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располагаться вне помещений, непосредственно на энергетических установках, а, следовательно, они будут подвергаться воздействию 
агрессивных факторов окружающей среды[2].  

Обычно средства мониторинга обеспечивали регистрацию параметров качества электросетей (отклонение величины питающего 
напряжения, частоты), что не давало возможности для анализа и прогноза ситуации, а также требовало присутствия оператора. Повыше-
ние уровня надежности и безопасности функционирования электросетей возможно при использовании концепции удаленного мониторин-
га, что означает не только регистрацию параметров, но также вычисление отклонений параметров, их накопление и передачу. 

В связи с этим предлагается производить построение таких устройств на базе микроконтроллеров, обладающих достаточно вы-
соким быстродействием, для возможности реализации подсчета и анализа величин отклонений. Микроконтроллеры должны иметь в сво-
ем составе или иметь возможность подключения ОЗУ для хранения результатов промежуточных вычислений. Также в состав системы 
должна входить флеш-память для хранения вычисленных отклонений параметров качества электроэнергии. В состав подобных устройств 
должны входить различные типы интерфейсов для возможности сопряжения и передачи информации с компьютером или другими уст-
ройствами, а также схемы формирования сигналов для передачи и приема их из высоковольтных линий электропередач.  
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В связи с переходом к преимущественно экономическим методам стратегического управления развитием промышленных пред-

приятий, все большее применение должны приобретать денежно-стоимостные инструменты. Важнейшим из них является управление дохо-
дами. Категория «доход» и производная от нее «доходность» более отвечают природе рыночной экономики, когда решаются вопросы ре-
зультативности и перспектив развития бизнес-деятельности предприятия. 

Стратегия достижения устойчивой доходности бизнес-деятельности должна в максимально возможной мере использовать эффект си-
нергизма во всех составляющих элементах бизнес - процесса. Это влечет за собой новый взгляд на положение предприятия в системе его 
отношений с другими участниками рынка ресурсов, товаров, услуг, а также организаций, регулирующих социальные и экономические отноше-
ния субъектов рынка. Возникает необходимость формировать эти отношения таким образом, чтобы имеющий место антагонизм, при котором 
разнонаправленные усилия контрагентов бизнес-деятельности приводят к минимальному уровню общего эффекта, заменяются отношения-
ми партнерства, когда выстраивается основа обоюдовыгодных действий, увеличивающих конечный эффект. 

Неизменным приоритетом в постановке целей промышленного предприятия, стратегически ориентированной на устойчивую конкурен-
тоспособность, ставится достижение и поддержание определенного допустимого порога уровня дохода, ниже которого он не должен сни-
жаться. Такая цель с неизбежностью актуализирует задачи ресурсосбережения для промышленного предприятия и других хозяйствующих субъ-
ектов, объединенных единым интересом получения максимально высокой доходности своей деятельности. Отсюда вытекает важность и необ-
ходимость экономически обоснованного подхода к использованию каждого вида ресурсов и эффективного управления их  использованием. 

Сформулированный подход в управлении доходом позволяет фокусировать усилия всех участников на создание продукции большей 
ценности при неизменных или даже более низких издержках. Чем длиннее создается цепочка взаимозаинтересованных партнеров, тем силь-
нее оказывается интегрирующий фактор, действующий на увеличение доходности продукции и повышение устойчивой конкурентоспособ-
ности промышленного предприятия и ее партнеров. Отсюда вытекает важный аспект, напрямую связанный с управлением доходами – дости-
жение существенного синергетического эффекта в повышении массы дохода промышленного предприятия, который требует создания макси-
мально интегрированной сети производителя, заказчиков и поставщиков. Такая структура в меньшей степени подвержена угрозам со стороны 
конкурентов, чем каждая, действующая отдельно, ее часть. В принципе в состав предпринимательского дохода должны входить следую-
щие его минимальные составляющие, которые сегодня не находят достойного внимания со стороны экономической науки: 

