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мы поведения, ценности, установки, в том числе и в сфере безопасности. Только в этом случае, 

демократизация при таких условиях реально может стать фактором эффективности сферы без-

опасности. Для этого лучше всего, планомерно осуществлять подбор граждан, постепенно форми-

ровать структуры гражданского общества, так как процесс инициирования сферы безопасности 

имеет ярко выраженную субъективную сторону, например, граждане–добровольцы, уволенные в 

запас военные пенсионеры, ветераны спорта и кинологи, все те, кто готов защитить интересы 

граждан и общества. Надо признать, что современная власть осуществляет продуктивное противо-

действие терроризму: выделяются огромные средства из бюджета, работают высококвалифициро-

ванные специалисты, активно задействованы научные кадры, актуализирован интеллектуальный и 

научный потенциал. Но это почему–то не всегда приводит к позитивным изменениям, например, к 

предотвращению террористических актов, эффективной антикоррупционной работе и у всех воз-

никает вопрос: почему? Может быть, кардинально изменить отношение властных структур, госу-

дарства и общества к сфере безопасности? Такая проблема явно существует, так как представите-

ли различных государств на протяжении длительного времени обсуждают спорные вопросы, ка-

сающиеся сферы безопасности на международных конференциях, конгрессах и саммитах.  Анали-

зируя события в Северной Африке, Европе, на Ближнем Востоке, в Украине необходимо сделать 

выводы не только политического характера, но и конкретно приступить к реализации решений 

власти, в сфере безопасности. 
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Современное общество может и должно обеспечить устойчивый рост, стабильность посред-

ством высокого уровня развития науки, промышленности, то есть развитой высокоинтеллектуаль-

ной индустрии [1, с. 4]. Инновационное развитие современного общества  предполагает решение 

ряда задач: во–первых, информатизацию общества, во–вторых, развитие биохимических техноло-

гий, в–третьих, поиск альтернативных источников энергии, и, в–четвертых, активный поиск новых 

материалов для различных сфер производства. Инновационная деятельность предполагает, что 

политическая элита будет нацелена на приоритетность в развитии интеллектуального ресурса, ис-

пользование которого является обязательным условием, детерминирующим эффективное научно–

техническое развитие и активное внедрение наукоемких технологий. Инновационное развитие 

обязательно включает в себя объективные желаемые достижения в сфере технических, ресурсно– 

и энергосберегающих технологий, позволяющих конкурировать на современном рынке.  

В качестве интеллектуальной системы понимается умение анализировать проблемы, устанав-

ливать системные связи, выявлять противоречия, находить для них решения на уровне идеальных 

и прогнозировать варианты развития таких решений [2, с. 15]. Дело в том, что в современном об-

ществе отношения «наука–техника» играют системообразующую роль в развитии связей между 

производством, наукой и образованием [3, с. 19]. При этом важно учитывать тот факт, что креа-

тивная деятельность рассматривается, как разновидность интеллектуальных задач и приравнива-

ется к процессу поиска и реализации сложных, запутанных проблем [4, с. 7]. В настоящее время 

необходимо адаптировать, перестраивать, а во многих случаях и воссоздавать обновленный меха-П
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низм функционирования и воспроизводства интеллектуального ресурса. Необходимо отметить, 

что основным заказчиком и потребителем интеллектуального продукта является человек, основ-

ным интересом которого считается стабильность, социальная защищенность и устойчивая система 

безопасности, так как интеллектуальный ресурс является мощнейшей материальной и социальной 

силой, которая при условиях самостоятельности сможет не только воздействовать на власть, но и 

заставит ее работать более эффективно. При этом в обществе должны формировать достаточно 

высокие культурные потребности, позитивные и понятные условия для здорового образа жизни, 

творческого и интеллектуального роста.  

Интеллектуальный ресурс существует в двух видах. Прежде всего, это полупостоянная сово-

купность знаний, компетентность, относящаяся к некоему заданию, человеку или организации. И 

второй вид информационных средств производства – это инструменты, при помощи которых 

можно увеличить объем знаний, либо добывая новые факты, данные, информацию, либо предо-

ставляя экспертные оценки и приращенное знание тем, кому они нужны и когда нужны. В данной 

классификации первый вид – это по большей части содержание знаний, а второй вид, скорее, их 

технологическая составляющая, то есть новые технологии. И действительно, новейшие достиже-

ния в области культуры, науки, литературы, искусства, в развитии наукоемких и высокотехноло-

гичных производств представляют собой результат процесса гуманизации и творческой деятель-

ности человека его нравственного выбора, являющиеся объектом интеллектуальной собственно-

сти.  

Изучение зарубежного опыта позволяет утверждать, что система актуализированных знаний 

должна выстраиваться вокруг каждого ценного объекта собственности. Экономическую оболочку 

можно назвать реализующей, поскольку именно здесь сполна реализуется данный объект техники 

и его права собственности как определенный капитал. Аналогичным образом можно определить 

субъекта интеллектуального продукта, или инновации. Для защиты прав автору высококачествен-

ного продукта необходимы юристы. Экономисты, менеджеры в инновационных процессах выпол-

няют множество задач, начиная с управления этим процессом, но используется инновация потре-

бителем и его роль является определяющей.  

