаты. К числу таких факторов можно 
отнести, например, способ использования 
или управления ресурсами, степень соот-
ветствия существующей системы ресурсов 
как качественно, так и количественно не-
обходимой с учетом поставленных целей. 
Таким образом, экономический потенциал 
развития предприятия определяет эконо-
мические возможности предприятия в це-
лом, то есть способность предприятия к 
наращиванию производства продукции или 
услуг с использованием всех имеющихся в 
его распоряжении ресурсов. Соответствен-
но, экономический потенциал характеризу-
ет ресурсное обеспечение предприятия или 
бизнес-группы.

Для любого предприятия, бизнес-груп-
пы и производственной системы вообще, 
модель экономического потенциала опреде-
ляется: объемом и качеством имеющихся у 
него ресурсов, численностью занятых и их 
профессиональными способностями, основ-
ными производственными и непроизводс-
твенными фондами, оборотными фондами, 
материальными запасами, финансовыми и 
нематериальными ресурсами (лицензиями, 
патентами, технологиями, информацией, 
инновационными и другими способностями 
(способностями предприятия к обновлению 
производства, смене технологии, структу-
ры управления и другим инновациям). Это 
образует совокупную хозяйственную спо-
собность предприятия, которая при сравне-

нии с другими аналогичными параметрами, 
например, другого предприятия отражают 
уровень его конкурентоспособности. Пос-
леднее представляется весьма важным, так 
как показывает связь потенциала развития 
предприятия с его (достигнутой или потен-
циальной) конкурентоспособностью, кото-
рая является основной целью развития лю-
бой производственной системы в условиях 
свободного рынка.

Рыночная экономика предопределяет 
необходимость исследования экономическо-
го потенциала и степени его использования 
в качестве главного показателя, характери-
зующего экономическую эффективность 
хозяйствования, что, в свою очередь, пред-
полагает необходимость определения по-
казателей экономической эффективности 
использования не только отдельных видов 
ресурсов, но и их совокупности, характери-
зующей степень использования экономичес-
кого потенциала предприятия.

По мнению Я. Б. Гетман [8], процесс 
оценки потенциала развития предприятия 
должен включать в себя:

1. Формирование системы ресурсов, оп-
ределяющих экономические  возможности 
развития предприятия.

2. Определение характеристик соответс-
твия ресурсов, обеспечивающих потенциал 
развития, поставленным глобальным и ло-
кальным целям предприятия.

3. Выделение среди указанных харак-
теристик соответствия ресурсов целям раз-
вития, наиболее существенно влияющим 
на показатели эффективности деятельности 
предприятия и установление механизма их 
влияния.

Потенциал развития по своему содер-
жанию (исходя из возможных форм эконо-
мических ресурсов) может принимать на-
турально-вещественную, информационную 
и стоимостную формы. При натурально-ве-
щественной форме экономический потенци-
ал состоит из совокупности основных и обо-
ротных фондов, трудовых, природно-геогра-
фических ресурсов и др. При стоимостной 
форме экономический потенциал рассматри-
вается как совокупность стоимости всех ре-
сурсов. Информационная форма потенциала 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2010. № 3ISSN 2075-2067

68

представляет в нашем случае особый инте-
рес, так как информационная насыщенность 
социально-экономических систем является 
важнейшим признаком постиндустриально-
го общества.

Представляется необходимым, с одной, 
стороны, ограничить рассмотрение видов 
информации потребностями изучения про-
цессов развития производственных систем 
(ПС), с другой – более подробно рассмотреть 
некоторые виды, специфически функциони-
рующие в производственных системах.

В методологическом отношении важ-
но деление информации на объективную и 
субъективную. Объективной информацией 
в количественном смысле называют некото-
рое свойство физических систем, присущее 
им независимо от того, воспринимается оно 
субъектом или нет: это – если не учитывать 
сложность системы – сама по себе множес-
твенность (разнообразие) их возможных 
состояний и вариация распространенности 
(вероятности) этих состояний. Субъектив-
ная информация о физическом объекте в ко-
личественном смысле – это знания человека 
о множественности (разнообразии) состоя-
ний объекта и их распространенности (веро-
ятностях).

Целесообразно информацию, использу-
емую в производстве, разделить на:

– информацию, характер носителей ко-
торой влияет на производственный процесс 
в целом (информация, воплощенная в средс-
твах и предметах труда);

– информацию, характер носителей ко-
торой влияет только на информационные 
процессы (это может быть как знаковая ин-
формация, так и информация на специаль-
ных носителях) [9].

