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аннотациЯ
В статье рассмотрена проблема устойчивости экономических субъектов, определены особенности и со-
держание экономической, экологической и социальной устойчивости с учетом особенностей современного 
этапа экономического развития. Определены предпосылки укрепления основных составляющих устойчи-
вости, включая повышение значимости стратегической устойчивости, переход от оценки устойчивости 
отдельного экономического субъекта к группе взаимосвязанных субъектов, выделение качества внешних 
связей организации как особого объекта оценки устойчивости. Обоснована структура понятия экологи-
ческой устойчивости, включая природоохранные мероприятия, меры по восстановлению и рекультивации, 
регулирование добычи и использования природных ресурсов. Показано расширение понятия социальной 
ответственности бизнеса, включая расширение мероприятий по развитию социальной инфраструктуры 
территории.
Выделена технологическая составляющая устойчивости, раскрыта специфика ее обеспечения в современных 
условиях технического развития и повышения инновационности, меры по обеспечению адаптивности основного 
капитала. Приведены традиционные меры совершенствования организации бизнес-процессов и специфические 
направления развития организации в современных условиях.
Обоснованы тенденции расширения понятия и интерпретации устойчивости на разных уровнях управления.
Ключевые слова: устойчивость финансовая, экономическая, социальная, устойчивость отдельного экономическо-
го субъекта и группы, территориальная устойчивость, технологическая устойчивость, взаимосвязь и синергия 
разных видов устойчивости.
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abstraCt
The article considers the problem of economic subjects sustainability, defines special features and contents of economic, 
ecological and social sustainability under modern conditions of economic development. The author describes the 
prerequisites of reinforcing the basic components of sustainability including the enhancement of strategic sustainability 
importance, as well as transition from assessing economic sustainability of a particular economic subject to assessing 
sustainability of the group of interrelated subjects and singling out the quality of external relations of the organization 
as a special object of sustainability assessment. The article justifies the notion of ecological sustainability including 
environment protection measures, restoration and reclamation measures, regulation of extraction and use of natural 
resources. The author also enlarges the notion of social responsibility of a business including the measures for 
development of social infrastructure of the territory.
The author focuses on the technological component of sustainability, describes the special features of achieving it under 
modern conditions of technological development and growing innovations, proposes the measures to provide adaptability 
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Проблемы устойчивого развития экономиче-
ских субъектов и экономики стран в целом 
стоят в настоящее время в центре внимания 

многих направлений экономической науки. Это свя-
зано с рядом объективных и субъективных момен-
тов развития современной экономики. Во-первых, 
важнейшей чертой современного этапа развития 
является существенное ускорение процессов об-
новления производства, т. е. в традиционном плане 
это рассматривается как фактор влияния научно-
технического прогресса на производство. В данном 
случае очень быстрые изменения в определенных 
отраслях хозяйства приводят к тому, что структу-
ра ассортиментных групп продукции, ее основных 
качественных параметров очень быстро меняется, 
а часто — принципиально меняется и сама продук-
ция, ее сущностные характеристики. Это особенно-
сти современного технологического уклада развития 
производства и повышения доли тех наукоемких 
мобильных отраслей, в которых интенсивно осу-
ществляется технический прогресс. Постоянная не-
стабильность требований к материально-техниче-
ской базе, организации производственных процес-
сов превращает те позиции, которые традиционно 
рассматривались как устойчивые долговременные 
объекты, в объекты текущего, а в ряде случаев опе-
ративного управления.