доход за вложенный капитал, соразмерный ставке за кредит; он измеряется ставкой рефинансирования Национального банка РБ или 
ставками коммерческих банков за кредиты; 

доход на новации в бизнесе, увеличивающие доход предприятия за период использования новизны на рынке; 
доход за риск, представляющий собой величину, не поддающуюся точному количественному измерению из-за его достаточно вирту-

альной природы, но к его определению можно применить экспертный метод. 
Размер предпринимательского дохода в условиях отсутствия, нормативной законодательной базы устанавливать точно и единооб-

разно весьма сложно. Можно попытаться экономически обосноватъ, его допустимые нижний и верхний пределы, то есть определенным обра-
зом регламентировать его величину. 

Так, доход промышленного предприятия зависит в огромной мере от выбираемой стратегии управления и места, занимаемого им на 
рынке товаров и ресурсов. Использование эффекта синергизма, заключенного в партнерстве, о чем уже говорилось ранее, является сильной и 
до сих пор мало задействованной базой повышения доходности предприятия. 

Предпринимательский доход должен быть способным безусловно покрывать такие затратные статьи, как:  
текущие доходы работников, привлекаемых в бизнес-процесс на условиях найма, путем своевременной выплаты им заработной платы; 
обеспечение средств на социальное и пенсионное страхование работников, то есть будущие их доходы. Этот уровень предпри-

нимательского дохода считаем минимально допустимым, характеризующим критическую точку безубыточности бизнеса. Предприятие, не 
способное получить даже такого уровня дохода, не может, следовательно, возобновлять простой воспроизводственный процесс и явля-
ется нежизнеспособным. 

Стабильно устойчивый и конкурентоспособный бизнес промышленного предприятия требует значительно больших средств на 
предпринимательскую, инновационную деятельность, создание и поддержание имиджа инвестиционной привлекательности и коммерческой 
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надежности предприятия. Следовательно, предпринимательский доход должен обеспечивать такое направление деятельности и поддержа-
ния взаимовыгодных партнерских связей, обеспечивающих доход, как: 

капитализируемый доход через, амортизацию;  
доход владельцев акционерного капитала в виде дивидендов, причем в таких размерах, которые заинтересовали бы их не только 

продолжать участвовать своим капиталом в бизнес-деятельности предприятия, но и поощряли к развитию инвестирование; 
доход банков от своевременного погашения кредиторской задолженности и выплаты процента за кредит; 
доход партнеров по бизнес-деятельности в виде коммерческих займов предприятий; 
чистый доход предприятия для реализации в будущем периоде. Для достижения высокой доходности предприятия нужно, чтобы 

из чистого дохода в будущем могли покрываться такие расходы, как: приобретение, освоение новых технологических и технических средств 
в производственной и управленческой деятельности. 

Перечисленными направлениями расходования определяется верхний уровень размера предпринимательской деятельности 
предприятия. 

В данном контексте величина предпринимательского дохода выступает абсолютным выражением главной составляющей доходно-
сти, источником которой является синергетический эффект. Для оценки же своих конкурентных позиций предприятие должно соотносить 
свою доходность с доходностью других участников общего товарного рынка, особенно с лидерами, имеющими наиболее высокую доход-
ность. Для соотнесения конкурентоспособности бизнес-процессов, то есть способности конкурировать с другими предприятиями на рынке в 
получении дохода, наиболее подходящей следует считать величину предпринимательского дохода.  

В связи с этим представляет интерес рассмотрение под новым углом зрения вопросов управления доходами промышленного пред-
приятия и участников ее бизнес-деятельности. Рассматривая бизнес-деятельность как движение ресурсов, следует ставить проблемы управ-
ления доходами промышленной предприятия с учетом возможностей влияния на формирование и потребление дохода всех непосредственных и 
косвенных участников. 
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Растущая глобализация мировой экономики стимулирует процесс усиления взаимозависимости национальных хозяйств, регионов 

предприятий.  В этих условиях существует объективная необходимость интеграции, взаимодействия крупного и мелкого бизнеса [1].  
В современной экономике существенную роль играют малые предприятия. Их развитие создает благоприятные условия для оз-

доровления экономики. При выходе на зарубежные рынки малым предприятиям необходимо взаимодействие с крупными предприятиями. 
При этом может использоваться одна из форм такого сотрудничества: аутсорсинг, субконтрактация [2]. 

