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Приложение 

к заключению диссертационного совета 24.2.437.06 от 15 февраля 2023 года 

Содержание сопоставляемых текстов 

1. Сравнение текста диссертации Корецкого Ю.М. с текстом статьи Посталюк 

М.П. и Посталюк Т.М. 

1.1. с.26 диссертации Корецкого Ю.М. «Существенную роль для инновацион-

ной деятельности играют системные факторы риска, обусловленные региональ-

ными условиями: экологические, связанные с загрязнением в городах; социаль-

ные (наличие миграционной политики, существенное различие в регионах уров-

ней безработицы и реальных доходов населения); экономические (уровень само-

обеспечения территории основными ресурсами, наличие квалифицированных 

трудовых кадров, экономико-географическое положение, освоенность и заселен-

ность территории), нерыночный тип поведения населения региона. 

Внутренние системные факторы риска возникают в ходе деятельности каждо-

го из субъектов инновационных экономических отношений. Функционирование 

соотношений традиции-инновации-инвестиции оказывает влияние на уровень 

концентрации системных рисков инновационных экономических отношений, ко-

торые, в свою очередь, оказывают влияние на социальноэкономический потенци-

ал экономического субъекта.» 

дословно совпадает с текстом с. 35 статьи Посталюк М.П. и Посталюк 

Т.М. 

 «Существенную роль для современной инновационной деятельности играют 

системные факторы риска, обусловленные региональными условиями: экологиче-

ские, связанные с загрязнением в городах и степенью радиоактивного заражения 

территорий; социальные (наличие беженцев, существенное различие в регионах 

уровней безработицы и реальных доходов населения); экономические (уровень 

самообеспечения территории основными продуктами питания, наличие трудовых 

ресурсов, экономико-географическое положение, освоенность и заселенность 

территории), нерыночный тип поведения населения региона. 
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Внутренние системные факторы риска возникают в ходе деятельности каждо-

го из субъектов инновационных экономических отношений. 

Функционирование соотношений традиции- инновации-инвестиции оказывает 

влияние на уровень концентрации системных рисков инновационных экономиче-

ских отношений. Последние же, в свою очередь, оказывают влияние на социаль-

но-экономический потенциал экономического субъекта.» 

1.2. с.с. 26-27 диссертации Корецкого Ю.М. «На наш взгляд, социально-

экономический потенциал субъектов инновационных отношений включает в себя 

следующие компоненты: 

- имущественно-финансовый потенциал - объем финансовых средств, ко-

торые могут быть мобилизованы, в случае необходимости, на реализацию целей 

предприятия; 

- технологический потенциал - размеры и качество имеющегося обо-

рудования, уровень освоенных технологий; 

- товарно-рыночный потенциал - доля предприятия на рынке, его из-

вестность, имидж, связи с потребителями, динамика экспансии на рынке произво-

димой продукции, уровень качества продукции; 

- ресурсно-рыночный потенциал - доля предприятия на рынке сырья, ис-

ходных материалов, оборудования, устойчивость связей с поставщиками; 

- научно-исследовательский и опытно-конструкторский потенциал, то есть 

мощность инновационных подразделений, объем и уровень разработок; 

- социальный потенциал - степень профессиональной подготовленности 

интеллектуального и человеческого капитала, его управляемости, качество кор-

поративного управления, склонность к адаптации и инновациям. 

Динамика роста социально-экономического потенциала субъектов ин-

новационных отношений обуславливается их экономической активностью, воз-

растание которой связано со стремлением получить наибольшие системные эф-

фекты, получение которых сопровождается увеличением системности и степени 

инновационных рисков. Для оценки степени приемлемости системных инноваци-
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онных рисков в соотношении с экономическими системными эффектами и эф-

фективностью необходимо выделить зоны системных рисков в зависимости от 

ожидаемой величины потерь. 

практически дословно совпадает с текстом с. 35 статьи Посталюк М.П. и 

Посталюк Т.М. «На наш взгляд, социально-экономический потенциал субъектов 

инновационных отношений включает в себя следующие компоненты: 

- технологический потенциал - размеры и качество имеющегося оборудования, 

уровень освоенных технологий; 

- имущественно-финансовый потенциал- объем финансовых средств, которые 

могут быть мобилизованы в случае необходимости на реализацию целей пред-

приятия; 

- товарно-рыночный потенциал - доля предприятия на рынке, его известность, 

имидж, связи с потребителями, динамика экспансии на рынке производимой про-

дукции, уровень качества продукции; 

- ресурсно-рыночный потенциал - доля предприятия на рынке сырья, исход-

ных материалов, оборудования, устойчивость связей с поставщиками, степень их 

заинтересованности в данном предприятии, как потребителе; 

- научно-исследовательский и опытно-конструкторский потенциал, то есть 

мощность инновационных подразделений, объем и уровень разработок; 

- социальный потенциал - степень профессиональной подготовленности ин-

теллектуального и человеческого капитала, его управляемости, качество корпора-

тивного управления, склонность к адаптации и инновациям. 

Динамика роста социально-экономического потенциала субъектов инноваци-

онных отношений обуславливается их инновационной активностью, возрастание 

которой связано со стремлением получить наибольшие системные эффекты, но их 

получение сопровождается увеличением системности и степени инновационных 

рисков. Для оценки степени приемлемости системных инновационных рисков в 

соотношении с экономическими системными эффектами и эффективностью не-

обходимо выделить зоны системных рисков в зависимости от ожидаемой величи-



4 
 

ны потерь.» 

1.3. с.с. 28-29 диссертации Корецкого Ю.М. «Математическим ожиданием 

системных эффектов является вероятность (Вр) получения ожидаемой их рас-

четной величины (СЭ расч.). Такая вероятность монотонно убывает по мере 

роста отклонений от уровня расчетной величины системных эффектов. Потеря-

ми будет уменьшение величины системных эффектов (СЭф.) в сравнении с рас-

четной величиной. Если реальная величина системных эффектов равна СЭреал., 

то СЭф. = СЭрасч. - СЭ- реал. Такое соотношение инновационных рисков и 

системных эффектов дают возможность построить на рисунке 1.2 кривую рас-

пределения вероятностей потерь системных эффектов и эффективности (Вд - 

допустимая вероятность потерь, Вкр - критическая вероятность потерь, Вкат - 

катастрофическая вероятность потерь), которая характеризует кривую иннова-

ционного риска. 

.» 

дословно совпадает с текстом с. 36 статьи Посталюк М.П. и Посталюк 

Т.М. «Математическим ожиданием системных эффектов является вероятность 

(Вр) получения ожидаемой их расчетной величины (СЭ расч.). Такая вероятность 
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монотонно убывает по мере роста отклонений от уровня расчетной величины сис-

темных эффектов. Потерями будет уменьшение величины системных эффектов 

(СЭф.) в сравнении с расчетной величиной. Если реальная величина систем-

ных эффектов равна СЭ реал., то СЭф. = СЭрасч. - СЭреал. Такое соотношение 

инновационных рисков и системных эффектов дают возможность построить на 

рис. 3 кривую распределения вероятностей потерь системных эффектов и эффек-

тивности (Вд - допустимая вероятность потерь, Вкр - критическая вероятность 

потерь, Вкат - катастрофическая вероятность потерь), которая характеризует кри-

вую инновационного риска. 

 

» 

 

1.4. с.с.29-30 диссертации Корецкого Ю.М. «Можно выделить следующие 

основные системные группы инновационных рисков: креативности и ориги-

нальности, неполучение внешних инвестиций и кредитов, различных рисков 

неадекватности: информационной, технологической, юридической; риски не-

управляемости: инновациями, бизнесом; фазные и другие риски. 

Содержание первой группы системных рисков креативности и ориги-

нальности проявляется в том, что инвестирование в «прорывные технологии» 
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является весьма рискованным с точки зрения гарантии получения необходи-

мого результата, т.е. создания действительно новой интересной технологии или 

продукта. Особенно высокорискованными являются инвестиции в фун-

даментальную науку, именно поэтому они относятся, как правило, к транс-

фертной компетенции государства. Однако, наиболее интересны именно инве-

стиции в оригинальные технологии, но только в том случае, когда существует 

возможность их практического применения и рынок готов принять продукцию, 

связанную с использованием передовых технологий. Для тех, кто считает при-

емлемым высокий уровень рисков, перспективным представляется путь не от 

научной, а от «рыночной» идеи, реализация которой не дает гарантированного 

финансового результата, но имеет все возможности для значительного успеха 

на рынке. 

Вторая группа системных рисков, связанная с неполучением внешнего финан-

сирования возникает в результате неблагоприятного впечатления инвесторов или 

кредиторов относительно перспектив и возможностей предприятия, возникнове-

ния негативной информации, резкого колебания курса акций предприятия в ре-

зультате спекулятивной биржевой игры, выступления контролирующих государ-

ственных органов потребителей с критикой продукции предприятия. В результате 

проявления данного вида риска возникают утрата контроля за имиджем субъекта 

инновационных отношений, активные действия конкурентных факторов.» 

дословно совпадает с текстом с.с. 36-37 статьи Посталюк М.П. и Посталюк 

Т.М. «В их системе выделяются следующие основные системные группы иннова-

ционных рисков: креативности и оригинальности, неполучение внешних ин-

вестиций и кредитов, различных рисков неадекватности: информационной, тех-

нологической, юридической; риски неуправляемости: инновациями, бизнесом; 

фазные и другие риски.  

Содержание первой группы системных рисков креативности и оригинальности 

проявляется в том, что инвестирование в «прорывные технологии» является весь-

ма рискованным с точки зрения гарантии получения необходимого результата, 
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т.е. действительно новой интересной технологии или продукта. Особенно риско-

ванными являются инвестиции в фундаментальную науку, именно поэтому они 

относятся, как правило, к трансфертной компетенции государства. Вместе с тем 

наиболее интересны именно инвестиции в оригинальные технологии, но только в 

том случае, когда существует возможность их практического применения и когда 

рынок готов принять продукцию, связанную с использованием высоких техноло-

гий. Для тех, кто готов идти на такой уровень рисков, перспективным пред-

ставляется путь не от научной, а от «рыночной» идеи, реализация которой гаран-

тированно будет иметь успех на рынке.  

Вторая группа системных рисков, связанная с неполучением внешних инве-

стиций и кредитов, возникает в результате неблагоприятного впечатления инве-

сторов или кредиторов относительно перспектив и возможностей предприятия, 

возникновения негативной информации, резкого падения курса акций предпри-

ятия в результате биржевой игры, выступления потребителей с критикой продук-

ции предприятия. В результате проявления данного вида риска возникают утрата 

контроля за имиджем субъекта инновационных отношений, активные действия 

конкурентных факторов.» 

1.5. сс.32-34 диссертации Корецкого Ю.М. «Другая группа системных рисков 

состоит в умышленной тактике формования «инновационных ловушек» для инве-

стора, которая предполагает сознательное занижение или исключение ряда статей 

расходов в расчете на то, что проект станет более привлекательным, и инвестор 

начнет вкладывать деньги. После того, как инвестор втянулся в проект, ему по-

степенно показывают истинные размеры инновационных действий, предполагая, 

что отступать некуда. В данном случае «инновационные ловушки» вступают в 

противоречия с инвестицией и искажают смысловое направление ее движения; 

в-пятых, риски неуправляемости инновациями, которые, вызываются разба-

лансированностью между оригинальностью и проработанностью инновационного 

проекта и квалификацией и сплоченностью команды, которая будет реализовы-

вать данный проект. Сбалансированное сочетание специалистов разной квалифи-
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кации в одной команде и качества инновационного проекта встречается достаточ-

но редко. Научный лидер, который вел свою команду к разработке уникальной 

технологии, вполне может оказаться несостоятельным как лидер в бизнесе, где от 

него потребуется способность решать совершенно другие проблемы. Достаточно 

часто заниматься техническими (тем более - финансовыми) вопросами научному 

лидеру несвойственно, он по-прежнему основное внимание будет уделять науч-

ным исследованиям. 