Вместе с такими существенными причинами 
ускорения обновлений производства следует рас-
сматривать и чисто рыночные характеристики этого 
процесса. Поскольку насыщенность рынка в качест-
ве важнейшего элемента управления деятельностью 
любого экономического субъекта выдвигает про-
блему поиска заказчика и загрузки имеющихся про-
изводственных ресурсов, любому экономическому 
субъекту приходится приспосабливаться к требова-
ниям своих клиентов, а насыщенность рынка дает 
возможность клиенту предъявлять все новые и но-
вые требования не только к качеству, но и к формам 
и срокам поставки продукта, к его оформлению 
и упаковке. Поэтому ассортиментный портфель 
предприятия формируется не только по принципи-
альным видам продукции, но и по отдельным фор-
мам ее представления заказчику. Это может быть 

связано как с особенностью дизайна продукции, так 
и особенностями требований к поставкам, очередно-
сти, объемам поставок и другим позициям, которые 
влияют непосредственно на организацию производ-
ства в рамках экономического субъекта.

Другая сторона нестабильности связана с суще-
ственными изменениями внешней среды. Это не 
только влияние заказчика, но и других партнеров, 
поскольку, во-первых, очевидно экономическое 
давление со стороны партнеров, а во-вторых, не-
обходимо постоянно прослеживать готовность пар-
тнеров перейти на выпуск соответствующей продук-
ции, учитывать современные требования к качеству 
поставляемых материалов, узлов и деталей, изме-
нение цен на материалы, узлы и детали, которые 
поступают от смежников. Очень часто переход на 
более современные, востребованные клиентом виды 
продукции тормозится из-за того, что не проверена 
готовность партнеров. В этом плане экономиче-
ская устойчивость предполагает переход от анализа 
конкретного экономического объекта практически 
к анализу и регулированию согласованного разви-
тия групп взаимосвязанных предприятий. Осно-
вой в организации любого процесса производства 
продукции становится не отдельное предприятие, 
а группа предприятий, работающих в совокупном 
воспроизводственном процессе, когда должны быть 
согласованы качественные и временны́е параметры 
изготовления конкретных элементов продукции, 
соответствующие требованию исполнения того или 
другого заказа [1].

Таким образом, с самого начала следует отметить, 
что специфика сегодняшнего подхода к пониманию 
экономической устойчивости развития предприя-
тия связана со стейкхолдерской моделью, когда речь 
идет об оценке устойчивости каждого конкретного 
экономического субъекта в совокупности его взаи-
модействия с партнерами и, следовательно, эконо-
мическая устойчивость зависит не только от собст-
венной организации деятельности экономического 
субъекта, но и от форм его взаимодействия с основ-
ными партнерами (стейкхолдерами) [2].

Другая сторона устойчивости, которую также не-
обходимо учитывать, связана с последовательным 
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переходом всех экономических субъектов, а не толь-
ко крупных хозяйственных объектов, но и средних 
и даже малых предприятий на парадигму устойчи-
вого развития, в которой существенно ужесточаются 
требования к финансовой устойчивости предприя-
тия и учитываются экологическая устойчивость 
и социальная ответственность бизнеса [3]. При этом 
следует подчеркнуть некоторую специфику сегод-
няшнего периода формирования интегрирован-
ной отчетности и, следовательно, интегрированной 
оценки устойчивого развития предприятия. Когда 
речь идет об экологической устойчивости, это свя-
зано с целой палитрой экономических рычагов 
регулирования деятельности конкретных эконо-
мических субъектов, и прежде всего с налоговой со-
ставляющей экономического механизма. Экологи-
ческая ответственность, экологическая устойчивость 
предполагают как минимум три аспекта. Во-первых, 
следует учитывать рациональное использование 
природных ресурсов и тем самым ставить вопрос 
о необходимости более глубокой переработки мате-
риалов, полной отдачи от используемого материала. 
Это относится прежде всего к сырьевым отраслям, 
которые играют существенную роль в экономике 
нашей страны и, видимо, еще длительный пери-
од времени останутся существенным ее сектором. 
При этом задача состоит в том, чтобы выстроить так 
взаимоотношения добывающих отраслей и во вну-
тринациональном хозяйстве, и на мировом рынке, 
чтобы они имели доход, позволяющий провести все 
работы, связанные с обеспечением перспективы 
развития этой отрасли, в том числе и геологоразве-
дочные работы, работы, связанные с подготовкой 
к использованию тех или других месторождений 
полезных ископаемых, разработкой лесных угодий, 
освоением водных пространств и других природных 
ресурсов.