По степени активности в информацион-
ном процессе различают потенциальную и 
актуальную информацию. Актуальная ин-
формация – та, важность и полезность кото-
рой для ПС выявлена и осознана менедже-
рами и специалистами, из чего вытекает ее 
активная роль в информационном процессе. 
Потенциальная информация – та, которая в 
данное время не представляет собой осоз-
нанной важности и полезности, но может 
обрести эти свойства в будущем по причине 

изменений во внешнем окружении и внутри 
ПС. Очевидно, что в контексте исследова-
ния процессов развития ПС потенциальная 
информация представляет особый интерес. 
Экстенсивная информация характеризует 
состав и структуру ПС без выделения спе-
цифических особенностей конкретной сис-
темы. Количество реализованной в системе 
интенсивной информации характеризует 
степень ее самобытности: чем меньше была 
вероятность воплощения в конкретной ПС 
отдельных отношений и связей, тем больше 
в ней отличий от других систем. 

По характеру функций обработки ин-
формация может быть разделена на обраба-
тываемую имплицитно и эксплицитно. Оче-
видно, что такое деление зависит, главным 
образом, от построения процесса переработ-
ки информации в каждом конкретном слу-
чае. По мере совершенствования ПС доля 
информации, обрабатываемой эксплицитно, 
существенно возрастает, так как сообщения, 
поступающие в ПС в составе информацион-
ных потоков, имеют разную «перспективу» 
дальнейшего развития и преобразования. 
Информация о различных объектах и про-
цессах (как вербальная, так и графическая, 
и параметрическая) может быть эффек-
тивно использована для выработки управ-
ленческих решений или для пополнения 
тезауруса только в том случае, если извес-
тны процедуры, позволяющие использовать 
поступившую и на ее основе генерировать 
новую информацию. В соответствии с этим 
информация может быть разделена на фак-
тографическую (об объектах и процессах) 
и методическую (об использовании фак-
тографической информации). Совместное 
использование их и позволяет формировать 
управленческие решения в производствен-
ных системах разного уровня.

Подобно другим элементам ПС инфор-
мация может быть использована в процессе 
производства однократно или многократно. 
Это относится к информации материализо-
ванной, соответственно в предметах труда 
и средствах труда, и к остальной информа-
ции представленной в материализованной 
(на специальных носителях) и в знаковой 
форме. Вся информация, использованная 
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однократно (например, календарно-плано-
вые нормативы на выполнение разового за-
каза, технологическое извещение о разовой 
замене материалов и т. п.), на наш взгляд, 
должна архивироваться и переводиться в со-
стояние потенциальной, а частично, в виде 
производственного опыта, пополнять тезау-
рус персонала ПС и, тем самым, наращивать 
потенциал ПС. Механизм действия инфор-
мации многократного использования родс-
твенен механизму использования основных 
производственных фондов. Формирование 
экономической модели этого процесса пред-
ставляет собой самостоятельную задачу.

Любое мероприятие, связанное с фор-
мированием новой информации в ПС (новая 
разработка, мероприятия по модернизации, 
рационализация деятельности и прочие 
мероприятия, связанные с развитием ПС), 
должно оцениваться по его влиянию на ре-
сурсную ситуацию в ПС. При этом должно 
соблюдаться условие «любая новая инфор-
мация должна компенсировать часть рас-
ходов на материалы и энергию». Средства 
труда и предметы труда являются носителя-
ми материализованной информации, сфор-
мировавшейся определенным образом, их 
организация, количество заключенной в них 
информации и, соответственно, их свойства 
определяются их природной материальной 
структурой и количеством воплощенных в 
них человеческих знаний.

Своеобразен (и достаточно перспекти-
вен, по мнению многих исследователей [8; 
9]) подход к определению ресурсов в тео-
рии антропосферного производства [10], где 
рассматривается вероятность соотношения 
ресурсов в текущий момент времени. Для 
момента t внутри системы антропосферно-
го производства определяются системные 
вероятности трех крупных групп ресурсов: 
природных (pN), воспроизводимых средств 
производства (pRL), рабочей силы (pL)LV – в 
совокупности и по соответствующим конк-
ретным группам, с учетом их иерархической 
структуры (в вышеприведенных обозначе-
ниях N; RL; L; LV – не показатели степени, а 
дополнительные индексы).

