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Особенности функционирования национальной экономической системы определяются особенно-

стями и направлениями эффективного развития промышленного сектора экономики. Затяжной

характер кризисных явлений в российской экономике также во многом зависит от сложив-

шейся отраслевой структуры, от доминирования в экономике экспортоориентированных или

неэкспортоориентированных секторов. Российская экономика в настоящее время имеет ряд

сложившихся противоречий между необходимостью инновационного и инвестиционного развития

с преобладанием институциональных структур старых технологических укладов. В этих услови-

ях возникает необходимость определения базовых факторов и особенностей промышленного

развития и формирования новых секторов экономики, обеспечивающих устойчивое развитие

национальной экономики в целом. Особенности эффективного развития отраслей промышленно-

сти, формирования новых отраслей в условиях процессов импортозамещения и экономических

санкций требуют новых подходов к оценке сложившихся диспропорций и путей трансформации

промышленности. Системный анализ ключевых особенностей промышленного развития и рассмот-

рение развития промышленных секторов в рамках системы взаимодействий бизнеса, государства

и инновационных подходов к совершенствованию структуры экономики позволит эффективно

решать стоящие перед национальной экономикой задачи. Определение роли экономического,

инфраструктурного, инновационного и управленческого потенциала экономической системы

в рамках инструментария реализации инновационного процесса в современной экономике через

механизмы кластерного подхода в организации промышленности и через совершенствование

функционирования интегрированных бизнес-групп позволяет оценивать возможные направления
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и особенности промышленного развития в текущий момент времени. Современный этап раз-

вития экономической системы характеризуется усилением роли промышленности, усилением

инновационных процессов и модернизацией сырьевого пути развития экономики.

Введение

В современной экономической системе про-

мышленность создает около тридцати процен-

тов произведенного мирового продукта. Сре-

ди базовых промышленных секторов при этом

выделяют машиностроительный сектор, кото-

рый в процессе своего функционирования по-

требляет большое количество произведенного

продукта других отраслей экономики (также

машиностроение является поставщиком произ-

веденного продукта в ряд секторов националь-

ной экономики, являясь системообразующим

элементом).

Вторым по значимости можно считать сектор

химической промышленности. В данном секто-

ре экономики можно выделить горную химию,

основную химию, химию органического синтеза

и полимеров. В химической промышленности

можно определить технологическую цепочку

начиная от добычи сырья для химической про-

мышленности, производства полуфабрикатов,

минеральных удобрений, кислот и щелочей до

производственных процессов лекарств и пласт-

масс.

Третьим сектором промышленности, имеющим

наиболее важное значение в современной эко-

номике, можно считать электроэнергетику (про-

изводство электроэнергии и соответственно

производство и развитие атомной энергетики

(строительство атомных станций), строитель-

ство и использование гидро- и теплоэлектро-

станций.

Формирование и развитие промышленных сек-

торов экономики не может быть эффективным

без налаживания оптимальных управленческих

процессов в рамках предприятий. Большой про-

гресс в изучении проблематики повышения эф-

фективности производства в рамках налажива-

ния управления был достигнут в работах рос-

сийских исследователей: Г. Клейнера, А. Шин-

кевича, Г. Угольницкого, С. Яшина и других. При

этом необходимо отметить, что устойчивое раз-

витие промышленных предприятий во много

формируется в рамках данных исследований

во взаимозависимости с теорией менеджмента

промышленных предприятий. В российской эко-

номической науке также существует согласие

с тем принципом, что устойчивое развитие ор-

ганизаций полностью согласуется с принципа-

ми эффективного управления промышленными

предприятиями.

