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Как свидетельствует опыт ведущих про-
мышленных стран мира, на современном эта-
пе одним из перспективных путей повыше-
ния эффективности производства и обеспе-
чения общего экономического роста стало
развитие производственной кооперации и
субконтрактации. Именно субконтрактация
явилась одним из существенных факторов
высоких темпов экономического развития в
таких странах, как Япония, Германия, Фран-
ция, Германия, США, Италия, Испания.

Начало использования субконтрактации
как инструмента повышения эффективности
промышленного производства относится к
60-м годам прошлого века. Промышленные ги-
ганты того времени, ориентированные на вы-
пуск массовой продукции и концентрировав-
шие у себя процессы разработки, проектиро-
вания, подготовки производства и изготовле-
ния конечных продуктов, несли существенные
издержки на содержание непрофильных и вспо-
могательных производств. В результате реак-
ция па изменение рыночного спроса была до-
статочно низкой, а процесс освоения и массо-
вого выпуска нового продукта занимал много
времени. Как следствие, росли издержки про-
изводства, увеличивались запасы нереализован-
ной продукции.

Начиная с 60-х годов в основу организа-
ции производства стали внедряться два глав-
ных принципа: «Just in time», который имел
целью сокращение издержек производства, рост
качества продукции, сокращение сроков про-
изводства и производственных запасов, и
«TQM» (Total Quality Management) - непре-
рывное управление качеством продукции.

Эти принципы составили фундамент
новых производственных отношений, полу-

чивших развитие первоначально в Японии,
а в последующие десятилетия - в США и
Европе. Суть этих отношений - в налажива-
нии кооперационного сотрудничества малых,
средних и крупных предприятий, позволяю-
щего их участникам достичь высокой эффек-
тивности производства благодаря разделению
труда, специализации, рациональному ис-
пользованию имеющихся производственно-
технологических мощностей и оптимизации
использования всех видов ресурсов.

Крупные предприятия-контракторы, ос-
тавляя за собой такие важнейшие элементы
производственного цикла, как конструктор-
ские разработки, промышленный дизайн,
маркетинг, сборка, постепенно передавали
производство деталей, комплектующих или
узлов, необходимых для производства конеч-
ного продукта, юридически самостоятельным
специализированным предприятиям, как пра-
вило малым или средним.

В организации субконтрактных отноше-
ний выделяют две модели: американскую и
японскую.

Для американской модели характерным
является краткосрочный характер отношений
между партнерами, связанными обязатель-
ствами по выполнению конкретного заказа.
Использование данной модели возможно в
условиях наличия множества малых пред-
приятий-субконтракторов, способных выпол-
нять определенные производственные опе-
рации, обеспечивать производство деталей,
узлов и комплектующих.

Данная модель наиболее характерна для
автомобилестроения. Сегодня такие гиганты
автомобильного производства, как Chrysler,
Ford, General Motors, самостоятельно изго-
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тавливают лишь около трети комплектую-
щих. Остальные же поставляются в рамках
субконтрактных заказов. В среднем крупное
автомобилестроительное предприятие имеет
2-2,5 тыс, субконтракторов [1].

Для японской модели характерно ранжи-
рование предприятий-субконтракторов в зави-
симости от располагаемых производственных
мощностей и уровня технологии. В результате
формируется многоуровневая структура, ког-
да у крупного иредприятия-контрактора име-
ется разветвленная сеть субконтракторов, ко-
торые, в свою очередь, сотрудничают с суб-
контракторами более низкого уровня.

Согласно обследованиям министерства
внешней торговли и промышленности. Япо-
нии, на одну крупную машиностроительную
фирму приходится в среднем 170 субподряд-
чиков первого уровня, 1,7 тыс. субподрядчи-
ков второго уровня и около 32 тыс. - тре-
тьего уровня [2]. При этом субподрядчики
второго и третьего уровней - это, как пра-
вило, малые и мельчайшие фирмы.

На современном эта) ie в связи с развити-
ем процессов глобализации, ускорением про-
цессов обновления продукции и широким вне-
дрением международных стандартов управле-
ния качеством наблюдается развитие кратков-
ременных субконтрактных отношений в рамках
реализации отдельных проектов, предполага-
ющих формирование гибко специализирован-
ных предприятий-субконтракторов, выполня-
ющих заказы по всему миру.

Предприятия-субконтракторы крупных
компаний, работая в режиме подетальной, по-
узловой, модульной и иной специализации,
достигают высоких результатов за счет эф-
фекта технологического разделения труда.
Часто они берут на себя выполнение одной -
двух операций в сложном технологическом
процессе, который в комплексе ведется голов-
ной крупной компанией. Контракторы, выпус-
кающие готовую продукцию на базе комплек-
тующих изделий и потому заинтересованные
в эффективном развитии своих партнеров,
часто предоставляют им в аренду помещения,
первоначальные средства производства, по-
ставляют на льготных условиях сырье и ма-
териалы, обеспечивают реализацию большей
части комплектующей продукции на своих
сборочных заводах, дают разрешение на ис-
пользование своей марки.