Во-вторых, экологическая устойчивость пред-
полагает наиболее рациональное восстановление 
определенного вида ресурсов. В частности, здесь 
можно привести пример лесного хозяйства, но это 
имеет отношение и ко многим другим видам при-
родных ресурсов, скажем, поддержание чистоты 
водных ресурсов, возрождение пород рыб, сохра-
нение популяции редких диких животных, кото-
рые являются неотъемлемой частью природного 
богатства. В этом плане проблема экологической 
защиты и рекультивации имеет очень большое зна-
чение. Необходимо очень четко ставить вопрос уже 
в масштабе экономики страны в целом, поскольку 
и решение этой проблемы может осуществляться 

только совместными силами организаций и пред-
полагает государственное регулирование, связан-
ное с отчислениями от прибыли экономических 
субъектов и введением налогов соответствующего 
характера.

И третья позиция, она связана с созданием при-
родоохранных, защитных сооружений, которые не 
позволяют загрязнять окружающую среду и требуют 
создания соответствующих природоохранных со-
оружений и дополнительных очистных сооружений, 
непосредственно включаемых в технологию произ-
водства конкретных экономических субъектов.

В этом плане огромное значение имеет госу-
дарственная поддержка такого рода капитальных 
вложений, и отсюда либо это соответствующие до-
тации, соответствующее целевое финансирование, 
либо налоговые льготы, которые позволяют исполь-
зовать прибыль предприятия до налогообложения, 
либо данные затраты просто включаются в расходы 
производства. Таким образом, экологическая со-
ставляющая предполагает органическое изменение 
всего экономического механизма, как внутреннего 
управления экономикой субъекта хозяйствования, 
так и регулирования функционированием экономи-
ки страны в целом.

Аналогичные позиции выделяются, когда речь 
идет о социальной ответственности бизнеса. Следу-
ет отметить, что, руководствуясь международными 
документами по составлению отчетности интег-
рированного характера, в социальную ответствен-
ность включаются мероприятия, которые связаны 
непосредственно с ответственностью бизнеса перед 
своими работниками (достаточно большое внима-
ние к вопросам охраны труда, технике безопасности, 
повышению квалификации кадров, введению таких 
стимулирующих систем, которые заинтересовыва-
ют предприятие в решении стратегических задач 
отрасли), в частности расходы по дополнительной 
оплате и вознаграждению тех людей, которые ак-
тивно участвуют в системе бережливого управления 
производством, внося свою лепту в рациональную 
организацию производства, реализуя те меропри-
ятия, которые предусмотрены стратегией развития 
предприятия и внося собственный вклад в разработ-
ку мероприятий, ускоряющих достижение стратеги-
ческих целей. Эти проблемы решены большинством 
организаций, особенно организациями корпора-
тивного типа, которые и сами большое внимание 
уделяют повышению квалификации работников, 
формируют социальные пакеты, и тем самым за-
интересовывают работников в укреплении имиджа 
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предприятия, повышении эффективности его дея-
тельности.

В настоящее время речь идет о более широкой 
социальной ответственности, когда экономические 
субъекты вкладывают средства в формирование 
социальной инфраструктуры того региона, города, 
поселения, в котором они функционируют. Однов-
ременно следует иметь в виду, что речь идет о со-
здании социальных организаций, которые в опре-
деленной мере будут использоваться работниками 
данного предприятия, но в то же время о создании 
той социальной атмосферы, которая будет востре-
бована всем населением соответствующего пункта. 
Примерами такой деятельности могут быть долевое 
участие экономических субъектов при создании со-
циальной инфраструктуры территории, создание 
совместных предприятий по обслуживанию эконо-
мических субъектов производственного характера, 
т. е. это строительство дорог, совместных очистных 
сооружений, сооружений определенной экологиче-
ской направленности. В этом случае может быть са-
мое разное взаимодействие экономических субъекта 
и органов местного самоуправления, органов регио-
нального управления. Ряд проблем может быть ре-
шен на уровне национального хозяйства в целом [2].