В настоящее время особенности промышленно-

го развития должны быть проанализированы не

только в рамках работ классиков экономической

мысли, но и в рамках научных исследований

таких авторов, как А. В. Бабкин, А. Е. Карлик,

А. И. Татаркин, Л. В. Краснюк, С. В. Кузнецов

в рамках рассмотрения различных вопросов ин-

новационных, технологических, структурных ва-

риантов промышленного развития. Особое вни-

мание при этом уделяется кластерному вариан-

ту совершенствования элементов промышлен-

ного развития национальной экономики. В дан-

ном случае особенности трансформации про-

мышленности анализируются не только в рам-

ках общей экономической теории, но и в рам-

ках теории отраслевых аспектов промышленно-

го развития, касающейся различных аспектов

структуры промышленности и формирования

новых отраслей (трансформации традиционных

промышленных отраслей).

При этом нужно учитывать, что в современной

экономике процессы формирования и развития

промышленных секторов происходят в условиях

насыщения внутреннего рынка в развитых стра-

нах и в условиях глобализации. Промышленные

секторы экономики функционируют в рамках
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интенсивного развития, повышения качества

производимого продукта, перехода с массового

потребителя на все большее сегментирование

потребительского рынка с возможностью удо-

влетворения спроса небольших групп потреби-

телей (за счет удовлетворения индивидуальных

предпочтений). И если отрасль в экономиче-

ской системе можно рассматривать как неко-

торую группу хозяйствующих субъектов, кото-

рые характеризуются качественно однородны-

ми условиями производства, то промышленный

сектор необходимо рассматривать как часть

экономической системы, основанную на про-

изводстве готового и промежуточного продук-

та, характеризуемую разнообразием отраслей,

производств и возникающих между ними вза-

имосвязей. Формирование эффективных про-

мышленных секторов в национальной экономике

предполагает возможность высокой конкуренто-

способности производимой ими продукции (на

внутреннем и внешнем рынке), соответствую-

щую инновационность процессов производства

и способов производства.

Системный подход к проблематике достижения

эффективного промышленного развития, к ана-

лизу и классификации особенностей промыш-

ленного развития в современной экономиче-

ской системе на основе рассмотрения взаи-

модействий бизнеса, государства, инвестици-

онных и инновационных изменений позволяет

определить базовые факторы, формирующие

рост эффективности промышленного развития.

Целью исследования является определение

ключевых взаимосвязей между государством

и бизнес-структурами в рамках реализации про-

мышленной политики, а также определение ба-

зовых механизмов взаимодействия государства

и бизнеса при достижении поставленных целей

промышленного развития.

Теоретический анализ

Среди ключевых особенностей формирования

и развития промышленных секторов в настоя-

щее время (помимо государственного регулиро-

вания данного процесса) необходимо отметить

существующий уровень инновационного потен-

циала территории и уровень конкурентоспособ-

ности территории с точки зрения доступности

транспортной, энергетической и социальной

инфраструктуры. Уровень мобильности рабочей

силы, развитость элементов рыночной экономи-

ки на той или иной территории также является

необходимым параметром при оценке разви-

тия промышленных секторов. Все национальные

экономики развиваются в конкурентной сре-

де. Несмотря на стремление ряда государств

ограничить возможности конкурентной борь-

бы на мировом рынке посредством введения

санкций, потолков цен на реализуемую продук-

цию и исключения ряда экономических игроков

из конкурентной борьбы, мы считаем, что при

стабильном развитии экономических процессов

и стремлении добиться устойчивого развития

экономики, конкуренция по-прежнему остается

базовым фактором формирования эффективной

промышленности.

Конкурентность национальной экономики или

отдельной территории является одним из ба-

зовых условий эффективного промышленного

развития. При этом под конкурентоспособно-

стью мы понимаем возможности извлечения

региональной ренты, а в качестве ее главных

источников можно рассматривать качество на-

ционального или регионального человеческого

капитала, возможности привлечения инвести-

ций, возможности привлечения или формирова-

ния новых технологий. При анализе ключевых

особенностей промышленного развития во вза-

имосвязи с конкурентоспособностью мы можем

опираться на подход М. Портера.

По его мнению, наличие рабочей силы, капитала

или сырья не определяет успех, поскольку ука-

занные ресурсы стали широкодоступными [16].