 … 

Рассмотрим влияние рисков на жизненный цикл инновации (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 - Системные риски, сопровождающие фазы инновационного цикла 

 

Фазы риск Факторы риска 

Креативная 

фаза (возникно-

вение иннова-

ции) 

Получение от-

рицательного ре-

зультата 

Ошибки в стратегии инновационного 

развития, неверное направление исследова-

ний, ошибочное игнорирование традиций  Получение непа-

тентоспособного ре-

зультата 

Наличие аналогов, несоответствие тре-

бованиям патентования 

 Несвоевремен-

ное 

патентование 

Патентование на ранних сроках, когда 

еще не приняты меры по защите данного 

сегмента рынка, приводит к потере конку-

рентоспособности 

 Отсутствие сер-

тификации новации 

Нарушение стандартов и требований 

сертификации, отсутствие лицензий 
 Отсутствие ре-

зультата во времен-

ном аспекте 

Недооценка сроков завершения исследо-

ваний, влияние традиционных способов 

экономического развития, ошибки в оценке 

достаточности и своевременности инвести-

ционных ресурсов 

Фаза распро-

странения (вне-

дрение новации 

и рост продаж) 

Получение от-

рицательного ре-

зультата 

Неверный выбор путей реализации ре-

зультатов исследования, невозможность 

реализации на технологическом уровне, не-

достаточность инвестиционного потенциала 

для распространения инноваций 

Фаза по-

требления ин-

новации 

Отторжение 

рынком 

Несовместимость с экономическим, со-

циальным и технологическим укладом, не-

соответствие требованиям рынка и потреби-

телей, ошибки маркетинга, проигрыш тра-

диционным аналогам 

Фаза обнов-

ления 

Насыщение 

рынка 

Несвоевременная оценка превращения 

новации в традицию, истощение инвестици-

онных ресурсов, обновление уклада эконо-

мической системы 
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.» 

дословно совпадает с текстом с.с. 38-39 статьи Посталюк М.П. и Посталюк 

Т.М. «Другая группа системных рисков состоит в умышленной тактике формиро-

вания «инновационных ловушек» для инвестора, которая предполагает созна-

тельное занижение или исключение ряда статей расходов в расчете на то, что 

проект станет более привлекательным, и инвестор начнет вкладывать деньги. По-

сле того, как инвестор втянулся в проект, ему постепенно показывают истинные 

размеры инновационных действий, предполагая, что отступать некуда. В данном 

случае «инновационные ловушки» вступают в противоречия с инвестицией и ис-

кажают смысловое направление ее движения; 

в-пятых, риски неуправляемости инновациями, которые вызываются разба-

лансированностью между оригинальностью и проработанностью инновационного 

проекта и квалификацией и сплоченностью команды, которая будет реали-

зовывать данный проект. Сбалансированное же сочетание специалистов разной 

квалификации в одной команде и качества инновационного проекта встречается 

достаточно редко. Научный лидер, который вел свою команду к разработке уни-

кальной технологии, вполне может оказаться несостоятельным как лидер в бизне-

се, где от него потребуется способность решать совершенно другие проблемы. 

Достаточно часто заниматься техническими (тем более - финансовыми) вопроса-

ми научному лидеру несвойственно, он по-прежнему основное внимание будет 

уделять научным исследованиям. 

. Рассмотрим влияние рисков на жизненный цикл инновации в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 
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Системные риски, сопровождающие фазы инновационного цикла 

Фазы Риск Факторы риска 
Креативная 

фаза 

(возникнове-

ние 

новации) 

Получение отрица-

тельного результата 

Ошибки в стратегии инновацион-

ного развития, неверное направление 

инновационных исследований, оши-

бочное игнорирование традиций 
 Получение непатен-

тоспособного результа-

та 

Наличие аналогов, несоответствие 

требованиям патентования 
 Несвоевременное 

патентование 

Патентование на ранних сроках, 

когда еще не приняты меры по защи-

те данного сегмента рынка, приводит 

к потере конкурентоспособности (по-

тере информационного первенства об 

инновации), просроченный срок па-

тента приводит к опережающему по-

лучению патента аналогичной инно-

вацией 

 Отсутствие серти-

фикации новации 

Нарушение стандартов и требова-

ний сертификации, отсутствие лицен-

зий 
 Отсутствие резуль-

тата во временном ас-

пекте 

Недооценка сроков завершения 

исследований, влияние традиционных 

способов экономического развития, 

ошибки в оценке достаточности и 

своевременности инвестиционных 

ресурсов 

Фаза распро-

странения (вне-

дрение новации и 

рост ее продаж) 

Получение отрица-

тельного результата 

Неверный выбор путей реализа-

ции результатов исследования, не-

возможность реализовать результат 

на технологическом уровне, недора-

ботка технологии, недостаточность 

инвестиционного потенциала для 

распространения инноваций 

Фаза потреб-

ления инновации 

Отторжение рынком Несовместимость с экономиче-

ским, социальным и технологическим 

укладом, несоответствие требованиям 

рынка и потребителей, ошибки мар-

кетинга, проигрыш традиционным 

аналогам, потеря информационных и 

потребительских преимуществ 

Фаза обнов-

ления (уничто-

жение, развитие, 

отрицание, воз-

никновение 

вновь) 

Насыщение рынка Несвоевременная оценка превра-

щения инновации в традицию, исто-

щение инвестиционных ресурсов, об-

новление уклада экономической сис-

темы 

 

» 

2. Сравнение текста диссертации Корецкого Ю.М. с текстом диссертации Ге-

расимова А.В. 

2.1. с.36 диссертации Корецкого Ю.М. «В Российской федерации решение 

проблемы перехода на инновационный путь развития связано, прежде всего, с 

поиском источников финансирования. По оценкам специалистов для повышения 

промышленного потенциала России до уровня западных стран и создания совре-

менной структуры производства требуются инвестиции в суммарном объеме по-

рядка 3 трлн долл. [89]. А по расчетам Минэкономразвития РФ в течение бли-

жайших 15 лет необходимы ежегодные инвестиции в реальный ректор экономики 

в объеме порядка 100 млрд. долл. [139].» 

практически дословно совпадает с текстом с. 58 диссертации Герасимова 
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А.В. «Для России решение проблемы перехода на инновационный путь развития 

связан прежде всего с источниками финансирования. По оценкам специалистов 

для повышения промышленного потенциала России до уровня западных стран и 

создания современной структуры производства требуются инвестиции в суммар-

ном объеме порядка 3 трлн долл. А по расчетам Минэкономразвития РФ в тече-

ние ближайших 15 лет необходимы ежегодные инвестиции в реальный сектор 

экономики в объеме порядка 100 млрд. долл.» При этом ссылка [89] Мильнер Б.З. 

Организация программно-целевого управления / Б.З. Мильнер. - М.: Экономика, 

1987. - 238 с. не имеет актуального отношения к диссертации 2012 г. Ссылка [139] 

не имеет взаимосвязи с Минэкономразвития РФ. 

2.2. с.37 диссертации Корецкого Ю.М. «Таким образом, учитывая слабую вос-

становительную динамику после кризиса 2008 г., рассчитывать, что реальные ин-

вестиций в России вырастут до требуемого уровня, маловероятно, если не создать 

условий по поиску и привлечению новых, нетрадиционный источников финанси-

рования инновационных предпринимательских проектов. В этой связи возрастает 

актуальность роли венчурного финансирования, поскольку, по ориентировочным 

подсчетам, при достижении высоких темпов развития инновационного типа про-

изводства Россия способна поднять свою долю на мировом рынке наукоемкой 

продукции с 0,3 до 8-10 %, что только по экспорту может дать дополнительно от 

140 до 180 млрд. долл. в год [20].» 

дословно совпадает с текстом с. 58  диссертации Герасимова А.В. «Таким 

образом, учитывая перенасыщенность мировых рынков товарами и услугами, 

рассчитывать, что реальные инвестиции в России вырастут до требуемого уровня, 

маловероятно, если не предпринять решительных мер по поиску новых, нетради-

ционных источников финансирования инновационных предпринимательских 

проектов. В этой связи возрастает актуальность роли венчурного финансирова-

ния, поскольку, по ориентировочным подсчетам, при достижении высоких темпов 

развития инновационного типа производства Россия способна поднять свою долю 

на мировом рынке наукоемкой продукции с 0,3 до 8-10 %, что только по экспорту 
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может дать дополнительно от 140 до 180 млрд. долл. в год
46

.» При этом ссылка у 

Герасимова А.В. стоит на реальный и актуальный источник Пискулов Д.М. Вен-

чурные фонды и повышение конкурентоспособности России // Финансовый биз-

нес. - 2003.-№ 4. - С.11-14. 

2.3. с.41 диссертации Корецкого Ю.М. «Структура типичного венчурного ин-

ститута выглядит, следующим образом [46]. Он может быть образован либо как 

самостоятельная компания, либо существовать в качестве незарегистрированного 

образования как ограниченное партнерство (нечто вроде «полного» или «комман-

дитного» товарищества, используя российскую юридическую терминологию).» 

практически дословно совпадает с текстом с. 63  диссертации Герасимова 

А.В.  «Структура типичного венчурного института выглядит следующим образом. 

Он может быть образован либо как самостоятельная компания, либо существо-

вать в качестве незарегистрированного образования как ограниченное партнерст-

во (нечто вроде «полного» или «коммандитного» товарищества, используя рос-

сийскую юридическую терминологию).» При этом ссылка [46] Гринберг А.С. 

Информационный менеджмент: уч. пособие для ВУЗов / А.С. Гринберг. - М.: 

Юнити-Дана, 2003. - 415 с. не имеет никакого отношения к обсуждаемой теме во-

обще. 

2.4. с.42 диссертации Корецкого Ю.М. «В ряде венчурных фондов размещены 

средства государственных программ поддержки бизнеса, обычно направленные 

на развитие малых предприятий на этапе становления. 

Подавляющее большинство работающих в России и с Россией фондов созданы 

либо непосредственно международными организациями (Региональные венчур-

ные фонды и Фонды долевого участия в малых предприятиях Европейского банка 

реконструкции и развития), либо национальными, в рамках межправительствен-

ных соглашений. Частные венчурные фонды пока еще слабо представлены на 

российском рынке. 

Размеры фондов колеблются от нескольких миллионов до нескольких сот 

миллионов долларов. Различаются две основных формы венчурных инве-
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стиционных фондов: закрытые и открытые [46]. В закрытых фондах после сбора 

средств образуется замкнутая группа инвесторов. В открытых фондах (какими яв-

ляются, например, взаимные фонды) менеджеры соглашаются выкупать обратно 

любые акции по открыто публикуемой чистой стоимости на текущий день. Этот 

вид фондов не ограничен какой-либо определенной суммой, они растут в зависи-

мости от того, вкладывают инвесторы дополнительно в них средства или наобо-

рот, изымают..» 

практически дословно совпадает с текстом с. 64  диссертации Герасимова 

А.В. «В ряде венчурных фондов размещены средства государственных программ 

поддержки бизнеса, обычно направленные на развитие малых предприятий на 

этапе становления. В частности, Администрация малого бизнеса США финанси-

рует программу инвестиций в малый бизнес (SBIC), в рамках которой венчурные 

фонды могут объединить собственные средства с государственными для увели-

чения инвестиций в компанию-рецепиент. 

Подавляющее большинство работающих в России и с Россией фондов созда-

ны либо непосредственно международными организациями (Региональные вен-

чурные фонды и Фонды долевого участия в малых предприятиях Европейского 

банка реконструкции и развития), либо национальными, в рамках межправитель-

ственных соглашений (US-Russia Defense Fund, The US-Russia Investment Fund — 

TUSR1F). Частные венчурные фонды пока еще слабо представлены на россий-

ском рынке. 