Увеличению заказов со стороны крупных производителей способствует новая стратегия управления производством – аутсорсинг 
(outsoursing). В основе данного направления – поиск вариантов передачи на изготовление части выполняемого заказа другим исполните-
лям при условии, что это будет дешевле, чем самостоятельное выполнение данной работы. Точно так же крупные компании соизмеряют 
затраты на самостоятельное обслуживание информационных потоков, разработку компьютерных программ, организацию питания со-
трудников с величиной оплаты за эту же работу малым специализированным фирмам. Аутсорсинг поставил под сомнение такой универ-
сальный показатель эффективной работы компании, как удельный доход на одного работника. Фирма с небольшим числом сотрудников 
может выполнять большой объем работ, пользуясь услугами аутсорсеров. 

Малые предприятия сами могут использовать аутсорсинг для повышения эффективности своей работы. Характерные черты аутсорсинга: 
– использование внешних ресурсов для выполнения деятельности, осуществляемой силами имеющегося персонала с примене-

нием также собственных ресурсов; 
– делегирование некоторых бизнес-функций внешним исполнителям; 
– стратегия управления компанией, направленная на передачу ведения функционально необходимых, но не основных направле-

ний в деятельности организации компаниям, специализирующимся в этом роде деятельности; 
– передача отдельных видов деятельности, которые не являются основными для компании, субподрядчику;  
– вид функциональных компьютерных услуг, предоставляемых специализированной фирмой своим клиентам (банкам, страховым 

компаниям, биржам и др.).  
Различают 3 формы аутсорсинга: услуги сервис-бюро, менеджмент установок, менеджмент программного обеспечения. В первом 

случае данные покупателя обрабатываются на программно-аппаратных средствах поставщика; во втором – сотрудники поставщика 
управляют обработкой данных покупателя, используя его оборудование и программные средства; в третьем – поставщик обрабатывает 
данные покупателя на своих аппаратных средствах, используя программное обеспечение покупателя. 

Отдельные компании всегда практиковали привлечение дополнительных ресурсов, нанимая специалистов узкого профиля для 
конкретной работы или используя временных работников в периоды спада (подъема) производства. Однако основное отличие аутсорсин-
га от, например, субподряда состоит в том, что он является стратегией управления компанией, а не просто видом партнерского взаимо-
действия, и предполагает определенную реструктуризацию внутрикорпоративных процессов и внешних отношений компании. Под аут-
сорсингом обычно понимается не только передача части работы сторонней фирме, но и передача прав, обязанностей и ответственности 
по этой работе. 

Аутсорсинг представляет собой новую стратегию управления, принцип которой –»заниматься не тем, что можешь сделать лучше 
всего, а тем, что можешь продать выгоднее всего». 

Молодые компании все чаще используют различные виды аутсорсинга, так как они хотят войти в рынок быстро и не желают ин-
вестировать в области, находящиеся за пределами их основного бизнеса. 

Можно выделить следующие основные преимущества и цели передачи функций: 
1) Организационно-управленческие: 
• сосредоточить внутрикорпоративные внимание и ресурсы на основной деятельности и целях компании и на удовлетворении 
потребностей клиентов; 
• высвободить ресурсы для основного бизнеса и других целей; высвободить фонд основного капитала; 
• улучшить управляемость и взять под контроль текущую ситуацию (аутсорсинговая компания обычно использует современные 
принципы и формы управления и предоставляет эту возможность менеджерам заказчика); 






