В данном случае в современной экономике кон-

курентоспособность необходимо связать с эф-

фективностью управления производственными

организациями. Эффективность управления поз-

воляет использовать наиболее выгодные появля-

ющиеся возможности для производства товаров

и услуг. Ключевые компетенции организации

становятся условием ее победы в конкурентной
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борьбе в долгосрочном периоде времени.

При оценке ключевых особенностей эффектив-

ного промышленного развития и формирова-

ния промышленных секторов на той или иной

территории мы можем использовать модель

«национального ромба», предложенную М. Пор-

тером [16]. Роль территории при формировании

конкурентных преимуществ можно рассматри-

вать в ее рамках. Именно факторы производства,

включая капитал, экономическую и производ-

ственную инфраструктуру, имеющиеся природ-

ные ресурсы и квалифицированные управлен-

ческие и рабочие кадры, сочетаются в данной

модели с условиями спроса, определяемыми

степенью доходов населения, требованиями со

стороны потребителей к качеству произведен-

ного продукта и эластичностью спроса. Сре-

ди других базовых элементов модели можно

определить стратегию развития организаций,

их структуру и конкурентоспособность, а также

поддерживающие и родственные отрасли с их

ролью в обеспечении информацией, необходи-

мыми ресурсами, а также банковскими, стра-

ховыми и другими видами услуг. При анализе

каждого из элементов модели мы фактически

анализируем параметры, препятствующие или

способствующие эффективному развитию суще-

ствующих промышленных секторов.

Рассмотрение конкурентоспособности террито-

рии или страны с точки зрения достижения эф-

фективности промышленного развития в данном

случае мы можем анализировать по четырем

базовым стадиям:

– конкуренция на основе факторов производ-

ства;

– конкуренция на основе инвестиций;

– конкуренция на основе инноваций;

– конкуренция на основе богатства.

Первые три стадии обеспечивают экономиче-

ский рост, последняя стадия обусловливает за-

стой и спад [18, с. 15].

Возможности эффективного промышленного

развития в рамках формирования и развития

промышленных секторов экономики в этом слу-

чае обеспечиваются на каждой стадии группой

особых факторов.

В рамках первой стадии это природные ресур-

сы, факторы производства, квалифицированный

человеческий капитал, благоприятные техноло-

гические, географические, инфраструктурные

условия производства товаров и услуг. В рамках

второй стадии это формируемая система це-

ленаправленного инвестирования в технологии

и образование со стороны производственных

организаций. В рамках третьей стадии обраща-

ется основное внимание на совершенствова-

ние системы создания новых товаров и услуг,

системы отбора и совершенствования наибо-

лее эффективных производственных методов

и процессов, налаживание процессов принятия

и реализации эффективных организационных ре-

шений. В рамках четвертой стадии достижение

эффективного развития существующих промыш-

ленных секторов реализуется за счет создан-

ного богатства. В данном случае происходит

использование уже наработанной ресурсной

и производственной базы без ее наращивания

и совершенствования.

В условиях перехода к следующему технологи-

ческому укладу и формированию новых отрас-

лей промышленности для современной эконо-

мики наиболее важным вариантом налажива-

ния процессов эффективного промышленного

развития можно считать стадию инвестирова-

ния с дальнейшими возможностями перехода

к инновационному развитию и формированию

новых способов производства и новых отраслей

промышленности.

В свою очередь значимость человеческого ка-

питала, анализируемая в рамках первой ста-

дии конкуренции на основе факторов произ-

водства, требует особого внимания. Взаимодей-

ствие промышленного развития и человеческих

компетенций основывается на базовых принци-

пах формирования и развития человеческого

капитала. В экономической науке первыми эко-

номистами, описавшими теорию человеческого
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капитала, были Г. Беккер и Т. Шульц (лауреаты

Нобелевской премии). В период 1960–1971 гг.