Таким образом, даже в традиционном направле-
нии оценки экономической устойчивости, которая 
касается финансового состояния предприятия, эко-
логической и социальной ответственности бизнеса, 
остается еще достаточно много вопросов и проблем, 
решение которых может позволить перейти от де-
кларации устойчивого развития к реальному обес-
печению развития не только каждого отдельного 
экономического субъекта, но и группы взаимосвя-
занных экономических субъектов по территории 
и по комплексному воспроизводственному процессу. 
Вместе с тем гораздо более остро стоит вопрос о том, 
что экономическая устойчивость предприятия мо-
жет быть выстроена надежно только в том случае, 
когда включена еще одна важнейшая составляющая, 
т. е. когда обеспечивается технологическая устойчи-
вость предприятия, а это в значительной мере свя-
зано с развитием и совершенствованием подхода 
к построению бизнес-процессов и формированию 
основных элементов производственных процессов 
в каждом субъекте хозяйствования.

Введение в понимание экономической устой-
чивости четвертого элемента — технологической 
составляющей, на наш взгляд, на сегодняшний день 
является особенно важным и может реально содей-
ствовать повышению финансовой и экономической 

устойчивости предприятия в целом. С чем связана 
такая постановка вопроса [4]?

В ХIХ и ХХ вв. все проблемы построения бизнес-
процессов в производстве были нацелены на фор-
мирование таких элементов производства, которые 
бы обеспечили минимизацию затрат. В этом плане 
в качестве одного из центральных направлений 
развития экономики практически во всех странах 
применялась специализация производства, кото-
рая позволяла иметь высокую степень механизации 
производства на основе использования узкоспе-
циализированного оборудования, где уровень ме-
ханизации, а иногда и полная автоматизация про-
изводственного процесса позволяли существенно 
снизить затраты на производство продукции, так 
как снижалась трудоемкость и, как следствие, зар-
платоемкость соответствующих видов продукции. 
Это было связано не только с сокращением трудо-
емкости, но еще и с использованием менее квали-
фицированного труда при эксплуатации полностью 
автоматизированного оборудования. Его примене-
ние было оправдано, поскольку в то время высокая 
серийность, массовость производства позволяли 
эксплуатировать такое специальное оборудование 
в течение длительного периода, так как устойчивый 
ассортимент давал возможность синхронизировать 
нормативный срок службы этого оборудования и ре-
альное его использование в производстве.

Резкое снижение серийности производства, необ-
ходимость быстрого перехода производства с одно-
го вида на другой уже во второй половине прошлого 
века поставили вопрос о необходимости изменения 
подхода к формированию наиболее устойчивой ча-
сти бизнес-процесса производственных ресурсов. 
В результате стали достаточно широко использовать 
то оборудование, которое позволяло, с одной сторо-
ны, обеспечить достаточно высокую механизацию 
производства, а с другой — быструю перестройку 
режимов работы. Таким образом, появились стан-
ки с программным управлением, которые сочетали 
в себе преимущества высокомеханизированного 
оборудования и быстрого перехода на различные 
режимы работы. В экономической литературе поя-
вилось такое понятие, как «поливалентность обору-
дования», т. е. возможность приспособления обору-
дования к выпуску разных видов продукции [5].