1. Размеры фондов колеблются от нескольких миллионов до нескольких 

сот миллионов долларов. Различаются две основных формы венчурных инвести-

ционных фондов: закрытые (closed-end) и открытые (open-end) фонды. В закры-

тых фондах после сбора средств образуется замкнутая группа инвесторов. В от-

крытых фондах (какими являются, например, взаимные фонды — mutual funds) 

менеджеры соглашаются выкупать обратно любые акции по открыто публикуе-

мой чистой стоимости на текущий день (net assets value). Этот вид фондов не ог-

раничен какой-либо определенной суммой, они растут в зависимости от того, 
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вкладывают инвесторы дополнительно в них средства или, наоборот, изымают
53

.» 

При этом ссылка [46] Гринберг А.С. Информационный менеджмент: уч. пособие 

для ВУЗов / А.С. Гринберг. - М.: Юнити-Дана, 2003. - 415 с. не имеет никакого 

отношения к обсуждаемой теме вообще. 

2.5. с.45 диссертации Корецкого Ю.М. «Принципиально отличаясь от банков-

ского кредита, венчурное финансирование играет роль важнейшего источника 

финансовых средств рискового, высокотехнологичного предпринимательства, об-

разуя, таким образом, новый вид предпринимательства - венчурный. Особенно-

стью венчурного капитала является особый, нетрадиционный подход к финанси-

рованию малого и среднего бизнеса. 

Образуясь за счет различных финансовых источников, в том числе средств 

крупных корпораций, специальных инвестиционных компаний, банков, страхо-

вых компаний, пенсионных и благотворительных фондов, государственных суб-

сидий, а также личных сбережений, венчурный капитал поступает к предприни-

мателям посредством прямых капиталовложений в предприятия (рисунок 1.5). 

Важной особенностью венчурного финансирования является то, что в его ор-

ганизации участвуют ученые-предприниматели, готовые вложить свои интеллек-

туальные и финансовые ресурсы, а также финансисты, желающие вложить нетра-

диционным способом свой капитал в новые перспективные области прикладной 

науки и производства. 

Масштабы и объем венчурного финансирования в значительной мере связаны 

с ростом независимых частных фондов венчурного капитала. Привлекаемые воз-

можностью высоких прибылей, данные фонды являются источником средств для 

мелких исследовательских фирм, в том числе и на ранних стадиях их роста..» 

практически дословно совпадает с текстом с. 66  диссертации Герасимова 

А.В. «Принципиально отличаясь от банковского кредита, венчурное финансиро-

вание играет роль важнейшего источника финансовых средств рискового, высо-

котехнологичного предпринимательства, образуя, таким образом, новый вид 

предпринимательства - венчурный. Особенностью венчурного капитала является 
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особый, нетрадиционный подход к финансированию малого и среднего бизнеса. 

Образуясь за счет различных финансовых источников, в том числе средств 

крупных корпораций, специальных инвестиционных компаний, банков, страхо-

вых компаний, пенсионных и благотворительных фондов, государственных суб-

сидий, а также личных сбережений, венчурный капитал поступает к предприни-

мателям посредством прямых капиталовложений в предприятия. 

Важной особенностью венчурного финансирования является то, что в его ор-

ганизации участвуют ученые-предприниматели, готовые вложить свои интеллек-

туальные и финансовые ресурсы, а также финансисты, желающие вложить нетра-

диционным способом свой капитал в новые перспективные области прикладной 

науки и производства. 

Масштабы и объем венчурного финансирования в значительной мере связаны 

с ростом независимых частных фондов венчурного капитала. Привлекаемые воз-

можностью высоких прибылей, данные фонды являются источником средств для 

мелких исследовательских фирм, в том числе и на ранних стадиях их роста.» 

2.6. с.с.48-49 диссертации Корецкого Ю.М. «На первом этапе проекта растут 

расходы на маркетинг, часто возникает необходимость в найме профессионально-

го управляющего. На данную стадию развития фирмы уходит в среднем до пяти 

лет, в течение которых она либо докажет свое право на существование, либо пре-

кратит деятельность. На втором этапе венчурного инвестирования осуществляет-

ся финансирование запуска, роста, расширения производства, различных приоб-

ретений и т.д., а также выход из бизнеса - продажа доли собственности. 

Далее для привлечения инвесторов компании осуществляют выпуск акций. На 

стадии выкупа происходит покупка компании ее управленческим персоналом или 

менеджментом другой компании. 

… 

Основной целью механизма венчурного финансирования в развитии новых 

компаний, прежде всего, является обеспечение финансовых средств в условиях 

труднодоступности кредитов новых высокорискованных предприятий со стороны 
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кредитно-финансовых учреждений. Поэтому основной и главной функцией вен-

чурного капитала в целом является финансовое обеспечение создания и развития 

новых высокотехнологичных производств. 

Не менее важным, аспектом участия венчурных инвесторов в развитии новых 

предпринимательских фирм является разделение риска, связанного с разработкой, 

внедрением или использованием нововведений. Участие внешних менеджеров в 

процессе «выращивания» предпринимательской фирмы увеличивает потенциал ее 

управления.» 

практически дословно совпадает с текстом с.с. 69-71  диссертации Гераси-

мова А.В. «На первом этапе проекта растут расходы на маркетинг, часто возника-

ет необходимость в найме профессионального управляющего. На данную стадию 

развития фирмы уходит в среднем до пяти лет, в течение которых она либо дока-

жет свое право на существование, либо прекратит деятельность. 

На втором этапе венчурного инвестирования осуществляется финансирование 

запуска, роста, расширения производства, различных приобретений и т .д., а так-

же выход из бизнеса - продажа доли собственности. 

Далее для привлечения инвесторов компании осуществляют выпуск акций. На 

стадии выкупа происходит покупка компании ее управленческим персоналом 

(Management buy out — MB О) или менеджментом другой компании (Management 

buy in — MB I). 

… 

Основной целью механизма венчурного финансирования в развитии новых 

компаний прежде всего является обеспечение финансовых средств в условиях 

трудности кредитования новых высокорискованных предприятий со стороны 

кредитно-финансовых учреждений. В этом смысле основной и главной функцией 

венчурного капитала в целом является финансовое обеспечение создания и разви-

тия новых венчуров. 

Не менее важным аспектом участия венчурных инвесторов в развитии но-

вых предпринимательских фирм является разделение риска, связанного с раз-
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работкой, внедрением или использованием нововведений. Участие венчурных 

капиталистов в процессе "выращивания" предпринимательской фирмы увели-

чивает потенциал управления предприятием.» При этом ссылки на [50] и [52] 

имеют сбой нумерации по авторам, а Герасимов А.В. приводит корректную 

ссылку Sahlman, William A. «The Structure and Governance of Venture Capital 

Organization» J. of Financial Economics. 27 - 1990. C. 473-524. 

2.7. с.50 диссертации Корецкого Ю.М. «Если рост фирмы осуществляется при 

непосредственном участии и поддержке венчурного инвестора, то взаимоотно-

шения между ним и предпринимателем строятся на основе двух видов договоров: 

1) о распределении прибыли фирмы; 

2) об определении права выкупа фирмы предпринимателем. 

В последнем случае, принимая конкретное предложение к финансированию, 

венчурный инвестор диктует цену сделки, а при соглашении о распределении 

прибылей, он ориентируется на цель максимизации своей доли в будущих дохо-

дах. 

Договор о разделении риска предназначен для пропорционального рас-

пределения как доходов, так и убытков венчурного фонда. При определении цены 

сделки применяется метод расчета текущей стоимости (дисконтирования) вели-

чины ожидаемой прибыли на инвестиции [82]. 

Важной особенностью венчурного финансирования являются способы инве-

стирования, как корпорационные венчуры, «управленческие выкупы» и «внешние 

выкупы». Корпорационные венчуры представляют собой способ финансирования 

внутреннего предпринимательства, а также партнерства мелких и крупных фирм 

в процессе роста или диверсификации сфер деятельности. Среди корпорационных 

венчуров отделяются различные способы предоставления самостоятельности 

инициативным предпринимателям в рамках корпорации и учреждения новых 

мелких фирм.» 

практически дословно совпадает с текстом с.с. 72-73  диссертации Гераси-

мова А.В. «Если рост фирмы осуществляется при непосредственном участии и 
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поддержке венчурного инвестора, то взаимоотношения между ним и предприни-

мателем строятся на основе двух видов договоров: 

1) о распределении прибыли фирмы; 

2) об определении права выкупа фирмы предпринимателем. В последнем 

случае, принимая конкретное предложение к финансированию, венчурный инве-

стор диктует цену сделки, а при соглашении о распределении прибылей он ори-

ентируется на цель максимизации своей доли в будущих доходах. 

Договор о разделении риска предназначен для пропорционального распреде-

ления как доходов, так и убытков венчура. При определении цены сделки приме-

няется метод расчета текущей стоимости (дисконтирования) величины ожидаемой 

прибыли на инвестиции. 

Важной особенностью венчурного финансирования являются такие способы 

инвестирования, как корпорационные венчуры, "управленческие выкупы" и 

"внешние выкупы". Корпорационные венчуры представляют собой способ фи-

нансирования внутреннего предпринимательства, а также партнерства мелких и 

крупных фирм в процессе роста или диверсификации сфер деятельности. Среди 

корпорационных венчуров выделяются различные способы предоставления само-

стоятельности инициативным предпринимателям в рамках корпорации (spin-off) 

и учреждения новых мелких фирм (spin-out).» 

 

3. Сравнение текста диссертации Корецкого Ю.М. с текстом диссертации Пе-

левиной К.В. 

 

3.1. с.51-53 диссертации Корецкого Ю.М. «Оказание всесторонней поддержки 

со стороны внешних инвесторов в управлении компанией-реципиентом направ-

лено на достижение главной цели, а именно максимально возможное увеличение 

стоимости компании- реципиента венчурного капитала для того, чтобы, осущест-

вив «выход» из капитала данной компании, они получили бы такой высокий уро-

вень доходности на вложенные средства, который не смог бы обеспечить никакой 
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другой альтернативный способ такого же эффективного финансирования. Данное 

обстоятельство выступает основным критерием оценки эффективности управле-

ния венчурного капитала его реципиентами. 

… 

Подводя определенный итог анализа процесса организации венчурного инве-

стирования, представленного в данном разделе диссертационной работы, допол-

ним систему развития компаний-реципиентов и сопоставим соответствующим 

этапам различные организационно-управленческие структуры, что позволит бо-

лее точно позиционировать различные виды венчурных инвестиций (таблица 

1.4). 

 

Реализация вышеуказанного, несомненно, окажет позитивное влияние на ре-

зультативность развития малых высокотехнологичных предприятий за счет объ-

единения капитала с опытом и профессионализмом, которыми обладают сто-

роны венчурного процесса. Это будет способствовать достижению синергетиче-

ского эффекта в условиях интеграции инвестиционного, предпринимательского, 

Таблица 1.4 - Характеристика инновационных предприятий по стадиям их 

жизненного цикла 

 

Этапы функ-

ционирования 

Источники финансиро-

вания 

Субъекты 

управления инно-

вациями 

Вероятная 

эффективность 
Исследова-

тельская дея-

тельность 

Бюджетные средства, 

собственный капитал 

Разработчик Убыток 

Зарождение 

бизнеса 

Собственный капитал, 

средства компаний, «бизнес- 

ангелов», бюджетные ресур-

сы 

Разработчик Убыток 

Становление Собственный капитал, 

венчурные фонды, внебюд-

жетные средства прямых 

инвестиций 

Предпринима-

тель- разработчик 

и/или наемный ме-

неджер 

Достиже-

ние точки без-

убыточности 
Раннее разви-

тие 

Венчурные фонды, кре-

дитные ресурсы, внебюд-

жетные средства прямых 

инвестиций 

Предпринима-

тель- разработчик 

и/или наемный ме-

неджер 

Превыше-

ние точки без-

убыточности 
Расширение Венчурные фонды, кре-

дитные ресурсы 

Профессио-

нальный 

менеджер 

Прибыль 

Зрелость Средства фондового 

рынка, кредитные ресурсы, 

собственный капитал 

Профессио-

нальный 

менеджер 

Прибыль 
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интеллектуального и управленческого потенциалов в целях быстрой коммер-

циализации инноваций и перспективно высокой капитализации предприятия. 