были опубликованы их первые работы по этому

вопросу. Впоследствии теорию человеческого

капитала развивали зарубежные экономисты

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи К., Денисон Э.,

Кендрик Дж., а также российские ученые Доб-

рынин А. И., Дятлов С. А., Цыренова Е. Д., Кор-

чагин Ю. А., Капелюшников Р. И., Марцинке-

вич В. И. и др. При этом первыми экономистами-

основателями теории ресурсной концепции раз-

вития промышленности, можно считать ученых

Э. Пенроуз, Р. Рамелт, Д. Тис, К. Прахалад.

Рассматривая механизмы и инструментарий ре-

ализации инновационных изменений и направ-

лений инвестиционной деятельности мы обра-

щаем внимание в первую очередь на наличие

такой формы соединения промышленных и фи-

нансовых предприятий, как интегрированные

бизнес-группы (ИБГ). Промышленные предпри-

ятия и финансовые организации в рамках вы-

деленной группы выступают, как единое целое,

добиваясь достижения общей цели, выгодной

для всех членов группы. Взаимосвязи в рам-

ках данных предприятий и организаций внутри

группы могут быть основаны на отношениях

собственности, могут быть прозрачными или

формальными, не уменьшая способности группы

действовать в экономической среде в рамках

достижения общей цели. Объединение в рамках

группы может быть оформлено в виде холдинга

или просто рядом взаимных обязательств дан-

ных организаций друг с другом.

На основании мирового опыта можно утвер-

ждать, что реально существующие возможности

по формированию и изменению финансовых

и организационных взаимосвязей внутри ИБГ

можно отнести к преимуществам данной формы

организации и развития бизнеса. Более того

внутригрупповой спрос также может быть отне-

сен к достаточно прогнозируемым параметрам

и может учитываться в программах и планах

по реформированию промышленных секторов

экономики. Анализ используемых взаимосвязей

при формировании и функционировании ИБГ

таким образом позволяет определять эффек-

тивность развития направлений промышленно-

сти и значимость происходящих в производ-

стве изменений. Положительная или негативная

роль подобных объединений в бизнесе фактиче-

ски определяется используемыми механизмами

интеграции. На практике реализуются различ-

ные механизмы интеграции. Возможна переда-

ча части активов в доверительное управление

некоторой центральной компании, возможно

участие одной из компаний в капитале ряда

других компаний, возможно интегрирование на

основе составления и заключения договоров

о создании группы в виде альянса, консорци-

ума и т д. Более жесткие формы интеграции

увеличивают способности группы проводить

единую политику в рамках развития инноваций,

увеличения инвестиционной активности и повы-

шения конкурентоспособности. Формирование

инновационных процессов в рамках подобных

БГ является и общемировой тенденцией. По-

добные ИБГ обладают финансовыми ресурсами

для реализации инноваций, имеют налаженные

системы связей с научными и образовательными

организациями, самостоятельно проводят рабо-

ту в сфере приоритетных для группы направле-

ний НИОКР. Бизнес-группы фактически могут

привлекать необходимый капитал (с помощью

эмиссии ценных бумаг), могут реализовывать

всю технологическую цепочку по созданию и ре-

ализации на практике инновационного продукта

(товара, услуги, производственного или органи-

зационного новшества, технологии).

Следующим важным инструментом реализации

инновационных и инвестиционных изменений

(помимо ИБГ) мы определяем в настоящий мо-

мент времени механизмы формирования и раз-

вития промышленных секторов на основе теку-

щей кластеризации отраслей промышленности,

финансовых и производственных организаций.

Инновационные возможности и конкурентоспо-

собность промышленных предприятий эффек-

тивно реализуются в современной экономке

в рамках существующих и формируемых кла-

стеров.
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Эмпирический анализ

Существует множество подходов к классифи-

кации кластеров. С учетом отраслевых харак-

теристик и формирования долгосрочной конку-

рентоспособности можно привести следующую

классификацию кластеров:.

– Зависимый или усеченный. Состоит из групп

технологически взаимосвязанных фирм, ино-

гда разрозненных территориально. Деятель-

ность не выходит за рамки набора типовых

функций (добыча ресурсов, обработка, и т д.).