Следует подчеркнуть, что быстрая сменяемость 
ассортимента и выпуск на одном оборудовании 
и на одной поточной линии разных видов изделий 
предполагает довольно сложную организацию биз-
нес-процесса. Таким образом, проблема сочетания 
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разнообразия ассортимента с устойчивостью орга-
низации бизнес-процессов становится центральной. 
В этом случае возникает необходимость обосно-
вания рациональной пропорциональности произ-
водства, а также организации производственного 
процесса с широкой ориентацией на выделение тех 
узлов и деталей отдельных видов продукции, кото-
рые могут быть нормализированы и унифицирова-
ны, и выделение тех бизнес-процессов, которые яв-
ляются типичными, поскольку элементы, связанные 
с определенной типизацией, выделением базовых 
бизнес-процессов, одинаковых для различных ви-
дов изделий, тоже имеют очень большое значение. 
Это привело к тому, что несколько иначе стала вы-
страиваться организационная структура производ-
ственных объектов. Надо было выделить те части 
бизнес-процесса, которые подвергаются нормали-
зации и унификации, и соответственно выделить те 
узлы и детали, которые используются для производ-
ства различных видов продукции. Это потребовало 
новых подходов к формированию запасов матери-
ально-производственных ресурсов, формированию 
межоперационных запасов отдельных частей и де-
талей, но одновременно привело и к изменению 
организации производства на мезоуровне, когда 
определенные производства стали выделяться в са-
мостоятельные экономические субъекты, обслужи-
вающие целую группу производителей финального 
продукта.

Так, в 60–70-е гг. прошлого века в нашей стране 
в машиностроении большое внимание уделялось 
формированию тех предприятий, которые в центра-
лизованном порядке выполняли заготовительные 
процессы производства, такие как литейные и куз-
нечно-прессовые. В частности, в станкостроении 
были созданы предприятия, специализированные 
именно на этих стадиях производственного ци-
кла, формировались так называемые «центролиты» 
и «центрокузы», т. е. те литейные и кузнечно-прес-
совые предприятия, которые производили продук-
цию, широко используемую для изготовления самых 
различных видов финального продукта. В этой связи 
возникала уже целая группа взаимосвязанных пред-
приятий, от грамотного взаимодействия которых не 
только по качественным параметрам изготовления 
продукции, но и по временным параметрам органи-
зации бизнес-процессов повысилась общая эффек-
тивность деятельности в определенных отраслях или 
определенных подотраслях производства.

Таким образом, переход на новые формы вза-
имодействия предприятий стал детонатором для 

формирования корпоративных структур, или струк-
тур корпоративного типа, в которых органически 
связана деятельность специализированных эконо-
мических субъектов, чье взаимодействие как раз 
и обеспечивает производство современных видов 
продукции, востребованной экономикой, при обес-
печении рационального уровня затрат на ее про-
изводство. В данном случае такое кустование или 
составление групп предприятий вызвало несколько 
другой подход к оценке деятельности и устойчиво-
сти предприятия. Хозяйственные связи предприя-
тия, устойчивое взаимодействие с поставщиками 
и с клиентами, со смежниками, подрядчиками, ко-
торые выполняли определенную часть работ, стали 
базой экономической эффективности.