… 

Практика показала острую необходимость участия венчурных инвесторов на 

всех этапах развития компании, начиная с этапов, следующих непосредственно за 

стартовым (этап зарождения бизнеса). Причем на последующих стадиях эта по-

требность возрастает, так как на этапе расширения потребность в финансовых ре-

сурсах гораздо больше, чем на первоначальных этапах. 

Анализируя функции управления венчурного фонда компаниями- реципиен-

тами, следует рассмотреть и основные задачи, стоящие перед менеджерами, ре-

шаемые венчурными инвесторами совместно с управленческим персоналом ком-

пании. Здесь следует подчеркнуть ведущую роль управленческого фактора в ус-

пешном функционировании компаний.» 

практически дословно совпадает с текстом с.с. 80-82  диссертации Пелеви-

ной К.В. «Оказание всесторонней поддержки со стороны венчурных капиталистов 

в управлении компанией-реципиентом направлено на достижение главной цели 

венчурных капиталистов, а именно максимально возможное увеличение стоимо-

сти компании-реципиента венчурного капитала для того, чтобы, осуществив «вы-

ход» из капитала компании-реципиента, они получили бы такой высокий уровень 

доходности на осуществленные инвестиции, который не смог бы обеспечить ни-

какой другой альтернативный способ вложения средств. Это и будет основным 

критерием оценки эффективности управления венчурного капитала его реципиен-

тами. 

… 

Подводя определенный итог анализа процесса венчурирования, представлен-

ного в первой главе, попытаемся дополнить картину развития компаний-

реципиентов и сопоставить его этапам различные организационно- управленче-

ские структуры, а также более точно позиционировать различные виды венчур-

ного капитала. Последнее особенно важно, так как рынок венчурного капитала 
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сильно сегментирован в зависимости от готовности каждого вида венчурного 

капитала участвовать в инвестировании предприятий, находящихся на разных 

стадиях развития и, соответственно, участвовать в управлении компанией. В це-

лях более детального описания этапов развития и функционирования предпри-

ятия, управляемого различными видами венчурного капитала, рассмотрим ос-

новные характеристики приведенных этапов. 

Практика показала настоятельную необходимость участия венчурного капи-

тала на всех этапах развития компании, причем на этапах, следующих непосред-

ственно застартовым (этап зарождения бизнеса), эта потребность возрастает, так 

как на этапе расширения потребность в инвестициях гораздо больше, чем на 

первоначальных этапах. А значит возрастает и роль венчурного капитала. 

 

Этап 

функционирова-

ния предприятия 

Г одовой 

результат 

предприятия 

Источник 

капитала 

Управление Организаци-

онная 

структура Этап 0. Исследо-

вания и разра-

ботки 

Убыток Собственный 

капитал раз-

работчиков и 

их близких 

Предпринимате 

ль-разработчик 

(преимуществе 

нно с 

техническим 

образованием) 

Абстрактное 

Этап 1. 

Зарождение 

бизнеса 

Убьггок Собственный 

капитал 

разработчи-

ков 

и их близких, 

«бизнес- 

ангелы» 

Предпринимате 

ль-разработчик 

Абстрактное 

Таблица 9. 
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Раскрывая функции управления венчурного капитала компаниями- реципиен-

тами, следует рассмотреть и основные управленческие задачи, решаемые венчур-

ными капиталистами совместно с менеджментом компании. Здесь следует под-

черкнуть важную роль управленческого фактора в развитии компаний.» 

3.2. с.56 диссертации Корецкого Ю.М. «Можно сделать вывод о том, что все 

указанные цели ориентированы на повышение доходов инвесторов и учредителей 

компании, но, как уже отмечалось, последняя из них является основной целью 

инвестирования средств венчурным фондом. Существующее многообразие воз-

можных целей деятельности компании и связанных с ними интересов участников 

позволяет определить в качестве основной задачи, стоящей перед финансовым 

менеджментом - определение приоритетов и достижение компромиссов ради оп-

тимального сочетания интересов заинтересованных лиц при реализации кратко-

срочных и долгосрочных целей развития компании и принятии финансово-

инвестиционных решений. Последнее играет важную роль в развитии компании-

реципиента, так как на различных этапах возникает необходимость привлечения 

Этап 2. Началь-

ная стадия 

Убыток-точка 

безубыточност 

и 

Собственный 

капитал 

разработчи-

ков 

и их близких, 

«бизнес- 

ангелы», 

венчурные 

фонды 

Предпринимате 

ль и /или про-

фессиональн 

ый менеджер 

Абстрактное, но 

все больше про-

являгощее-еся и 

оформляющееся 

Этап 3. Раннее 

развитие 

Точка 

безубыточност 

и - 10% годо-

вого оборота 

«Бизнес- 

ангелы», 

венчурные 

фонды, фон-

ды 

прямых 

инвестиций 

Предпринимате 

ль и /или про-

фессионалы? 

ый менеджер 

Функциональ-ная 

Этап 4. Расшире-

ние 

10-15% 

годового 

оборота 

..._ 

«Бизнес- 

ангелы», 

венчурные 

фонды, фон-

ды 

прямых 

инвестиций, 

банки 

Профессиональ 

ный менеджер 

Дивизиональ 

ная 

Этап 5. Зрелость  Фондовый 

рынок, банки 

Профессиональ 

ный менеджер 

Сложная 

комплексная 

структура 
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дополнительных финансовых ресурсов. 

В практическом аспекте основной задачей является принятие решений по 

обеспечению наиболее оптимального использования финансовых ресурсов между 

компанией, а также внешними и внутренними источниками ее финансирования. 

Наличие внешних и внутренних источников финансирования и, соот-

ветственно, двух контуров управления позволяет выделить следующие под-

системы в рамках парадигмы финансового менеджмента: управление внешними 

финансами и управление внутренними финансами (в целом - управление движе-

нием (потоками) денежных средств). 

Управление внешними финансами тесно связано с установлением и поддер-

жанием отношений с различными хозяйствующими субъектами, включая по-

ставщиков, потребителей, сервисных компаний, а также сторонних инвесторов и 

кредиторов.» 

практически дословно совпадает с текстом с. 85  диссертации Пелевиной 

К.В. «В итоге все указанные цели ориентированы на повышение доходов инве-

сторов и учредителей компании, но, как уже отмечалось, последняя из них явля-

ется непосредственной целью инвестирования средств венчурным капиталистом. 

Представленное многообразие возможных целей деятельности компании и свя-

занных с ними интересов участников позволяет определить в качестве важней-

шей задачи, стоящей перед финансовым менеджментом - определение приорите-

тов и достижение компромиссов ради оптимального сочетания интересов раз-

личных заинтересованных лиц при реализации краткосрочных и долгосрочных це-

лей развития компании и принятии финансово-инвестиционных решений. 

Последнее играет важную роль в развитии компании-реципиента, т.к. как на 

различных этапах возникает необходимость дополнительного финансирования. 

В практическом плане основной задачей является принятие решений по обес-

печению наиболее эффективного движения финансовых ресурсов между компа-

нией и внешними и внутренними источниками ее финансирования. 

Наличие двух источников финансирования и, соответственно, двух контуров 
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управления позволяет выделить две подсистемы в рамках системы финансового 

менеджмента: управление внешними финансами и управление внутренними фи-

нансами (в целом - управление движением (потоками) денежных средств). 

Управление внешними финансами связано с установлением и поддержанием 

отношений с различными хозяйствующими субъектами, включая поставщиков, 

покупателей продукции компании, а также сторонних инвесторов и кредиторов.» 

3.3. с.58-59 диссертации Корецкого Ю.М. «Подводя итог исследования роли 

венчурного инвестирования в управлении компанией-реципиентом можно 

представить выделенные моменты в виде таблицы 1.5, что позволит достаточно 

полно охарактеризовать участие венчурного капитала в управлении инноваци-

онными проектами. 

С одной стороны представители венчурного фонда вне зависимости от типа 

его экономического поведения, будучи членами Совета директоров концентри-

руют свое внимание на контрольных функциях. Одновременно, их заинтересо-

ванность в результатах деятельности компании ориентируется на поддержку 

менеджмента компании. Более того, профессиональный опыт менеджеров вен-

чурного фонда делает возможным и желательным непосредственное их участие 

в выполнении ряда управленческих функций и создании высокопрофессио-

нальной финансовой службы на предприятии, т.е. прямо способствует форми-

рованию системы финансового менеджмента. Это особенно важно, так как ма-

лое предприятие не может самостоятельно создать такую систему в силу ряда 

объективных условий. Как известно на малых предприятиях финансовые функ-

ции чаще всего ограничены ведением бухгалтерского учета, но в современных 

условиях этого явно не достаточно [104]. В связи с этим, роль венчурного капи-

тала особенно заметна именно в этой области.» 
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практически дословно совпадает с текстом с.с. 87-88  диссертации Пелеви-

ной К.В. «Подводя итог исследования роль венчурного капитала в управлении 

компанией-реципиентом можно представить выделенные моменты в виде Табли-

цы 10. 

Данные таблицы позволяют достаточно полно характеризовать участие вен-

чурного капитала в управлении компаниями-реципиентами. С одной стороны 

венчурный капиталист вне зависимости от типа его экономического поведения, 

будучи членом Совета директоров концентрирует свое внимание на контрольных 

функциях. С другой стороны его высокая заинтересованность в результатах дея-

тельности компании ориентирует на поддержку менеджмента компании. Более 

того, профессиональный опыт венчурного капиталиста делает возможным и же-

лательным непосредственное участие в выполнении ряда управленческих функ-

ций или по крайней мере его стремление к созданию высокопрофессиональной 

финансовой службы на предприятии - формированию системы финансового ме-

неджмента. Малое предприятие не в силах самостоятельно создать такую систему 

в силу объективных условий. Финансовые функции чаще всего ограничены веде-

Таблица 1.5 - Функции управления предприятием и основные управ-

ленческие решения решаемые венчурными менеджерами 

Области деятельности пред-

приятия 

Функции управления предприятием 

Пла-

ниро 

вание 

Ор-

гани 

зация 

Моти-

ви 

рова-

ние 

Ре-

гули 

ро-

вание 

Кон 

тро

ль 
Научные исследования и раз-

работки 

+    + 

Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

    + 

Производство +    + 

Маркетинг и сбыт + +   + 

Персонал + +   + 

Финансы 

- внешние 

- внутрифирменный учет и 

контроль 

+ + + + + 

Информационное обслужива-

ние 

+ +   + 

Внешнеэкономические связи + +   + 
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нием бухгалтерского учета. Но в современных условиях этого явно не достаточно. 

Вот почему роль венчурного капитала так велика именно в этой области. 

 

.»  

3.4. с.59-60 диссертации Корецкого Ю.М. «Перестройка механизма управле-

ния всего предприятия, смещение акцентов с оперативного управления хозяйст-

венной деятельности (производство, снабжение и сбыт) на управление финансо-

выми потоками. Это особенно актуально для малых высокотехнологичных пред-

приятий, в деятельности которых минимально влияние бюрократических элемен-

тов, но зато сильна зависимость исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности от своевременного финансирования работ. 

Создание соответствующей организационной структуры управления с выде-

лением отдельного структурного подразделения. Последнее в рамках деятельно-

Таблица 10. 

