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производственных процессов. Существует множество логистических 

концепций, стремящихся увеличить прибыль предприятия при минимизации 

затрат, поэтому цель моей работы – детальное изучение сущности 

производственной инфраструктуры, анализ составляющих ее компонентов, 

способов формирования и, как результат, выявление наиболее эффективной 

структуры.  Для достижения поставленных целей мною был изучены труды 

отечественных и зарубежных ученых по вопросам управления предприятием, а 

так же обработаны статистические данные методами системного и 

сравнительного анализа.       Инфраструктурой предприятия называются те 

подразделения, которые обслуживают основное и вспомогательное 

производство, но прямого участия в нем не принимают, это совокупность 

сооружений, зданий, систем и служб. К компонентам инфраструктуры относят: 

инструментальное хозяиство,  ремонтное,  материально- техническое 

снабжение,  транспортное хозяиство,  организация сбыта продукции; 

информационные коммуникации на предприятии. Инфраструктура 

предприятия нацелена на обеспечение бесперебоиного и эффективного 

функционирования производсвтенного процесса. Наиболее эффективной 

считается система “Justintime”, основная идея которой заключается в 

следующем: если производственное расписание задано, то можно так 

организовать движение материальных потоков, что все материалы, 

компоненты и полуфабрикаты будут поступать в необходимом количестве, в 

нужное место и точно к назначенному сроку для производства, сборки или 

реализации готовой продукции. Усредненный результат анализа более, чем 100 

западноевропейских предприятия показывает: запасы незавершенного 

производства сократились более чем на 80%; запасы готовой продукции 

сократились примерно на 33%; объем непроизводственных запасов 

(материалов и кооперированных деталей) колебался от 4 часов до 2 дней по 

сравнению с 5-15 днями до внедрения метода «Точно в срок»; 

продолжительность производственного цикла (срок реализации заданий всей 

логистической цепи) снизилась примерно на 40%; производственные издержки 

снизились на 10-20%; значительно повысилась гибкость производства. 

Применение системы «точно вовремя» повышает конкурентноспособность 

компаний за счет выпуска более широкого ассортимента продукции при 

невысокой стоимости, хорошем качестве и коротком производственном цикле. 
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Роль и значение малых инновационных предприятий (МИП) для 

эффективного функционирования национальной инновационной системы 

(НИС) сложно переоценить. Благодаря субъектам малого инновационного 

предпринимательства инновационная система является гибкой и динамично 

развивающейся структурой. Малые инновационные предприятия придают НИС 

целостный характер и увязывают ее отдельные элементы в единую систему. 

Если иметь ввиду лучшие мировые достижения, то наибольший интерес 

представляет национальная инновационная система США, теоретически 

представленная в концепции «Тройной спирали» (Triple Helix), главное в 

которой – это взаимное переплетение инновационной деятельности каждого из 
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трех ее участников: государства, промышленности и университетов. Сегодня 

ситуация характеризуется тем, что университеты, государство и 

предпринимательство начинают брать на себя функции друг друга тем самым 

принимая участие в игре на «чужом поле». И здесь МИП начинают играть 

новую роль в инновационной системе:  Государство играет на чужом поле 

через малый инновационный бизнес, предоставляя ему различные виды 

поддержки: организационную, техническую, юридическую, финансовую, 

маркетинговую и др. Научные организации в меру своих возможностей 

занимаются научными исследованиями и разработками и продолжают 

участвовать в материализации полученного научного знания. Эта идея 

воплощается в создании на базе научной организации малых инновационных 

предприятий. Малые инновационные предприятия участвуют также в передаче 

знаний, обеспечивая взаимодействие всех элементов национальной 

инновационной системы.  Крупный бизнес в свою очередь делает заказы 

научным организациям и начинает активно принимать участие в научно-

исследовательской деятельности. И опять организационной формой 

реализации этого принципа становится МИП. Таким образом, в качестве 

важного звена НИС выступают малые инновационные предприятия. Они 

входят в структуру каждого блока, хотя и выполняют разные функции.  

Исходя из того, какой вид инновационной деятельности выполняют 

малые инновационные предприятия, их можно классифицировать на: Малые 

предприятия, осуществляющие научную, научно-техническую деятельность, 

исследования, разработки, технологическую подготовку производства по 

заказам организаций предпринимательского, государственного и сектора 

высшего образования. Малые инновационные предприятия, осуществляющие 

хозяйственную деятельность по производству высокотехнологичных товаров 

(работ, услуг) и их реализацию. Малые предприятия инновационной 

инфраструктуры, осуществляющие материально-техническое, финансовое, 

организационно-методическое, информационное, консультационное и иное 

обеспечение инновационной деятельности малых инновационных предприятий 

первых двух групп. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 

что функцию связующего звена всех элементов национальной инновационной 

системы призвано выполнить малое инновационное предпринимательство. 

Поэтому государственная политика должна быть направлена на дальнейшее 

формирование благоприятных условий устойчивого развития данного сектора 

экономики. 
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Вопрос о том, как раскрыть человеческий потенциал вовсе не 

риторический, а скорее прагматичный и насущный для российского бизнеса. За 

последние годы российские компании пришли к осознанию того, что 

человеческий фактор – это ключевой фактор в современной экономике, так как 

человеческий потенциал практически неисчерпаем. Все сегодня соглашаются с 

тем, что сотрудники компании являются ее главной ценностью и 