Одно из главных требований к субкон-
трактору - точное соблюдение сроков по-
ставок. Практика хранения значительных
запасов полуфабрикатов у фирм, выпускаю-
щих конечную продукцию, ведет к омертв-
лению средств, требует больших складских
помещений, замедляет реакцию на требова-
ния рынка. Своевременная поставка деталей
(с точностью до минут) в строгом соответ-
ствии с техническими требованиями контрак-
тора позволяет работать практически без
складов и традиционных межоперационных
заделов. На многих японских автомобиль-
ных предприятиях запас комплектующих
изделий рассчитан всего на 2-3 часа работы
конвейеров.

Второе важнейшее требование к субкон-
трактору - высокое качество комплектую-
щих изделий. Современный производствен-
ный режим позволяет немедленно выявлять
бракованные детали, находить источники и
причины появления брака, снижать издерж-
ки на контроль качества изделий. От прак-
тики обнаружения дефектов в изделиях круп-
ное производство переходит к практике их
предотвращения.

Выбрав наиболее надежных партнеров,
крупные фирмы обычно закрепляют их за
собой с помощью длительных контрактов,
создают «свои» союзы субконтракторов. В
рамках этих союзов головные компании про-
водят большую работу по повышению тех-
нического уровня и планированию производ-
ства, его компьютеризации, контролю каче-
ства, подготовке кадров, совершенствованию
управления. Другими словами, из сторонне-
го наблюдателя и оценщика состояния дел у
субконтракторов головные фирмы превраща-
ются в их активных финансовых и коммер-
ческих партнеров.

Техническая помощь в рамках субконт-
рактных отношений резко повышает осна-
щенность и конкурентоспособность большо-
го числа малых и средних предприятий.

Таким образом, налаживание субконт-
рактных отношений обеспечивает обоюдные
преимущества всем их участникам.

Контрактор, размещая на тендерной ос-
нове заказы на производство необходимых
комплектующих на специализированных
малых и средних предприятиях, получает
возможность:
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• обеспечивать оптимальное использо-
вание собственных производственных мощ-
ностей, избавивших от необходимости иметь
оборудование, используемое лишь периоди-
чески либо в определенных точках произ-
водственного цикла;

• избавиться от непрофильных произ-
водств и сконцентрировать ресурсы и уси-
лия на стратегических задачах, развитии тех-
нологии, расширении модельного ряда, раз-
работке новых каналов сбыта;

• снизить стоимость комплектации за
счет использования преимуществ малых
форм бизнеса и в результате - уменьшить
себестоимость конечной продукции;

• гибко реагировать на рыночные из-
менения, обеспечивать быстрое обновление
ассортимента, существенно сокращать сро-
ки освоения производства новых изделий;

• сокращать запасы комплектующих на
складах и тем самым - ускорять оборачива-
емость оборотных средств;

• уменьшить необходимость инвести-
ций в основные фонды;

• сформировать оптимальную произ-
водственную и организационную структуру
предприятия, сократить расходы на рабочую
силу и управленческий персонал;

• в итоге - снизить издержки произ-
водства и повысить конкурентоспособность
продукции.

Субконтракторы, включаясь в производ-
ственную цепочку, получают возможность:

• формирования долгосрочных заказов и
налаживания перспективного сотрудничества;

• снижения себестоимости и повыше-
ния качества выполняемых операций или
выпускаемых изделий за счет узкой специа-
лизации производства;

• повышения технического и техноло-
гического уровня производства при поддер-
жке контрактора;

• кооперирования с другими субъекта-
ми малого предпринимательства при выпол-
нении отдельных заказов, что способствует
дальнейшему углублению специализации и
повышению эффективности производства.

В результате мелкая промышленность,
интегрирующаяся в современный индустри-
альный комплекс, становится фактором его
модернизации, а также формирования про-
изводственных кластеров, ориентированных

на выпуск конкурентоспособной продукции.
Тем самым обеспечивается совершенствова-
ние промышленной структуры, постоянное
обновление экспортного профиля страны.

В то же время субконтрактация не ли-
шена и определенных недостатков. К их чис-
лу относятся:

• проблема нахождения партнера, спо-
собного обеспечить необходимые объемы,
сроки и качество выполнения заказов;

• увеличение трансакционных издержек;
• риск утечки информации при пере-

даче на изготовление субконтрактору ноу-
хау предприятия-контрактора в области оп-
ределенной производственной деятельности;

• затраты на обеспечение синхроннос-
ти процессов, связанных с модернизацией вы-
пускаемой продукции или освоением ее но-
вых видов.