Функции управления предприятием и основные управленческие задачи  

решаемые венчурными капиталистами совместно с менеджментом 

компании 

Области деятел ьности 

предприятия (основные 

управленческие задачи) 

Функции управления предприятием 
Пла-

ниров 

ание 

(стра-

теги 

ческое 

плани-

ров 

ание) 

Ор-

ганиз 

ация 

Мо-

тивир 

ова-

ние 

Регул 

иров ание 

Кон-

троль 

Научные исследования и 

разработки 

+    + 

Материально-

техническое обеспечение 

деятельности 

    + 

Производство +    + 
Маркетинг и сбыт + +   + 
Персонал + +   ~

г
 

Финансы: 

- внешние 

- внутрифирменный 

учет и контроль 

+ + + +  

Информационное 

обслуживание 

    + 

Внешнеэкономические 

связи 

+ +    
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сти малых предприятий может носить, достаточно условный характер, так как 

часто отсутствуют финансовые возможности для найма дополнительного высоко-

оплачиваемого персонала. Поэтому необходимо говорить, прежде всего, именно о 

подразделении, создаваемом не на административной, а проектной основе. В его 

состав необходимо включать помимо бухгалтера и генерального директора также 

и представителя венчурного фонда в качестве постоянного консультанта. Это бу-

дет способствовать организации деятельности по финансовому управлению, 

включающей все основные направления деятельности и связанные с применени-

ем на практике всего арсенала финансовых методов, средств и инструментов. 

Также важно отметить необходимость разработки и внедрения в практику сис-

темы управленческого учета, что позволит оперативно получать информацию о 

финансовом состоянии предприятия. Создание такой системы позволяет достичь 

еще большей степени интеграции между венчурным фондом и менеджментом 

предприятия, а также повысит уровень доверия к последнему.» 

практически дословно с частичным перефразированием совпадает с текстом 

с. 89  диссертации Пелевиной К.В. «Перестройка механизма управления всего 

предприятия, смещение акцентов с оперативного управления хозяйственно дея-

тельности (производство, снабжение и сбыт) на управление финансовыми пото-

ками. Это особенно актуально для малых высокотехнологичных предприятий, в 

деятельности которых минимальны бюрократические элементы, но зато сильна 

зависимость исследовательской и опытно-конструкторской деятельности от свое-

временного финансирования работ. 

Создание соответствующей организационной структуры управления с выде-

лением отдельного структурного подразделения. Последнее в рамках деятельно-

сти малого предприятия носит достаточно условный характер, так как часто от-

сутствует физическая возможность для найма дополнительного высокооплачи-

ваемого персонала. Речь поэтому следует вести именно о подразделении, созда-

ваемом не на административной, а проектной основе. В ее состав включают бух-

галтера, генерального директора и в качестве постоянного консультанта венчур-
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ного капиталиста. 

Организация деятельности по финансовому управлению, включающая все ос-

новные направления деятельности и связанная с применением на практике всего 

арсенала финансовых методов, средств и инструментов. 

Разработка и внедрение в практику системы управленческого учета, позво-

ляющего оперативно получать информацию о финансовом состоянии предпри-

ятия. Создание такой системы позволяет достичь еще большего взаимопонимания 

между венчурным капиталистом и менеджментом предприятия и уровня доверия 

к последнему.» 

 

4. Сравнение текста диссертации Корецкого Ю.М. с текстом сборника трудов 

Дежина И.Г. 

4.1. с.с.79-80 диссертации Корецкого Ю.М. «С точки зрения стимулирования 

вложений частного сектора в НИОКР более прогрессивным является подход, при 

котором научные организации и бизнес софинансируют НИОКР. В этом случае 

проводимые исследования и разработки будут в основном направлены на реше-

ние проблем, имеющихся в российской промышленности, и одновременно такой 

подход может содействовать развитию новых малых и средних наукоемких пред-

приятий. 

У предлагаемого подхода есть ряд преимуществ и позитивных последствий. 

1. Приведение в действие ресурсы федерального правительства и предпри-

ятий и способствовало бы их использованию на нужды НИОКР. 

… 

Таким образом, для совершенствования механизма реализации иннова-

ционных проектов целесообразно: 

- при отборе проектов учитывать возможные для государства риски и ми-

нимизировать их путем введения в протокол процедур отбора проектов соответ-

ствующих компонентов (соблюдение принципа конфликта интересов, четкая де-

тализация контракта, подробное обоснование условий распределения прав на ин-
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теллектуальную собственность); 

- финансирование НИОКР (а не проекта в целом) должно строиться на 

принципе разделения затрат. При этом оптимальным признается паритетное фи-

нансирование из внебюджетных источников; 

- в качестве альтернативного подхода возможно рассмотреть такой, при 

котором бюджетное финансирование на выполнение НИОКР выделяется компа-

ниям на условиях контрактации в научных организациях.» 

практически дословно совпадает с текстом с.с. 130-132  сборника трудов 

Дежина И.Г. «С точки зрения стимулирования вложений частного сектора в НИ-

ОКР более прогрессивным является подход, при котором научные организации и 

бизнес софинансируют НИОКР. В этом случае проводимые исследования и раз-

работки будут в основном направлены на решение проблем, имеющихся в рос-

сийской промышленности, и одновременно такой подход может содействовать 

развитию новых малых и средних наукоемких предприятий. 

У предлагаемого подхода есть ряд преимуществ и позитивных последствий. 

Его внедрение, во-первых, привело бы в действие ресурсы федерального прави-

тельства и предприятий и способствовало бы их использованию на нужды НИ-

ОКР. Во-вторых, содействовало бы росту общения и взаимодействия между 

 … 

Таким образом, для совершенствования механизма реализации ВИПов целесо-

образно: 

1) при отборе проектов учитывать возможные для государства риски и мини-

мизировать их путем введения в протокол процедур отбора проектов соответст-

вующих компонентов (соблюдение принципа конфликта интересов, четкая дета-

лизация контракта, подробное обоснование условий распределения прав на ин-

теллектуальную собственность); 

2) финансирование НИОКР (а не проекта в целом) должно строиться на прин-

ципе разделения затрат. При этом оптимальным признается паритетное финанси-

рование из внебюджетных источников; 
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3) в качестве альтернативного подхода возможно рассмотреть такой, при кото-

ром бюджетное финансирование на выполнение НИОКР выделяется компаниям 

на условиях контрактации в научных организациях (бюджетных учреждениях и 

государственных унитарных предприятиях).» 

 

 5. Сравнение текста диссертации Корецкого Ю.М. с текстом диссертации Лев-

чаева П.А. 

5.1.  с. 92 диссертации Корецкого Ю.М. « 3.1. Оптимизация финансовой 

деятельности экономических агентов в рамках концепции адаптивности 

Аспекты адаптивности систем исследовались еще в ситуационном подходе 

теории организации, где основное положение заключалось в том, что степень эф-

фективности и успеха организации определяется степенью адаптации ее структу-

ры и поведения факторам внешней среды. Внутренняя среда системы зависит от 

внешней среды, получая из нее все необходимое для реализации своего предна-

значения, она предлагает ей результаты своих усилий по преобразованию ресур-

сов в продукцию и услуги. Это известно как иерархичность построения общест-

венной жизни [94] - Нетыкша О. Управление рисками / О. Нетыкша // Финансо-

вый директор. - 2004. №10.» 

практически дословно совпадает с текстом  с. 273  диссертации Левчаева 

П.А. «4.1. Проектирование финансовой деятельности предприятия в рамках кон-

цепции адаптивности 

Аспекты адаптивности систем исследовались еще в ситуационном подходе 

теории организации, где основное положение заключалось в том, что степень эф-

фективности и успеха организации определяется степенью адаптации ее структу-

ры и поведения факторам внешней среды. Внутренняя среда системы зависит от 

внешней среды, получая из нее все необходимое для реализации своего предна-

значения, она предлагает ей результаты своих усилий по преобразованию ресур-

сов в продукцию и услуги. Это известно как иерархичность построения общест-

венной жизни [96, с. 97, 153].» [96] - Левчаев П.А., Имяреков С.М. Становление, 
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эволюция и перспективы финансово-стоимостных отношений хозяйствующих 

субъектов России: Монография. - М.: Академический проект, 2006. - 608 с. 

5.2.  с.с. 95-96 диссертации Корецкого Ю.М. «Выделение объекта - финансо-

вых ресурсов, обусловлено тем, что он, подвергаясь управленческому воздейст-

вию, ориентирует систему на достижение цели (имеющей стоимостную оценку) и 

предопределяет «систему координат» и параметры функционирования, которые 

показывают важнейшие факторы и ограничения. Исходные параметры объекта 

определяют принципы производного построения, структуризации и интеграции 

системы вовне. Важными являются определяющее влияние структуры системы 

финансовых ресурсов на форму организации бизнеса, его встраивание в макро-

систему. Здесь применимо выражение «цель определяет средства». Цель имеет 

стоимостное исчисление, а средствами служат все другие составляющие финан-

совой системы предприятия. 

Сообразно особенностям и параметрам объекта формируется финансовая 

политика, разрабатывается программа, формируются бюджеты. Такой при-

оритет означает, что «структуры, созданные снизу вверх», а это перспек-

тивное направление организации финансов наиболее успешных структур [14, 

15]. Рассмотренные варианты классификации системы финансовых ресурсов 

создают потенциальные стратегии ее развития (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 - Элементы системы финансовых ресурсов, классифици-

рованных по различным признакам» 
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практически дословно совпадает с текстом  с. 277-  диссертации Левчаева 

П.А. «Выделение объекта - финансовых ресурсов, обусловлено тем, что он, под-

вергаясь управленческому воздействию, ориентирует систему на достижение це-

ли (имеющей стоимостную оценку) и предопределяет «систему координат» и па-

раметры функционирования, которые показывают важнейшие факторы и ограни-

чения. Исходные параметры объекта определяют принципы производного по-

строения, структуризации и интеграции системы вовне. Важными являются оп-

ределяющее влияние структуры системы финансовых ресурсов - объекта на форму 

организации бизнеса, его встраивание в макросистему. Здесь применимо выраже-

ние «цель определяет средства». Цель имеет стоимостное исчисление, а средст-

вами служат все другие составляющие финансовой системы предприятия. 

Сообразно особенностям и параметрам объекта формируется финансовая по-

литика, разрабатывается программа, создаются бюджеты. Такой приоритет озна-

чает, что «структуры создаются снизу вверх», а это перспективное направление 

организации финансов наиболее успешных структур [130, с. 8]. Рассмотренные 

варианты классификации систем финансовых ресурсов создают потенциальные 

стратегии ее развития (рис. 4.2). 

по различным признакам» 

5.3. с.с. 97-98 диссертации Корецкого Ю.М. «Если в качестве основной рас-

сматривается система, представленная параметром абсолютной ресурсности, то 

оптимизация составляющих будет вестись исходя из соответствующего поля 
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Рис. 4.2 - Элементы системы финансовых ресурсов, классифицированных 
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рассмотрения (денежный рынок, рынок ценных бумаг и пр.), разработанных 

здесь моделей и инструментов (оптимизация денежных потоков, достаточная 

ликвидность, минимальный остаток средств в денежной форме, структура 

портфеля ценных бумаг, соотношение дебиторской и кредиторской задолжен-

ности). 

Если .в качестве основной определяющей выбрана модель системы, выделен-

ной по праву собственности, то исходными параметрами будут: контроль над до-

лей предприятия, критерий собственности на используемые в обороте ресурсы, 

характеристики заемных, привлеченных средств и т.д. Производные параметры 

будут касаться наиболее выгодных (в первую очередь с точки зрения контроля 

над предприятием) форм привлечения ресурсов (за счет эмиссии акций, облига-

ций, банковских- кредитов и пр.), обеспечивающих желаемую степень контроля 

над собственностью. 