Используются современные, но не обязатель-

но самые передовые технологии. Новые тех-

нологии поступают на производство в виде

готового к применению продукта.

– Отраслевой. Группа совместно работающих

предприятий, производящих стандартные про-

дукты или услуги. Применение новых техноло-

гий ограничено контролем качества и управ-

лением персоналом.

– Инновационно-отраслевой. Группа совмест-

но работающих предприятий, производящих

продукты или услуги, которые требуют по-

стоянного обновления, улучшения качества

и внедрения новых возможностей. Обязатель-

ны постоянные и стабильные связи с научно-

исследовательскими центрами, другими об-

разовательными организациями.

– Проинновационный. Инновационный кластер

предприятий, нацеленный на быстрое приоб-

ретение необходимых знаний и технологий

с целью повышения текущей конкурентоспо-

собности.

– Инновационно ориентированный. Кластер

предприятий, определяющий промышленную,

инвестиционную и социальную структуру тер-

ритории. Создает мобильные группы компа-

ний, применяющие самые передовые техноло-

гии, привлекает трудовые ресурсы со всего

мира, является потребителем и генератором

венчурного капитала, определяет и направ-

ляет научные исследования образовательных

и исследовательских организаций.

Кластерная форма организации бизнеса имеет

ряд преимуществ. Инновационный процесс и пе-

редача технологий происходит более быстро

и эффективно в рамках кластера, увеличивая

производительность труда. Близкое располо-

жение предприятий и организаций позволяет

уменьшать трансакционные расходы, увеличи-

вая конкурентоспособность. В то же время дан-

ные преимущества способны реализовываться

по-разному в различных типах кластеров, а вы-

бор типа кластера в свою очередь определяется

целями, поставленными при его формировании

и особенностями развития промышленности

в рамках территории, на которой формируется

и развивается кластер. Цели, сформированные

при создании кластера, могут быть направлены

на решение проблем развития сырьевого секто-

ра на определенной территории, на решение со-

циальных проблем, на создание новых рабочих

мест, на формирование новых технологических

цепочек и производство новых инновационных

товаров. При этом оценка эффективности функ-

ционирования промышленных секторов должна

базироваться не только на количественных по-

казателях, но и включать в себя и общие каче-

ственные показатели оценки эффективности.

В то же время в современной экономике кла-

стерная форма организации промышленного

развития практически всегда бывает связана

с интенсификацией инновационного процесса.

Одной из базовых форм эффективного разви-

тия промышленности в данном случае соответ-

ственно становится создание инновационно-

промышленных кластеров. По мнению А. А. Бы-

ковой, сочетание регионального, промышлен-

ного и инновационного кластеров позволя-

ет сформировать отдельный инновационно-

промышленный кластер (рис. 1), наличие которо-

го оказывает положительное влияние на инно-

вационную активность.

Ключевой особенностью развития и совершен-

ствования кластерной формы организации биз-

неса является в настоящее время необходи-

мость формирования определенных институцио-

нальных структур (в рамках взаимодействия биз-

неса и государства), которые должны быть адап-

тированы к инновационному процессу и форми-
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Рис. 1.Формирование инновационно-промышленного кластера и его виды.

рованию новых способов производства в рамках

перехода к новому технологическому укладу.

Данные формы организации бизнеса и общества

эффективно функционируют на примере ряда

зарубежных государств, сделавших кластеры

базой для инновационного промышленного раз-

вития. Основой такого развития становится ин-

теграция с научными организациями способны-

ми реализовывать научные прорывы в секторах

промышленных отраслей.

Формирование кластеров таким образом, мо-

жет быть, реализовано в рамках взаимодей-

ствия бизнес-структур и государственных ор-

ганов власти (на федеральном и муниципаль-

ном уровне власти). Формирование кластеров

в рамках реализации промышленной полити-

ки направлено в основном на формирование

инновационных промышленных кластеров, что

укладывается в параметры проведения инно-

вационной промышленной политики. При этом

процессы промышленного развития и процессы

развития человеческого капитала на опреде-

лённой территории происходят параллельно.