В итоге, представители бизнеса, не имея последовательной инновационной стратегии, не при-

выкли к инвестированию в собственные исследования и разработки. Система же государственных 

научно–исследовательских институтов во многих странах, как считают аналитики, практически 

изолирована от современного рынка. И на практике получается, что не всегда просто понять, для 

кого вообще существует интеллектуальная собственность. Для власти выгоднее тиражировать 

больше интеллектуальной собственности, принадлежащей государству, поскольку ее легче кон-

тролировать. В этом случае власть будет стоять у истоков распределения интеллектуального про-

дукта, и контролировать вектор его воспроизводства. Экономическая система вынуждена иниции-

ровать, или тормозить интеллектуальную деятельность, формируя целенаправленно интеллекту-

альные ресурсы. При этом автор статьи имеет в виду, что система сама по себе, т.е. на «автомате», 

а не только и не столько в «ручном режиме» должна быть нацелена на поиск готовых и создание, а 

лучше всего, активное использование обновленных интеллектуальных ресурсов с учетом ценност-

ных установок, востребованных в современном обществе.  

Резюмируя, можно спроецировать некоторые смыслообразующие варианты и предложить не-

которые пути для решения, которые необходимы для более эффективной реализации Государ-

ственной программы инновационного развития Республики Беларусь. 

Во–первых, необходимо инициировать интеллектуальный ресурс с помощью финансовых вло-

жений в исследования и разработку менее рискованных для частных инвесторов проектов, как и 

во многих других государствах, активнее использовать разнообразные стимулы, которые были бы 

прозрачны и понятны всем предпринимателям. Динамика развития определѐнного сектора эконо-

мики и потенциал Республики Беларусь в целом зависит не только от материальных затрат, но и от 

интеллектуального ресурса.  

 Во–вторых, стратегический курс на инновационное развитие предполагает инновационные 

проекты по подготовке кадров, разработку новых информационных технологий, технических 

устройств, более эффективного применения интеллектуального ресурса. 

В–третьих, сегодня не актуализированы в полном объеме инновационные институты для согла-

сования интересов государства и общества. В Республике Беларусь интеллектуальная собствен-

ность выступает системообразующим фактором инновационного развития, так как без дальнейше-

го развития интеллектуального ресурса сложно осуществить реализацию Государственной про-
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граммы инновационного развития, так как наиважнейшим условием  успешного инновационного 

развития современного общества, несомненно, является интеллектуальный ресурс.  
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Контроль маркетинговой деятельности осуществляется в процессе реализации маркетинговых 

программ, т.е. на протяжении всей маркетинговой работы, в виде контроля за выполнением пла-

нов фирмы, через контроль за реализацией, анализ возможностей сбыта, контроль прибыльности, 

анализ эффективности маркетинговых затрат, стратегический контроль и ревизию маркетинга. 

Эффективность маркетинговой деятельности оценивается в два этапа: на стадии планирования 

маркетинговых мероприятий – с целью предварительной оценки их возможной эффективности и 

на стадии завершения реализации конкретного этапа маркетинговой работы – как оценка фактиче-

ского итога проделанной работы. 

Измерение экономических показателей представляет собой процесс получения числовых зна-

чений наблюдаемых переменных при проведении исследования того или иного признака взаимо-

действия субъектов экономической системы. 

 Экономические измерения деятельности маркетинговой службы включают: измерение затрат, 

измерение результатов и измерение эффективности. 

Затраты на маркетинговую деятельность можно классифицировать следующим образом. 

Затраты могут быть текущими (заработная плата работников службы маркетинга, соответству-

ющие начисления на заработную плату, коммунальные платежи, амортизация оборудования, ко-

мандировочные расходы, затраты на связь) и единовременные, связанные с разработкой конкрет-

ного мероприятия (покупка оборудования, рекламная кампания, затраты на стимулирование сбы-

та, дегустации, участие в выставке, создание выставочного стенда).  

Затраты можно разделить на переменные и условно–постоянные. Затраты на маркетинговую 

деятельность по своей сути относятся к условно–постоянным, т.е. не зависящим от объемов про-

изводства. К переменным затратам можно отнести, например, затраты, связанные со скидками и 

подарками, которые напрямую будут зависеть от количества проданного товара по акции. 

Первая проблема касается экономических измерений результатов маркетинговой деятельности. 

Результат от маркетинговых мероприятий выражается в приросте объемов реализации в натураль-

ном и стоимостном выражении и в приросте прибыли. Как правило, здесь используется понятие 

эффекта. Некоторые авторы под эффектом понимают получение выручки (товарооборота) или 

прирост выручки (товарооборота) за вычетом затрат на маркетинговое мероприятие [1, с.172]. 

Например, в  [2, с.334] прирост товарооборота умножается на торговую надбавку, что позволяет 

получить валовый доход, в котором кроме прибыли включены еще и издержки обращения, также 

как и в сумме выручки присутствует себестоимость на изготовление продукции. В качестве ре-

зультата маркетинговой деятельности, который будет использоваться в расчетах эффекта и эффек-

тивности целесообразно брать величину прибыли, желательно чистой.  

Результат маркетинговой деятельности должен выражаться системой показателей, например, 

объем реализации в натуральном выражении, выручка от реализации или ее прирост, прибыль или 

ее прирост, эффект. 
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