… 

Таким образом, выбор формы (классификация) рассмотрения объекта (финан-

совых ресурсов) задает параметры построения системы, детально проработанные 

в рамках финансовой политики предприятия, конкретизирует параметры управ-

ления и специфику деятельности управляющей подсистемы (субъекта управле-

ния). Соответствие выбранной классификации системы финансовых ресурсов до-

минирующим для предприятия факторам определять успешность выстраиваемой 

адаптивной концепции системы. 

Напротив, если доминирующие факторы определены не верно, а также непра-

вильно выбрана классификация ресурсов, то ошибочными окажутся устанавли-

ваемые параметры действия системы и набор соответствующих инструментов не 

будет считаться действенным в деле достижения поставленных целей (имеющих 

стоимостную оценку). В таком случае изначально будет нарушен принцип соот-

ветствия параметрам макросреды (определяющей для хозяйствующего субъек-

та).» 

практически дословно совпадает с текстом  с. 278-279  диссертации Левчае-
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ва П.А. «Если в качестве основной рассматривается система, представленная па-

раметром абсолютной ресурсности, то оптимизация составляющих будет вестись 

исходя из соответствующего поля рассмотрения (денежный рынок, рынок ценных 

бумаг и пр.), разработанных здесь моделей и инструментов (оптимизация денеж-

ных потоков, достаточная ликвидность, минимальный остаток средств в денеж-

ной форме, структура портфеля ценных бумаг, соотношение дебиторской и кре-

диторской задолженности). 

Если в качестве определяющей выбрана модель системы, выделенной по пра-

ву собственности, то исходными параметрами будут: контроль над долей пред-

приятия, критерий собственности на используемые в обороте ресурсы, ха-

рактеристики заемных, привлеченных средств и т. д. Производные параметры бу-

дут касаться наиболее выгодных (в первую очередь с точки зрения контроля над 

предприятием) форм привлечения ресурсов (за счет эмиссии акций, облигаций, 

банковских кредитов и пр.), обеспечивающих желаемую степень контроля над 

собственностью. 

… 

Стало быть, выбор формы (классификации) рассмотрения объекта (фи-

нансовых ресурсов) определяет факторы влияния, задает параметры построения 

системы, детально прорабатываемые в рамках финансовой политики предпри-

ятия, конкретизирует параметры управления и специфику деятельности управ-

ляющей подсистемы (субъекта управления). Соответствие выбранной классифи-

кации системы финансовых ресурсов доминирующим для предприятия факторам 

определять успешность выстраиваемой адаптивной концепции системы. 

Напротив, если доминирующие факторы определены не верно, не верно вы-

брана определяющая классификация ресурсов, то ошибочными окажутся уста-

навливаемые параметры действия системы и набор соответствующих ин-

струментов не будет считаться действенным в деле достижения поставленных 

целей (имеющих стоимостную оценку). В таком случае изначально будет на-

рушен принцип соответствия параметрам макросреды (определяющей для хо-
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зяйствующего субъекта).» 

5.4.  с.с. 98 -99 диссертации Корецкого Ю.М. «Таким образом, выбор формы 

(классификация) рассмотрения объекта (финансовых ресурсов) задает параметры 

построения системы, детально проработанные в рамках финансовой политики 

предприятия, конкретизирует параметры управления и специфику деятельности 

управляющей подсистемы (субъекта управления). Соответствие выбранной клас-

сификации системы финансовых ресурсов доминирующим для предприятия фак-

торам определять успешность выстраиваемой адаптивной концепции системы. 

Напротив, если доминирующие факторы определены не верно, а также непра-

вильно выбрана классификация ресурсов, то ошибочными окажутся устанавли-

ваемые параметры действия системы и набор соответствующих инструментов не 

будет считаться действенным в деле достижения поставленных целей (имеющих 

стоимостную оценку). В таком случае изначально будет нарушен принцип соот-

ветствия параметрам макросреды (определяющей для хозяйствующего субъекта). 

Поскольку объект имеет стоимостную природу, то объективными, сущност-

ными характеристиками системного образования становятся прибыль и затраты. 

Целесообразным видится измерение эффективности функционирования системы 

посредством сопоставления затрат, связанных с использованием всей совокупно-

сти ресурсов и полученной прибыли. Эти характеристики становятся универсаль-

ными для любого элементного набора системы, форма дает представление о за-

тратах и прибыли, получаемой в результате различных комбинаций ресурсов. 

Матрица, предполагая компоновку ресурсов (реальную, потенциальную) в рамках 

выбранной, делает возможными контроль состояния системы, исчисление эффек-

тивности стоимостного прироста и воспроизводства финансовых ресурсов (рису-

нок 3.2). 
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» 

практически дословно совпадает с текстом  с.с. 279- 280  диссертации Лев-

чаева П.А. «Стало быть, выбор формы (классификации) рассмотрения объекта 

(финансовых ресурсов) определяет факторы влияния, задает параметры построе-

ния системы, детально прорабатываемые в рамках финансовой политики пред-

приятия, конкретизирует параметры управления и специфику деятельности 

управляющей подсистемы (субъекта управления). Соответствие выбранной клас-

сификации системы финансовых ресурсов доминирующим для предприятия фак-

торам определять успешность выстраиваемой адаптивной концепции системы. 

Напротив, если доминирующие факторы определены не верно, не верно вы-

брана определяющая классификация ресурсов, то ошибочными окажутся уста-

навливаемые параметры действия системы и набор соответствующих ин-

струментов не будет считаться действенным в деле достижения поставленных 

целей (имеющих стоимостную оценку). В таком случае изначально будет на-

рушен принцип соответствия параметрам макросреды (определяющей для хо-

зяйствующего субъекта). 

Поскольку объект имеет стоимостную природу, то объективными, сущ-

ностными характеристиками системного образования становятся прибыль и за-

траты. Целесообразным видится измерение эффективности функционирования 

системы посредством сопоставления затрат, связанных с использованием всей 

совокупности ресурсов, и полученной прибыли. Эти характеристики становятся 

универсальными для любого элементного набора системы. Матричная форма да-

ет представление о затратах и прибыли, получаемой в результате различных ком-
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бинаций ресурсов. Матрица, предполагая компоновку элементов ресурсов (ре-

альную, потенциальную) в рамках выбранной классификации, делает возможны-

ми контроль состояния системы, исчисление эффективности стоимостного при-

роста и воспроизводства финансовых ресурсов (рис. 4.3). 

 

» 

5.5.  с. 101 -  диссертации Корецкого Ю.М. «Функции управления должны 

быть объективными и относительно постоянными по отношению к исполнителям, 

если человек переходит на другую управленческую работу, то меняются характер 

и направление его деятельности. Функции управления образуются в одной из фаз 

цикла субъекта управления с какой-либо стадией контура объекта управления. 

Так, для первой стадии (формирование) контура (финансовых ресурсов как 

объекта) управления функциями управления будут: нормирование фор-

мирования ресурсов, планирование формирования ресурсов, учет формиро-

вания ресурсов, анализ формирования ресурсов регулирование формирования 

ресурсов (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - Образование функций управления финансовыми ресурсами 

Признак 

классифика-

ции системы 

Эле 

мен

т 

си 

сте

мы 

Стадия вос-

про-

изводственного 

процесса эле-

мента 

Фаза цикла Специализированная 

функция управления 
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» 

практически дословно совпадает с текстом  с.с. 282-283  диссертации Лев-

чаева П.А. «Функции управления должны быть объективными и относительно по-

стоянными по отношению к исполнителям, если человек переходит на другую 

управленческую работу, то меняются характер и направление его деятельности. 

Функции управления образуются в области соприкосновения одной из фаз цикла 

субъекта управления с какой-либо стадией контура объекта управления. 

Так, для первой стадии (формирование) контура (финансовых ресурсов как 

объекта) управления функциями управления будут: нормирование формирования 

ресурсов, планирование формирования ресурсов, учет формирования ресурсов, 

анализ формирования ресурсов, регулирование формирования ресурсов (рис. 4.4). 

… 

 

Таблица 4.7 - Образование функций управления финансовыми ресурсами 

 

Признак 

класси 

фикации 

системы 

Эле 

мент 

сис 

темы 

Сталия вос-

производст-

венного про-

цесса элемента 

Фаза цикла Название специализированной 

функции управления 

1 Абсо-

лютная ре-

сурс- ность 

А, 1 Формиро-

вание 

1 нормиро-

вание 

1.1 нормирование фор-

мирования денежных 

средств 2 планирова-

ние 

1.2 планирование фор-

мирования денежных 

средств 3 учет 1.3 учет формирования 

денежных средств 
4 анализ 1.4 анализ формирова-

ния денежных средств 
5 регулиро-

вание 

1.5 регулирование 

формирования денежных 

средств  А2 2 Использо-

вание 

1 нормиро-

вание 

2.1 нормирование ис-

пользования денежных 

средств 2 планирова-

ние 

2.2 планирование ис-

пользования денежных 

средств 3 учет 2.3 учет использования 

денежных средств 
4 анализ 2.4 анализ использова-

ния денежных средств 
5 регулиро-

вание 

2.5 регулирование ис-

пользования денежных 

средств 
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1. 

абсолют 

ная 

ресурс- 

ность 

А1 1 формирова-

ние 

I нормирова-

ние 

1.1 нормирование формирова-

ния денежных средств (цен-

ных бумаг) 2 планирова-

ние 

1.2 планирование формирова-

ния денежных средств (цен-

ных бумаг) 3 учет 1.3 учет формирования де-

нежных средств (ценных бу-

маг) 4 анализ 1.4 анализ формирования де-

нежных средств (ценных бу-

маг) 5 регулирова-

ние 

1.5 регулирование формиро-

вания денежных средств (цен-

ных бумаг)   2 использова-

ние 

1 нормирова-

ние 

2.1 нормирование использо-

вания денежных средств (цен-

ных бумаг) 2 планирова-

ние 

2.2 планирование использова-

ния денежных средств (цен-

ных бумаг) 
3 учет 2.3 учет использования де-

нежных средств (ценных бу-

маг) 
4 анализ 2.4 анализ использования де-

нежных средств (ценных бу-

маг) 5 регулирова-

ние 

2.5 регулирование использо-

вания денежных средств (цен-

ных бумаг) ИТ. д. и т. 

д. 

и т. д. и т. д. ит. д. 
» 

5.6.  с.102 диссертации Корецкого Ю.М. «По такому же принципу образуются 

остальные функции управления, хотя в качестве объекта может рассматриваться 

не вся имеющаяся у предприятия совокупность ресурсов, а элемент выбранной 

классификации (например, по абсолютной ресурсности, по праву собственности 

по срочности либо абстрактный элемент стоимостного образования). 

Реализуемый в процессе адаптивного проектирования методологический 

принцип формирования и управления учитывает следующие теоретические и 

практические требования; 

Функции разграничены относительно направленности на объект управления: 

- исключается дублирование функций; 

- функции соответствуют объекту воздействия; 

- функции составляют форму и содержание управления финансовыми ре-

сурсами в финансовой системе.» 

практически дословно совпадает с текстом  с.с. 282-283  диссертации Лев-

чаева П.А. «По такому же принципу образуются остальные функции управления, 

хотя в качестве объекта может рассматриваться не вся имеющаяся у предприятия 

совокупность ресурсов, а элемент выбранной классификации (например, по при-
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знаку абсолютной ресурсности, по праву собственности по срочности либо как 

абстрактный элемент стоимостного образования) (табл. 4.7). 

Реализуемый в процессе адаптивного проектирования методологический 

принцип формирования функций управления учитывает следующие теорети-

ческие и практические требования: 

1) функции разграничены относительно направленности на объект управ-

ления; 

2) исключается дублирование функций; 

3) функции соответствуют объекту воздействия; 

4) в совокупности функции составляют форму и содержание управления 

финансовыми ресурсами в финансовой системе.» 