Фактически можно говорить об эволюции про-

мышленного развития в рамках соответствия

эволюции человеческого капитала.

Результаты исследования

В целом мы определяем эффективность и на-

правленность происходящих изменений суще-

ствующих промышленных секторов националь-

ной экономики в рамках реализации и регу-

лирования инновационного и инвестиционного

процесса со стороны бизнеса и государства.

Среди ключевых особенностей, определяющих

эффективность данного процесса, мы выделяем

– экономический потенциал,

– инфраструктурный потенциал,

– инновационный потенциал,
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– управленческий потенциал, присутствующий

в национальной экономической системе.

В свою очередь инструментами интенсификации

инвестиционного и инновационного процесса

в промышленных секторах в современной эко-

номике мы считаем:

1. механизмы кластерной формы организации

бизнеса и взаимодействия промышленных

предприятий с научными и образовательны-

ми организациями,

2. механизмы, задействованные в рамках ми-

ровой экономики при формировании и раз-

витии интегрированных бизнес-групп, име-

ющих значительные реальные и потенциаль-

ные возможности повышения эффективности

функционирования промышленности.

Формирование основных систем взаимо-

действия между государством и бизнес-

структурами, по нашему мнению, может прохо-

дить в направлении повышения конкурентоспо-

собности национальной промышленности. При

этом строгое иерархическое подчинение в до-

стижении поставленных целей накладывается на

возможные уровни реализации промышленной

политики. Промышленная политика реализуется

на макроэкономическом, мезоэкономическом

и микроэкономическом уровне. Взаимодей-

ствие бизнес-структур и государственной вла-

сти (на федеральном и муниципальном уровне

власти) на каждом соответствующем уровне вза-

имодействия требует особого инструментария

реализации промышленной политики.

Особенности реализации промышленной поли-

тики в настоящее время в условиях российской

экономики требуют задействования механизмов

импортозамещения, что приводит к необходи-

мости адаптации механизмов реализации про-

мышленной политики (посредством ИБГ и кла-

стеров) к текущим условиям. Базовой пробле-

мой в данном случае становится формирование

по возможности рыночных конкурентных усло-

вий функционирования для создаваемых произ-

водств. Целью при этом можно считать недопу-

щение ограничения конкуренции для формируе-

мых производственных структур, приводящее

к снижению их эффективности (в том числе

и в условиях возможной отмены санкций и уси-

ления конкуренции с зарубежными производи-

телями). Решением данной проблемы можно счи-

тать формирование нового вида промышленной

политики (конкурентной промышленной поли-

тики). Целью промышленной политики в дан-

ном случае становится поддержание условий

конкуренции для импортозамещающих произ-

водств даже в условиях санкционного давления

на российскую экономику и задействование

механизмов ИБГ и кластеризации для данной

цели. Изоляция национальной экономики в опре-

деленной степени от инноваций и инвестиций

внешнего рынка требует гибкости и мобильно-

сти в принятии решений, а также формирования

гибких систем управления реализации промыш-

ленной политики как на федеральном, так и на

региональной уровне.

Анализ условий и предпосылок создания новых

отраслей промышленности и трансформации

существующих промышленных секторов должен

основываться на рассмотрении сильных и сла-

бых сторон соответствующей территории. Сре-

ди факторов, влияющих на конкурентоспособ-

ность соответственно, можно выделить: эффек-

тивность промышленности; степень рыночной

ориентации; мобильность финансовой системы;

природные ресурсы; человеческие ресурсы; со-

циальную и политическую стабильность.