В этой связи стейкхолдерская теория развития 
и разработки стратегии не отдельного предприятия, 
а групп взаимосвязанных предприятий, разработка 
совместной или согласованной стратегии развития 
у поставщиков материалов, узлов, деталей и пред-
приятий, выпускающих финальную продукцию, 
стала одним из важных направлений оценки устой-
чивости деятельности предприятия. Соответственно 
объектом анализа и фактором роста экономической 
эффективности стали устанавливаемые хозяйствен-
ные связи. В рыночной экономике система хозяй-
ственных связей напрямую увязана с движением 
денежных потоков, ибо в этом случае возникает не-
обходимость увязки не только материально-вещест-
венных параметров, но и параметров стоимостного 
характера, что предполагает введение наиболее 
гибких систем расчетов, в частности формирование 
дебиторской и кредиторской задолженности, пла-
нирование движения денежных потоков не только 
в рамках одного экономического субъекта, но в рам-
ках всего воспроизводственного цикла, в реализа-
цию которого включены несколько самостоятельных 
экономических субъектов. Это как раз предполагает 
изменение оценки финансовой устойчивости ор-
ганизации с позиций возможности гармонизации 
обязательств со стороны клиента с обязательствами 
производителя или какого-то экономического субъ-
екта перед его поставщиками и переход от планиро-
вания чисто производственного цикла к планирова-
нию финансового цикла, который предусматривает 
контроль за движением финансовых ресурсов. Такой 
подход определил сегодняшнее внимание к анализу 
формы отчетности о движении денежных средств, 
причем многие экономисты подчеркивают, что 
именно эта часть экономической отчетности име-
ет принципиальнейшее значение при обеспечении 
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финансовой устойчивости организации и в ряде слу-
чаев дает более полное представление о финансовом 
состоянии предприятий, чем отчет о финансовых 
результатах.

Таким образом, проблема организации произ-
водства, кроме такого чисто производственного ха-
рактера и ориентации на технико-экономический 
анализ, все в большей мере становится объектом 
финансового анализа предприятия. Эта сторона фи-
нансовой и, как следствие, комплексной экономиче-
ской устойчивости связана с совершенствованием 
организации производства как внутри предприятий, 
так и в группе взаимосвязанных предприятий, реа-
лизующих воспроизводственный процесс.

Одновременно следует обратить внимание еще 
на одну позицию экономической устойчивости 
предприятия. В свое время переход с одного вида 
продукции на другой очень часто вызывал оста-
новку производства, требующую соответствующей 
реструктуризации бизнес-процесса, в частности 
реконструкции основных средств и прочих капи-
тальных работ, изменение планировки предпри-
ятий. Тогда за безостановочный переход с произ-
водства одного вида автомобиля на другой завод  
им. И. В. Сталина (в последние годы советской власти 
завод им. И. А. Лихачева — ЗИЛ) получил Сталинскую 
премию. Сейчас такой подход вызывает удивление, 
поскольку в настоящее время те же автомобильные 
заводы на одном сборочном конвейере собирают не 
только автомобили с разным дизайном одной марки, 
но и автомобили разных марок. Для этого должны 
были соответствующим образом изменены методы 
организации производственных процессов.

В современных условиях практически при бы-
стром обновлении ассортимента процессы подго-
товки производства и текущего производства ведут-
ся параллельно, а при запуске новой продукции уже 
начинается одновременно научно-исследователь-
ская, опытно-конструкторская работа и технологи-
ческая подготовка выпуска новых изделий. В этой 
части для непрерывности производства очень важ-
ным является именно выделение процессов подго-
товки производства, включая все виды подготовки, 
но прежде всего технологическую и нормативно-
экономическую подготовку производства как объект 
анализа и объект организации производства, обеспе-
чивающий устойчивость его развития. Почему дол-
жен быть так поставлен вопрос? Это предполагает 
непрерывность совершенствования производства 
и полностью укладывается в концепцию бережли-
вого производства, когда при запуске новых видов 

производства и использовании определенного обо-
рудования в рамках текущего производства возни-
кают постоянные изменения, связанные с совер-
шенствованием организации производственного 
процесса, повышением уровня механизации этого 
процесса, а самое главное — введением таких раци-
ональных методов загрузки оборудования, регули-
рования движения материально-вещественных по-
токов, которые позволяют, во-первых, максимально 
сократить трудоемкость производства, во-вторых, 
снизить внутрипроизводственные запасы и тем са-
мым облегчить требования к формированию общих 
материально-производственных запасов, которые 
требуют дополнительного оборотного капитала, 
и, в-третьих, сократить длительность производст-
венного цикла, что, в свою очередь, приводит к сни-
жению постоянных затрат по изготовлению продук-
ции в расчете на каждый конкретный вид изделий, 
т. е. снижает их себестоимость за счет уменьшения 
доли постоянных расходов, ибо они распределяются 
пропорционально длительности производственного 
цикла изготовления конкретного вида продукции.