5.7. с.с. 102-104 диссертации Корецкого Ю.М. «Можно так определить прин-

ципы синтезирования функций управления: 

- по стадиям воспроизводственного процесса элементов или исполь-

зование системы финансовых ресурсов; 

- по контуру воспроизводственного процесса элемента; 

- по фазам в пределах элемента (по содержательной стороне инфор-

мации, используемой в управлении: нормирование, планирование, учет, ана-

лиз, регулирование). 

Для разграничения функций управления (Ф) используем матричную форму 

представления (рисунок 3.3). Характерно, что уровень системы финансовых 

ресурсов означает общий признак разделения труда, уровень элементного раз-

ложения системы - частный, а уровень воспроизводства - единичный. Процес-

сы специализации можно отнести к специализированным функциям управле-

ния, а кооперацию - к их взаимосвязи. 

 

1 Форми-

рование 

Ф1.1 Ф1.2 Ф1.3 Ф1.4 Ф15 

2 Исполь-  

зование 

Ф2.1 ф2 2  ф2 3  Ф2.4 Ф2.5 
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 Нормирова-

ние 

Планирова-

ние 

Учет Анализ Регулирова-

ние 

Рисунок 3.3 - Матричная форма разложения функции управления на примере 

абстрактного элемента системы финансовых ресурсов 

… 

Варианты классификации систем финансовых ресурсов позволяют рассматри-

вать данные неизменные функции управления в отношении любого интересую-

щего элемента классификации. Речь может идти об управлении собственными, 

заемными и привлеченными ресурсами, или элементах, выделенных по критерию 

срочности, и т.д.» 

практически дословно совпадает с текстом  с.с. 284-286  диссертации Лев-

чаева П.А. «Можно так определить принципы синтезирования функций управле-

ния: 

1) по стадиям воспроизводственного процесса элементов (формирование 

или использование) системы финансовых ресурсов; 

2) по контуру воспроизводственного процесса элемента; 

3) по фазам в пределах элемента (по содержательной стороне информации, 

используемой в управлении, - нормирование, планирование, учет, анализ, регули-

рование). 

Для разграничения функций управления (Ф) используем матричную форму 

представления (рис. 4.5). 

 

 

 

Фазы управленческого цикла 
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Рис. 4.5 - Матричная форма разложения функции управления на примере аб-

страктного элемента системы финансовых ресурсов 

 … 

Варианты классификации систем финансовых ресурсов (см. п. 2.1) позволяют 

рассматривать данные неизменные функции управления в отношении любого ин-

тересующего элемента классификации. Речь может идти об управлении собствен-

ными, заемными и привлеченными ресурсами, или элементах, выделенных по 

критерию срочности, и т. д.» 

5.8..  с.107 диссертации Корецкого Ю.М. «Реализация функций управления в 

зависимости от уровня рассмотрения имеет специфику. Стратегическая и такти-

ческая деятельность менеджеров осуществляется посредством использования 

различных видов бюджетов, отражающих состояние системы ресурсов относи-

тельно запланированного уровня, приведения аналитических показателей и ин-

струментов мониторинга стоимости отдельного участка работы (таблица 3.2). 

 

Таблица - Характеристика проектируемых параметров финансовой  

детальности экономического субъекта 

» 

практически дословно совпадает с текстом  с.с. 287-288  диссертации Лев-

Характер дея-

тельности и про-

ектируемые пара-

метры 

Уровни управления 
Верхний 

(топ-

менеджеры) 

Средний Нижний 

(исполнители) 
Реализуемые 

ориентиры 

Рост стоимости 

бизнеса 

Рациональное 

управление систе-

мой ресурсов 

Рациональное 

управление элемен-

тами системы ресур-

сов 
Концепция ра-

боты 

Реализация 

миссии 

Реализация стра-

тегии 

Реализация так-

тики Содержание 

управленче-

ской 

деятельности 

Координирова-

ние финансовой 

деятельности сис-

темы 

Реализация 

функций управления 

системой ресурсов 

Реализация 

функций управления 

элементами системы 
Инструмента-

рий 

оформления 

1 Стратегиче-

ские бюджеты 2 

Мониторинг сто-

имости бизнеса 

1 Тактические 

бюджеты 2 Монито-

ринг состояния сис-

темы финансовых 

ресурсов 

1 Операционные 

бюджеты 2 Монито-

ринг элементов сис-

темы финансовых 

ресурсов 
Временной ас-

пект состояния 

системы 

Свыше 3 лет От 1 до 3 лет До 1 года 

Пространст-

венные границы 

системы 

Бизнес компа-

нии 

Бизнес подразде-

лений компании 

Бизнес-единица 

(линия, процесс) 
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чаева П.А. «Реализация функций управления в зависимости от уровня рассмотре-

ния имеет специфику. Стратегическая и тактическая деятельность менеджеров 

осуществляется посредством использования различных видов бюджетов, от-

ражающих состояние системы ресурсов относительно запланированного уровня, 

применения аналитических показателей и инструментов мониторинга стоимости 

отведенного участка работы (табл. 4.8). 

» 

5.9.  с.с. 108-109  диссертации Корецкого Ю.М. «Эффективное адаптивное по-

ведение организации достигается не только подстраиванием цикличности органи-

зации под ведущий макроцикл (например, максимизацией выручки или доходов 

от осуществляемых операций в условиях роста ВНП, национального дохода), но и 

нивелированием отрицательных воздействий подобного цикла (например, в усло-

Таблица 4.8 - Характеристика проектируемых параметров финансовой дея-

тельности экономического субъекта 

Характер деятель-

ности и проекти-

руемые параметры 

Уровни управления 
Верхний 

(топ-менеджеры) 

Средний 

(менеджеры 

среднего звена) 

Нижний 

(менеджеры 

исполнители) 
Реализуемые ори-

ентиры 

Рост стоимости 

бизнеса 

Рациональное 

управление систе-

мой ресурсов 

Рациональное 

управление элемен-

тами системы ре-

сурсов 
Концепция работы Реализация мис-

сии 

Реализация страте-

гии 

Реализация тактики 

Содержание управ-

ленческой деятель-

ности 

Координирование 

финансовой дея-

тельности финан-

совой системы 

(объекта и субъек-

та) 

Реализация функ-

ций управления 

системой ресурсов 

(объектом) 

Реализация функ-

ций управления 

элементами систе-

мы (объекта) 

Инструмептарнй 

оформления 

1. Стратегические 

бюджеты. 2. Мо-

ниторинг стоимо-

сти бизнеса 

1. Тактические 

бюджеты. 2. Мони-

торинг состояния 

системы финансо-

вых ресурсов (объ-

екта) 

1. Операционные 

бюджеты; 2. Мони-

торинг элементов 

системы финансо-

вых ресурсов (объ-

екта) Временной аспект 

состояния системы 

Свыше 3 лет От 1 до 3 лет Менее 1 года 

Пространственные 

границы системы 

Бизнес компании Бизнес предпри-

ятий компании 

(подразделений) 

Бизнес-единица 

(линия, процесс) 
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виях спада экономики) - здесь решаются разнонаправленные задачи. Основные 

цикличные процессы в системе можно объяснить существованием следующих 

возмущений и специфики ее функционирования. 

Первый уровень внутренних циклов системы (микроциклов) обусловлен нали-

чием стадий воспроизводственного процесса элементов в частях системы, т. е. 

формирования, использования ресурсов в рамках той или иной классификации 

(например, периодичность поступления доходов по ценным бумагам, формирова-

ния заемных средств за счет кредитов банков). 

Второй уровень внутренних циклов системы обусловлен наличием стадий 

воспроизводственного процесса в отношении всей системы, т. е. формированием, 

использованием всей совокупности ресурсов (например, периодичность поступ-

ления выручки от реализации продукции). 

Третий уровень внутренних циклов системы обусловлен наличием стадий ро-

ждения, зрелости, смерти, характерных для любой системы, что предполагает ко-

лебания ее стоимости на протяжении всего существования. 

Внешние циклы системы (макроциклы) обусловлены влиянием тожде-

ственных параметров макросреды и определяются наличием синхронных процес-

сов в системе (ее составляющих), резонирующих с тождественными (например, 

уровнем инфляции, особенностями денежно-кредитной политики). 

Разные виды циклов могут накладываться друг на друга, специфицируя пара-

метры исследуемого цикла (образуя синергетические всплески или дест-

руктивные нарушения). Можно добавить и цикличность системы, обусловленную 

рациональными требованиями внешней среды. Так обстоит дело в отношении го-

довой финансовой отчетности, когда предприятия стремятся достичь более каче-

ственных стоимостных показателей отчетности. Цикл, лишенный взаимосвязи 

происходящих в ресурсах изменений с порождающими или порожденными изме-

нениями тождественной природы (стоимостной), следует считать косвенным.» 

практически дословно совпадает с текстом  с.с. 287-289  диссертации Лев-

чаева П.А. «Эффективное адаптивное поведение организации достигается не 



45 
 

 

только подстраиванием цикличности организации под ведущий макроцикл (на-

пример, максимизацией выручки или доходов от осуществляемых операций в ус-

ловиях роста ВНП, национального дохода), но и нивелированием отрицательных 

воздействий подобного цикла (например, в условиях спада экономики, инфляции) 

- здесь решаются разнонаправленные задачи. Основные цикличные процессы 

в системе можно объяснить существованием следующих возмущений и спе-

цифики ее функционирования. 

Первый уровень внутренних циклов системы (микроциклов) обусловлен нали-

чием стадий воспроизводственного процесса элементов в частях системы, т. е. 

формирования, использования ресурсов в рамках той или иной классификации 

(например, периодичность поступления доходов по ценным бумагам, формирова-

ния заемных средств за счет кредитов банков). 

Второй уровень внутренних циклов системы обусловлен наличием стадий 

воспроизводственного процесса в отношении всей системы, т. е. формированием, 

использованием всей совокупности ресурсов (например, периодичность поступ-

ления выручки от реализации продукции). 

Третий уровень внутренних циклов системы обусловлен наличием стадий ро-

ждения, зрелости, смерти, характерных для любой системы, что предполагает ко-

лебания ее стоимости на протяжении всего существования. 

Внешние циклы системы (макроциклы) обусловлены влиянием тождест-

венных параметров макросреды и определяются наличием синхронных процессов 

в системе (ее составляющих), резонирующих с тождественными (например, уров-

нем инфляции, особенностями денежно-кредитной политики). 

Разные виды циклов могут накладываться друг на друга, специфицируя пара-

метры исследуемого цикла (образуя синергетические всплески или дест-

руктивные нарушения). Можно добавить и цикличность системы, обусловленную 

различными требованиями внешней среды. Так обстоит дело в отношении годо-

вой финансовой отчетности, когда предприятия стремятся достичь более качест-

венных стоимостных показателей отчетности. Цикл, лишенный взаимосвязи про-
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исходящих в ресурсах изменений с порождающими или порожденными измене-

ниями тождественной природы (стоимостной), следует считать косвенным.» 

 

6. Сравнение текста диссертации Корецкого Ю.М. с текстом монографии 

Матвеев А.А. и др 

6.1.  с.114 диссертации Корецкого Ю.М. «Правильный выбор проектов, отве-

чающих целям организации и всех заинтересованных в ее деятельности сторон, 

ускорение процессов их выполнения способны существенно повысить эффектив-

ность работы любой организации. Для поддержки процесса достижения этих це-

лей требуется создание в организации офиса управления проектами (ОУП), ре-

шающего следующие основные задачи: 

- формирование портфеля проектов, утвержденного руководством, с уста-

новленными приоритетами входящих в него проектов; 

- создание в рамках организации необходимой базы знаний и навыков для 

повышения производительности при выполнении проектов; 

- отслеживание и анализ портфеля проектов, повышение его эффек-

тивности и ведение отчетности; 

- замена неэффективных методов и процессов управления проектами со-

временными и проверенными на практике методами, средствами и процессами; 

- повышение отдачи от обучения и повышения квалификации со-

трудников в области управления проектами; 

- внедрение справочной службы в области управления проектами.» 