В момент t pL+ pN+ pRL=1. Если значение 
pL определено, то определена и сумма веро-

ятностей материальных ресурсов:
pL+ +pRL=1- pN.

Согласно концепции антропосферного 
производства существуют два типа ресур-
сов: материальные и идеальные (тезаурус-
ная информация, носителем которой явля-
ется человек). Совокупность ресурсов пер-
вого типа (материальных) будем обозначать 
символом RM (по определению производс-
тва, RM ≠ ∅: i ∈ RM существуют). Как уже 
было фиксировано, эти ресурсы входят в со-
став множества материальных ингредиентов 
производства: RM ⊂ SM. 

Совокупность ресурсов второго типа – 
рабочей силы – обозначена выше символом 
L. Здесь термином рабочая сила называем 
совокупность людей, обладающих способ-
ностью к труду. SM ∩ L=∅ : рабочая сила 
не принадлежит к числу материальных инг-
редиентов производства (в том числе обще-
ственного). Необходимо принимать во вни-
мание различия рабочей силы по квалифи-
кации. Соответствующие группы работни-
ков будут обозначаться не общим символом 
ингредиентов системы i, а особым символом 
g, g∈L. Иными словами, существуют i=g: 
рабочая сила в современных условиях име-
ет преимущественно информационное со-
держание. Материальным ресурсам индекс 
i присваивается в произвольном порядке. 
В отличие от этого, индекс g присваивает-
ся квалификационным группам возрастания 
сложности труда; таким образом, этот ин-
декс играет роль ранга квалификационной 
группы (ранжирование по возрастающей).

Элементы антропосферы, распространя-
емые в ней в результате производства, обра-
зуют множество результатов производства 
(продуктов) Р. Элементы множества Р – это 
величины типа потока (превращение этих по-
токов в запас переводит их в иные множества, 
в частности, во множество RM). Эти элементы 
определяются для каждого периода τ=1,2,... 
наблюдениями фактического состава возни-
кающих в течение этого периода продуктов 
по производственным способам χ (наблю-
дениями статистическими либо прогнозны-
ми при реализации модели на перспективу). 
Множество Р состоит из двух подмножеств: 
РI – идеальные продукты; РМ – материаль-
ные продукты (обычно RM ≠ ∅); PI∪PM.
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В общем случае справедливо, что не-
которые продукты могут служить как для 
производства, так и для удовлетворения 
непроизводственных потребностей людей: 
PR+∩PC≠∅. Множество Р включает в себя 
также подмножество отходов производства.

Средства труда служат, во-первых, для 
хранения материализованной в них инфор-
мации и, главным образом, для дальнейшего 
воплощения этой информации в создавае-
мом продукте. Благодаря свойству аддитив-
ности в производимом продукте формирует-
ся информация, как вносимая в него живым 
конкретным трудом, так и накопленная в 
средствах труда: 

IП=IC+IТ
где IП – информация продукта; IC – ин-

формация, вносимая в продукт средствами 
труда; IТ – информация, вносимая в него кон-
кретным (живым) трудом.

В данном случае величина  представляет 
собой информацию, вносимую в продукт на 
рассматриваемой стадии производственно-
го процесса (в рамках отдельной операции, 
производственной системы или бизнес-про-
цесса).

Исходя из представления информации, 
вносимой в продукт в рамках ПС, можно оце-
нивать производительность труда, выражае-
мую через объем информации, воплощаемой 
за рабочее время в продуктах:

где Т – количество затраченного за опре-
деленный период рабочего времени;

– вооруженность труда средствами 
производства;

– интенсивность передачи 
информации живого труда.

Полная информация, воплощаемая в из-
делии. Iпр, будет включать рассмотренную 
выше информацию Iп, информацию, матери-
ализованную ранее в материалах, энергии Iмэ 
и информацию на специальных носителях Iсн, 
входящие в ПС (хранимые в ней) в процессе 
производства:

Iпр= Iмэ+ Iсн+Iп
Увеличение глубины переработки при-

родного материала путем увеличения числа 

последовательных бизнес-процессов соглас-
но алгоритмическому подходу Колмогорова 
[11], обеспечивало увеличение количества 
информации, вносимой в продукт, повы-
шение на этой основе его потребительных 
свойств, качества и более полное удовлетво-
рение потребностей человека. Все это отра-
жается на росте величины Iмэ определяемой 
как

где Iисхi – исходная информация о при-
родном ресурсе вида t; I б-пij – информация 
вносимая в ресурс вида i при осуществле-
нии бизнес-процесса j по его обработке.