Учитывая такие подходы, технологическая под-
готовка производства предполагает практически 
непрерывное изменение нормативов производ-
ства и ужесточение контроля за соблюдением тех 
технических и экономических стандартов, которые 
действуют на предприятии. В этом плане именно 
контроль непосредственно за бизнес-процессами 
и ведение контроля с позиций техники и технологии 
и с позиций экономики как непрерывного контроля 
становится весьма принципиальным, поскольку 
именно в этом случае может быть обеспечено не-
обходимое качество готовой продукции на основе 
выполнения всех требований качества исполнения 
конкретных операций и использования тех норма-
тивов затрат (материальных ресурсов и трудоем- 
кости), которые обоснованы в нормативно-эконо-
мической подготовке производства [6].

Следовательно, восстановление нормативного 
хозяйства с учетом сегодняшнего времени, когда 
речь идет не о длительно устойчивом производстве 
однотипной продукции, а о меняющемся ассорти-
менте, имеет очень большое значение, хотя и тре-
бует разработки принципиально новых подходов 
к нормированию. Дополнительно следует обратить 
внимание на то, что в этих условиях единственным 
решением проблемы может быть только стандарти-
зация, унификация, нормализация тех узлов, дета-
лей и процессов, которые станут основой для раз-
работки современных нормативов, в большой мере 

основные элементы устойчивости экономики в современных условиях



Учет. анализ. аудит

22

групповых, предполагающих не нормы затрат на 
конкретные виды продукции, а нормы по отдель-
ным составляющим готовой продукции стандартно-
го и унифицированного характера.

Таким образом, введение в понимание экономи-
ческой устойчивости технологического параметра 
вносит определенные изменения, причем они свя-
заны с прямым дополнением направлений оценки 
технологической устойчивости в плане адаптивно-
сти используемых бизнес-процессов для освоения 
производства новых видов продукции и влияют на 
оценку финансовой составляющей экономической 
устойчивости, ориентируя эту оценку от деятель-
ности отдельного экономического субъекта к оцен-
ке устойчивости в достаточной мере крупных си-
стем, какими являются корпоративные структуры, 
объединяющие в себе элементы как отраслево-
го, так и регионального подхода к формированию 
и размещению производительных сил. В этой части 
представляется, что регулирование и управление 
экономической устойчивостью становятся более 
ощутимыми и непосредственно связаны с распре-
делением полномочий разного уровня управления 
в национальном хозяйстве, содействуют объектив-
ной базе сотрудничества между органами управле-
ния экономического субъекта и исполнительными 
органами вместе на разных уровнях государственно-
го управления (федерального, регионального, а так-
же управления на относительно небольших террито-
риях, в поселениях и малых городах. Сотрудничество 
с последними особенно важно, поскольку ориенти-
ровано на ускоренное развитие малого бизнеса).

В то же время такой подход к экономической 
устойчивости организации дает новую позицию 
в части согласования взаимодействия деятельности 
в крупных корпоративных структурах, ориентиро-
ванных на выпуск значительного финального про-
дукта в наукоемких отраслях, с развитием малых 
предприятий, имеющих устойчивые кооперирован-
ные связи с крупными предприятиями, обеспечи-
вающими производство современных наукоемких 
видов продукции, ориентированных на потребно-
сти соответствующих производителей финального 
продукта.

Данный подход к развитию экономической 
устойчивости будет способствовать совершенство-
ванию организации производства в экономических 
субъектах, в рамках региона при рациональном со-
трудничестве организаций разного профиля, раз-
мера, форм собственности, т. е. будет содействовать 
наиболее полному привлечению трудовых ресурсов 

соответствующей квалификации к бизнесу передо-
вых отраслей производства.
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