практически дословно совпадает с текстом  с. 42  монографии Матвеев А.А. 

и др. «Правильный выбор проектов, отвечающих целям организации и всех заин-

тересованных в ее деятельности сторон, ускорение процессов их выполнения 

способны существенно повысить эффективность работы любой организации. Для 

поддержки процесса достижения этих целей требуется создание в организации 

офиса управления проектами (ОУП), решающего следующие основные задачи: 

- формирование портфеля проектов, утвержденного руководством, с уста-
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новленными приоритетами входящих в него проектов; 

- создание в рамках организации необходимой базы знаний и навыков для 

повышения производительности при выполнении проектов; 

- отслеживание и анализ портфеля проектов, повышение его эффективно-

сти и ведение отчетности; 

- замена неэффективных методов и процессов управления проектами со-

временными и проверенными на практике методами, средствами и процессами; 

- повышение отдачи от обучения и повышения квалификации сотрудни-

ков в области управления проектами; 

- внедрение справочной службы в области управления проектами.» 

6.2. с.с. 114-115  диссертации Корецкого Ю.М. «Участники организации и вы-

годы, которые они могут получать в результате внедрения ОУП, приведены в 

таблице 3.3. 

Заинтересованные 

стороны 

Результаты внедрения ОУП 

Руководители 

всех уровней, 

включая гене-

рального ди-

ректора, ИТ- ди-

ректора, финан-

сового директора 

и т. д. 

Получение в реальном времени обобщенных данных о рас-

пределении ресурсов и капиталов между проектами, что 

позволяет им принимать более обоснованные решения и 

рассматривать при планировании различные сценарии при-

чинно-следственных связей. Руководители получают более 

точную информацию об ограничениях по срокам выполне-

ния и изменениях содержания проектов. Они получают 

возможность устанавливать приоритеты для всех проектов 

организации 
Проектные офисы 

(офисы первого и 

второго уровней) 

Получают доступ к процессам, обзору портфеля их набора 

проектов и детальному анализу распределения ресурсов 

между ними 
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» 

практически дословно совпадает с текстом  с. 43  монографии Матвеев А.А. 

и др. «Участники организации и выгоды, которые они могут получать в результа-

те внедрения ОУП, приведены в таблице 3.  

Руководители 

проектов 

Повышение квалификации в области управления проекта-

ми, применение типовых жизненных циклов проектов, ме-

тодов планирования и составления графиков проектов, по-

лучение помощи в решении проблем ресурсного обеспече-

ния, в отслеживании разрешения проблем и сотрудничест-

во с ОУП. Все это будет способствовать сокращению числа 

случаев превышения установленных сроков выполнения 

проектов и проектных затрат. Большинству руководителей 

проектов потребуется обучение для обеспечения более 

полного использования ими возможностей программных 

средств, предоставляемых ОУП. Значительно усилится по-

мощь со стороны спонсоров проектов, улучшится взаимо-

действие с функциональными службами и подразделения-

ми 

Участники команд 

проектов 

Получат помощь и поддержку в улучшении результатов их 

работ по проектам. Они смогут лучше понимать взаимосвя-

зи между выполняемыми ими работами и целями предпри-

ятия. Им не придется самостоятельно принимать решения о 

приоритетности тех или иных работ. Будут устранены 

барьеры между функциональными подразделениями, в ко-

торых работают исполнители, что поможет повысить ин-

тенсивности потока проектов и их качество 
Распорядители ре-

сурсов 

Для них станут яснее приоритеты отдельных проектов, со-

кратится число конфликтов с руководителями проектов 
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» 

6.3.  с.с. 115-116 диссертации Корецкого Ю.М. «В результате внедрения ОУП 

достигаются следующие цели: 

- Создание условий для формирования сбалансированного портфеля 

проектов, который, будет отвечать стратегическим целям организации, утвер-

жденным руководством. 

- Внедрение процессов и процедур, необходимых для управления про-

ектами, входящими в портфель предприятия, и установления для них приорите-

тов, для сбора необходимой информации, отслеживания, анализа и совершенст-

вования выполнения проектов, ведения необходимой отчетности. 
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- Повышение темпов и качества выполнения проектов. 

- Обеспечение способности предприятия выполнять большее число про-

ектов без привлечения дополнительных ресурсов. 

- Обеспечение руководства всей необходимой информацией для приня-

тия решений в отношении выбора состава выполняемых проектов и управления 

ими.» 

практически дословно совпадает с текстом  с. 45  монографии Матвеев А.А. 

и др. «В результате внедрения ОУП достигаются следующие цели: 

1. Создание условий для формирования сбалансированного портфеля проек-

тов, который, будет отвечать стратегическим целям организации, утвержденным 

руководством. 

2. Внедрение процессов и процедур, необходимых для управления проектами, 

входящими в портфель предприятия, и установления для них приоритетов, для 

сбора необходимой информации, отслеживания, анализа и совершенствования 

выполнения проектов, ведения необходимой отчетности. 

3. Повышение темпов и качества выполнения проектов. 

4. Обеспечение способности предприятия выполнять большее число проектов 

без привлечения дополнительных ресурсов. 

5. Обеспечение руководства всей необходимой информацией для принятия 

решений в отношении выбора состава выполняемых проектов и управления ими.» 

6.4.  с. 130 диссертации Корецкого Ю.М. «Пусть известны ограничения на 

значения управляющих параметров и задан критерий эффективности управления, 

зависящий как от управляющих, так и от зависимых параметров. Тогда на качест-

венном уровне задачу управления можно сформулировать следующим образом: 

выбрать такие допустимые значения управляющих параметров, которые достав-

ляли бы экстремум критерию эффективности управления. » 

практически дословно совпадает с текстом  с. 135  монографии Матвеев 

А.А. и др. «Пусть известны ограничения на значения управляющих параметров и 

задан критерий эффективности управления, зависящий как от управляющих, так и 
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от зависимых параметров. Тогда на качественном уровне задачу управления мож-

но сформулировать следующим образом: выбрать такие допустимые значения 

управляющих параметров, которые доставляли бы экстремум критерию эффек-

тивности управления» 

6.5.  с. 135 диссертации Корецкого Ю.М. «Условно будем считать, что проек-

ты, составляющие портфель, могут выполняться по различным технологиям. Пе-

реход от применения одной технологии к другой описывается соответствующими 

уравнениями зависимостей (в данном случае под изменением технологии будем 

понимать изменение затрат на реализацию работ проекта и их длительностей). 

Последовательность выполнения проектов портфеля не зависит от применяемой 

технологии. Применение различных технологий выполнения проектов портфеля 

влияет только на длительность их выполнения. 

В таблице 3.4 приведены исходные данные по выполнению проектов портфе-

ля. В данном случае возможно два варианта изменения технологии выполнения 

проектов - отклонение от исходных данных в сторону увеличения затрат и 

уменьшения длительности и наоборот, отклонение в сторону увеличения дли-

тельности и уменьшения затрат.» 

практически дословно совпадает с текстом  с. 109 монографии Матвеев А.А. 

и др. «Условно будем считать, что проекты, составляющие портфель, могут вы-

полняться по различным технологиям. Переход от применения одной технологии 

к другой описывается соответствующими уравнениями зависимостей (в данном 

случае под изменением технологии будем понимать изменение затрат на реализа-

цию работ проекта и их длительностей). Последовательность выполнения проек-

тов портфеля не зависит от применяемой технологии. Применение различных 

технологий выполнения проектов портфеля влияет только на длительность вы-

полнения проектов и затраты на их выполнение. 

В таблице 8 приведены исходные данные по выполнению проектов портфеля. 

В данном случае возможно два варианта изменения технологии выполнения про-

ектов - отклонение от исходных данных в сторону увеличения затрат и уменьше-
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ния длительности и наоборот, отклонение в сторону увеличения длительности и 

уменьшения затрат» 

6.6.  с.с. 136 диссертации Корецкого Ю.М. «Интенсивная технология выпол-

нения проектов портфеля является менее длительной (длительность каждого про-

екта, в зависимости от его типа, может быть сокращена на 20-30 %), но более до-

рогостоящей. Длительность каждого проекта может быть сокращена только до 

определенного предела, что обусловлено технологической невозможностью его 

реализации в еще более сжатые сроки. Ниже переход от использования одной 

технологии к другой будет описан при помощи функций, отображающих зависи-

мость затрат на выполнение определенного проекта от длительности его выпол-

нения и функций длительности выполнения проектов от затрат на их выполнение. 

Отметим, что если организация, реализующая портфель, не ограничена в средст-

вах, а более приоритетным условием является выполнение портфеля в наиболее 

сжатые сроки, то оптимальной является более интенсивная технология. 

В действительности наиболее реалистичным является применение смешанной 

технологии выполнения проектов, составляющих портфель, что и будет показано 

при решении описанных выше групп задач.» 

практически дословно совпадает с текстом  с. 112-113 монографии Матвеев 

А.А. и др. «Интенсивная технология выполнения проектов портфеля является ме-

нее длительной (длительность каждого проекта, в зависимости от его типа, может 

быть сокращена на 20-30%), но более дорогостоящей. Длительность каждого про-

екта может быть сокращена только до определенного предела, что обусловлено 

технологической невозможностью его реализации в еще более сжатые сроки. Ни-

же переход от использования одной технологии к другой будет описан при по-

мощи функций, отображающих зависимость затрат на выполнение определенного 

проекта от длительности его выполнения и функций длительности выполнения 

проектов от затрат на их выполнение. Отметим, что если организация, реали-

зующая портфель, не ограничена в средствах, а более приоритетным условием 

является выполнение портфеля в наиболее сжатые сроки, то оптимальной являет-
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ся более интенсивная технология. 

В действительности наиболее реалистичным является применение смешанной 

технологии выполнения проектов, составляющих портфель, что и будет показано 

при решении описанных выше групп задач.» 

6.7. с. 138 диссертации Корецкого Ю.М. «На основе полученных данных 

должна быть определена схема финансирования нововведений, взаимные обяза-

тельства сторон договорных отношений, порядок долевого распределения дохо-

дов и осуществления контроля, а также утверждены сроки полномочий дейст-

вующего соглашения о размещении денежных средств. Здесь необходимо учиты-

вать следующие аспекты. Прибыль, получаемая в результате реализации портфе-

ля может быть дифференцирована за счет изменения технологии выполнения 

проектов портфеля и введенным в модель параметром дисконтирования. Однако, 

и налоговые выплаты в этом случае будет меньше. Таким образом, если отсутст-

вуют жесткие ограничения по срокам реализации портфеля, оптимальным являет-

ся его реализация по сценарию, приносящему максимальную прибыль, но в более 

долгосрочном периоде. 

В случае же, если срок реализации портфеля является более приоритетным 

показателем, то базовым является сценарий, полученный исходя из использова-

ния оптимизационного временного критерия. В данном случае прибыль от реа-

лизации портфеля меньше, но возможно сокращение срока его реализации более 

чем на 1/3. В случае, если наиболее приоритетным условием реализации порт-

феля является минимизация налоговых платежей, то оптимальным способом его 

реализации будет применение комбинированного. В этом случае реализация 

портфеля по предлагаемому сценарию сократит совокупный объем налоговых 

платежей на 15 %.» 

практически дословно совпадает с текстом  с.с. 122-123  монографии Мат-

веев А.А.и др. «По результатам имитационного моделирования и решениям опти-

мизационных задач видно, что варианты портфелей, полученные при решении 

первой и третьей групп задач практически совпадают. Прибыль, получаемая в рез 