Очевидно, что для построения картины 
информационных процессов, проходящих 
внутри ПС, необходимо подробно рассмот-
реть величину Iт, представляющую собой 
информацию, вносимую в создаваемое из-
делие конкретным (живым) трудом.

Как отмечалось в [9], в ПС, соответс-
твующих орудийному этапу развития про-
изводства, содержание Iт сводится к прида-
нию орудию труда необходимой траектории 
движения. По мере повышения уровня ПС 
в содержании Iт начинает преобладать новая 
информация, формируемая работником по 
поводу управления машинами, а затем – по 
поводу регулирования процессов в автома-
тизированных системах управления.

В этом контексте весьма интересен под-
ход О. С. Сухарева к рассмотрению внут-
рикорпоративных потоков, который связы-
вает их с формированием эволюционных 
моделей [12], и выделяет инвестиционные 
потоки (потоки любых ресурсов, обеспечи-
вающие нововведение); потоки – имитации, 
связанные с пассивной адаптацией предпри-
ятия к внешним изменениям; потоки-мута-
ции – потоки, связанные с локальными из-
менениями в ПС.

Применительно к условиям ПС вопрос о 
связи информации и массы (энергии), на наш 
взгляд, следует рассматривать двояко. Во-
первых, как указывалось выше более разви-
тые ПС содержат в себе больше информации, 
проявляющейся в усложнении связей между 
их элементами. Следствием этого становит-
ся уменьшение удельной физической массы 

I

,
T
I

T
IФ

T
I

T
I

T
I тт

в
тcп +=+=

I

T
IФ cв =

I

T
IФ cв =

T
IФ T

инт.т =

I

∑ ∑∑
= ==

+=
k

i

m

j ij

k

i i
III

1 1
п-б

1
исхмэ



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2010. № 3ISSN 2075-2067

71

ПС, приходящейся на единицу производи-
мой продукции. Во-вторых, информацион-
ное совершенствование технологического 
процесса в ПС (и бизнес-процесса в целом) 
приводит к уменьшению потоков энергии и 
вещества, входящих в ПС, что на практике 
проявляется в снижении расхода материаль-
ных и энергетических ресурсов, приходя-
щихся на единицу продукции (работы).

Исходя из вышеизложенного можно ут-
верждать, что для целостного представле-
ния потенциала развития предприятия необ-
ходимо учитывать, что он является частью 
экономического потенциала и представляет 
собой совокупность совместно функциони-
рующих ресурсов, обладающих способнос-
тью производить определенный объем про-
дукции или услуг.

Состав производственного потенциала 
образуют: производственный аппарат, ис-
пользуемая технология, природные ресурсы 
и материально-сырьевой баланс, существу-
ющая схема коммуникаций, система полу-
чения и переработки информации, промыш-
ленно-производственный персонал (в т. ч. – 
в части информации, носителем которой он 
является. Производственный аппарат обра-
зуют основные и оборотные фонда предпри-
ятия. В свою очередь, важной характеристи-
кой основных фондов предприятия, тесней-
шим образом связанной с экономическим 
потенциалом, является производственная 
мощность, определяющая максимально 
возможный выпуск продукции за единицу 
времени. Последняя отражает потенциаль-
ные возможности производства, обуслов-
ленные качественными и количественными 
параметрами одних орудий труда и может 
рассматриваться как экономический потен-
циал основных фондов. Следует указать на 
то, что производственная мощность должна 
быть увязана с объемами трудовых, сырье-
вых и иных возможностей предприятия.

Применяемые на предприятии техноло-
гии формируют требования к количествен-
ному и качественному составу основных 
производственных фондов, системе комму-
никаций, составу промышленно-производс-
твенного персонала, используемым природ-
ным ресурсам (вода, топливо и т. п.), системе 
управления. В свою очередь вышеназванные 
требования определяют производственную 

мощность предприятия, количество и качес-
тво оборотных средств, необходимых для 
реализации производственного процесса.

Исходя из вышеизложенного, может 
быть разработан методический комплекс 
для прогнозирования и последующей оцен-
ки перспективности той или иной произ-
водственной системы для инвестирования 
в её развитие и создания для неё различных 
инновационных проектов.
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