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Предприятие сталкивается с выбором пути развития производства на протяжении всего перио-

да своей хозяйственной деятельности. На современном этапе развития экономики наиболее пред-

почтителен интенсивный путь развития, связанный с внедрением новых технологий в производ-

ственный процесс. Однако такой путь развития является достаточно затратным, в связи с чем на 

первых этапах становления бизнеса предприниматели предпочитают экстенсивный путь произ-

водственного развития, под которым понимается «способ увеличения объемов производства за 

счет количественных факторов экономического роста: дополнительного привлечения рабочей си-

лы, расширения посевных площадей, увеличения добычи сырья, строительства новых объектов» 

[4].  

В работах, посвященных изучению различных путей развития производства, освещаются про-

блемы разграничения экстенсивного и интенсивного путей развития производства [2], исследуется 

вклад экстенсивных и интенсивных факторов в прирост объемов производства [3]. При этом не 

затрагивается вопрос потенциального выигрыша предпринимателя от перехода к экстенсивному 

пути развития производства.  

Настоящее исследование нацелено на выявление основных принципов и закономерностей экс-

тенсивного пути развития (ЭПР), следуя которым предприниматель получает выгоду от перехода 

к простому наращиванию производства.  

В основе исследования лежит экономико-математическая модель выручки 1R
 предприятия, 

практикующего ЭПР [1]: 
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где 
q

  первоначальное количество единиц реализуемого товара на рынке за определенный период вре-

мени; 
p

  первоначальная цена товара; 
/qk q q 

, 
0qk 

  коэффициент увеличения объема продаж 

(
0q 

  величина изменения объема продаж); 
1 / 1p pkK p   

, 
1pK 

  темп роста цены 

в рассматриваемом периоде времени, а pk
  уровень инфляции и  0    естественная инфляция; 

0e    абсолютная величина коэффициента эластичности спроса по цене; 1–A a , 0 1A  , где 

0 1a    коэффициент издержек расширенного производства.  

В данном случае термин «выручка» используется не в классическом понимании как денежные 

средства, полученные предприятием от продажи товаров и услуг, а как некий показатель, который 

отражает объем вырученных фирмой денежных средств в случае перехода к простому наращива-

нию производства и учитывает как масштаб наращивания, так и связанные с этим издержки.  

Желаемая цель предпринимателя в соответствии с разумным подходом к использованию ЭПР  

увеличение выручки. В результате имеем следующую систему неравенств [1]  

1 1
0, 0 , 1, 0 1,p q p peK k eK K A

A A
       

 
которая в совокупности дает необходимые и достаточные условия роста выручки при ЭПР. Ис-

ходя из представленных неравенств получаем ограничение на коэффициент эластичности в виде 

1/ /p q pe AK k K 
. Кроме того, данные неравенства определяют, в частности, ограничение 
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на управляющий предпринимателем параметр qk
, и поэтому являются фундаментальным свой-

ством ведения бизнеса при ЭПР. Другими словами, полученные неравенства можно трактовать, 

как закон роста выручки ЭПР, который в конечном итоге предоставляет руководителю предпри-

ятия главный критерий принятия решения для увеличения прибыли.  

Для лучшего понимания влияния отдельных факторов модели на величину выручки предприя-

тия, рассмотрим числовой пример. Модель позволяет представить график функции 1R
 в трехмер-

ном пространстве по переменным qk
 и e  при фиксированных значениях 0 1A   и 

1pK 
.  

Для демонстрации графика выберем приемлемые величины 0,2a   
( 0,8)A

 и 
0,05pk 

 

( 1,05)pK 
. Положим, что фирма может увеличить объемы своего производства максимум на 

100% от первоначальных размеров, то есть в 2 раза. Следовательно, в данном случае примем 

q q 
, max / 1qk q q 

. Кроме того, максимально возможное значение абсолютной величи-

ны коэффициента ценовой эластичности спроса max 10e 
. Поскольку в формуле выручки произ-

ведение 
qp

 участвует лишь как множитель, то для простоты представления графика положим 

1q p 
. Тогда функция от двух переменных 1 1 )( ,qR R k e

 запишется в виде: 

 1 1 0,8 1,05 , (0;1], (0;10]
q

qqR
k

k ek
e

 
     

  .  

В рамках установленных ограничений переход предпринимателя к ЭПР будет выигрышным 

лишь при соблюдении следующих условий: 

1 1
0 1,05 ,

0,8 0,8 1,05 1,05

q

q

k
k e e    


. 

Для таких ограничений на рисунке представлен график функции 1( , )qR k e
, полученный при 

помощи программы Wolfram Mathematica 10.0. На графике по вертикальной оси отражена величи-

на выручки 1R
, а по горизонтальным осям – параметры 

(0;10]e
 и 

(0;1]qk 
.  

 

 

Рисунок – График функции выручки 1( , )qR k e
 в случае ЭПР 

Источник: разработка автора. 
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На основании графика можно сделать вывод, что для получения выгоды от перехода к ЭПР ве-

личина эластичности спроса должна быть больше 1, то есть товар должен быть эластичен. Кроме 

того, при фиксированном значении коэффициента эластичности e  наращивание объемов произ-

водства, то есть рост qk
, приносит предпринимателю наиболее стремительное увеличение выруч-

ки при относительно высоких значениях e  (в данном примере при 10e ). 
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Достижение высоких темпов экономического роста возможно только при условии непрерывно-

го внедрения в производственную деятельность организаций инновационных разработок в области 

техники и технологии производства. Использование новейших разработок ученых в производ-

ственном процессе предполагает необходимость создания новых типов производства, способных 

соединять фундаментальную практико-ориентированную науку и новые высокотехнологические 

производства. Изучение  зарубежного опыта решения подобных задач позволило в качестве прио-

ритетного направления развития экономики определить ее кластеризацию. 

Формирование инновационных кластеров в Республике Беларусь проходит в рамках реализа-

ции Концепции формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике 

Беларусь, утвержденной  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.01.2014 

№ 27 [1], которая предусматривает  создание сети территориально-производственных кластеров, 

реализующих конкурентный потенциал территорий, формирование ряда инновационных высоко-

технологичных кластеров.  

За 6 лет в Республике Беларусь была проведена существенная работа в части создания класте-

ров. На начало 2020 г. в стране функционирует четыре кластера:  

- IT-кластер города Минска на базе научно-технологической ассоциации «Инфопарк» и Парка 

высоких технологий (объединяет более 50 организаций);  

- медико-фармацевтический кластер Витебской области на базе союза юридических лиц «Ме-

дицина и фармацевтика – инновационные проекты» (объединяет около 10 организаций);  

- кластер в области приборостроения Минска и Минской области на базе ассоциации «Иннова-

ционное приборостроение» (объединяет 10 организаций);  

- кластер в области биотехнологий и зеленой экономики Припятского Полесья на базе Полес-

ского государственного университета и ООО «Технопарк «Полесье» (объединяет 28 юридических 

лиц). 

В то же время, создание и дальнейшее развитие кластеров ограничено целым рядом как объек-

тивных, так и субъективных факторов, основными среди которых является отсутствие достаточно-

го количества квалифицированных специалистов, компетентных в области разработки и реализа-
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