Конкурентная промышленная политика не мо-

жет быть реализованной и управляемой только

государством. По нашему мнению, в текущих

экономических условиях необходима трансфор-

мация промышленной политики в рамках созда-

ния матричной структуры управления ее реали-

зацией. В данной структуре управления жест-

кость и иерархичность управления со стороны

государства на федеральном и региональном

уровне должна сочетаться с центрами принятия

решений (имеющими достаточные полномочия)

со стороны бизнес-структур. Данные центры

принятия решений со стороны бизнеса не могут

быть законсервированы на долгий промежуток
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времени и требуют изменений каждые два-три

года по достижении поставленных целей про-

мышленной политики.

Заключение

Рассматривая особенности текущего промыш-

ленного развития в рамках кластерной формы

организации бизнеса на основе проведенного

исследования можно утверждать, что

1. Кластеры не могут создаваться и эффективно

развиваться без создания соответствующих

условий со стороны государства, а именно

без поддержки самих кластерных образова-

ний со стороны государства.

2. Выбор направлений поддержки кластеров

и сфер экономики, в которых создаются кла-

стеры, определяет эффективность их разви-

тия.

3. В условиях санкционного давления и огра-

ничения возможностей для развития, госу-

дарство должно контролировать цели по-

строения кластеров. Кластеры создаются со-

ответственно или для решения социальных

проблем, или для развития инновационного

процесса и формирования новых центров эф-

фективного производства в рамках импорто-

замещения и формирования новых отраслей

промышленности. Поставленная цель в дан-

ном случае определяет значимость и объемы

возможной поддержки со стороны государ-

ства.

Приоритетность выбора поставленных целей

и ранжирования значимости существующих про-

блем в то же время варьируется в зависимости

от территории, на которой создаются кластеры,

и от региональных возможностей.

Отталкиваясь от данных моментов, можно утвер-

ждать, что кластерные образования фактиче-

ски позволяют повышать эффективность работы

промышленных предприятий, увеличивать воз-

можности инновационного развития и решать

наиболее эффективно существующие проблемы

в современной экономике.

Набор факторов, которые необходимы для фор-

мирования и развития промышленности и новых

отраслей в рамках существующих промышлен-

ных секторов, можно систематизировать, по

нашему мнению, следующим образом.

1. Экономический потенциал. Под экономиче-

ским потенциалом мы понимаем комбина-

цию ресурсов (материальных, трудовых, фи-

нансовых), которыми располагает экономика

в рамках формирования новых промышлен-

ных секторов. К экономическому потенциалу

можно также отнести факторы производства,

существующие и задействованные в произ-

водственных процессах. Экономический по-

тенциал включает в себя также финансовый

и человеческий потенциал, то есть наличие

финансовых возможностей и развитой фи-

нансовой системы для совершенствования

работы и формирования промышленных сек-

торов. Под человеческим потенциалом мож-

но рассматривать наличие в экономической

системе квалифицированных человеческих

ресурсов.

2. Инфраструктурный потенциал, то есть реаль-

но существующие сейчас и потенциально

возможные для развития особенности транс-

портной, энергетической, производственной,

социальной инфраструктуры в рамках эконо-

мической системы.

3. Инновационный потенциал, то есть общий

научно-технический потенциал экономиче-

ской системы в рамках проведения НИОКР

и создания потенциальных возможностей для

совершенствования системы НИОКР в буду-

щем (в системе существующих промышлен-

ных предприятий, интегрированных в рамках

объединений, групп компаний или промыш-

ленных кластеров).

4. Управленческий потенциал, то есть существу-

ющие в экономической системе возможности

эффективного государственного управления

процессами формирования и развития про-

мышленных секторов экономики. В рамках

управленческого потенциала мы обращаем

внимание именно на государственные струк-

туры (особенности управления и квалифика-

ции управленческих кадров в рамках бизнеса

мы рассматриваем в рамках человеческого
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потенциала в первой группе необходимых

факторов).

При этом необходимость мобильности и гибко-

сти в управлении инструментарием реализации

промышленной политики посредством класте-

ризации и ИБГ в условиях санкционного давле-

ния на национальную экономическую систему

требует трансформации системы управления

реализацией промышленной политики.
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