Однако активное развитие субконтрак-
тных отношений во всем мире свидетельству-
ет о явном превалировании их преимуществ
над недостатками.

В настоящее время доля фирм-субкон-
тракторов в стоимости готовых изделий об-
рабатывающей промышленности развитых
промышленных стран колеблется в интерва-
ле от 1/4 до 1/3, а в производстве электрон-
ной техники, дорожно-строительного обору-
дования, самолетов и ряда других видов про-
дукции достигает 50-70%. Свыше 40% тор-
говли машиностроительной продукцией
ведущих промышленных стран приходится
на поставки комплектующих изделий по
линии производственной кооперации. «Дже-
нерал Электрик», один из крупнейших кон-
цернов США, привлекает на субконтрактных
условиях более 30 тыс. МП [3].

Сегодня стимулирование связей мало-
го бизнеса с крупной промышленностью ста-
ло одной из доминирующих тенденций в
политике регионального развития ведущих
промышленных стран мира.

Например, во Франции большое значе-
ние придается мобилизации местных малых
и средних предприятий через организацию
региональных субподрядов, а также переда-
че технологий малым и средним фирмам.
Ставится задача включения этих предприя-
тий в процессы международного обмена, в
экспортные операции с опорой на банковс-
кий и крупный промышленный капитал.
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В американской практике в число тре-
бований, предъявляемых к программам раз-
вития экономики районов, входит включе-
ние в обязательном порядке мер по гармо-
ничному взаимодействию малых и средних
предприятий с крупными компаниями, ко-
торое рассматривается как необходимое ус-
ловие увеличения объемов местного произ-
водства и общей численности занятых.

В условиях трансформации экономик
стран Центральной и Восточной Европы ста-
новление и развитие подавляющей части
субъектов малого бизнеса также происходи-
ло на почве кооперационных связей с круп-
ными предприятиями. Наиболее распростра-
ненный путь - выделение из крупного пред-
приятия или интегрированного промышлен-
ного комплекса специализированных частных
структур, т. е. децентрализация, проводимая
либо по инициативе головного предприятия,
либо трудового коллектива одного из под-
разделений. Обязательными условиями де-
централизации выступали два обстоятель-
ства: во-первых, благополучное финансовое
состояние обеих сторон, во-вторых, предпо-
лагаемое отделение не должно наносить
ущерба налаженным хозяйственным связям.

Новые тенденции в организации про-
изводства определили и принципиально но-
вую роль малого бизнеса в развитии эконо-
мик транзитивных стран.

На первом этапе рыночных реформ ма-
лые предприятия выступали в качестве свое-
образных «чистильщиков» государственного
сектора. Арендуя у государственных предпри-
ятий площади, приобретая у них изношен-
ные, но еще жизнеспособные оборудование и
инвентарь, приспосабливая для своих нужд
неиспользуемые помещения и вовлекая в хо-
зяйственный оборот все пригодные материа-
лы, в том числе отходы, малый бизнес спо-
собствовал более эффективному использова-
нию ресурсов страны. Гибкие, маневренные,
чутко реагирующие на спрос малые предпри-
ятия, обладающие низкой капиталоемкостью
и высокой производительностью, осваивали
те экономические ниши, которые были недо-
ступны крупным производителям.

После того как доля малых предприя-
тий достигла 30-40% от общего числа заня-
тых в экономике, начался второй этап эко-
номических реформ. В этот период малый

бизнес стал играть принципиально новую
роль в организации производства. Малые
предприятия, накопившие за предшествую-
щие годы необходимый капитал, приобрета-
ют современное оборудование и постепенно
превращаются в специализированные фир-
мы, выполняющие инновационные разработ-
ки, производящие стандартизированные де-
тали, узлы и комплектующие, оказывающие
всевозможные производственные и вспомо-
гательные услуги крупным предприятиям.
Последние, замыкая на себе технологичес-
кие цепочки и кооперационные связи сотен
мелких производителей, из набора разроз-
ненных деталей и узлов собирают массовую
готовую продукцию, поступающую на миро-
вые рынки. В такой форме малый бизнес
помог логически завершить процесс реструк-
туризации экономики и выйти на уровень
специализации и кооперации, соответству-
ющий современной системе организации
производства в мире [4].

Отдельные шаги в направлении совре-
менной организации производства наблюда-
ются и в Беларуси.

В качестве примера подетальной специ-
ализации с включением в международное
разделение труда может рассматриваться
ОАО «Брестский электроламповый завод».
Здесь совместно с голландской компанией
Philips Lighting освоена новая технология
варки стекла и производства деталей для
выпуска осветительных ламп, которые будут
поставляться в страны ЕС.

Молодечненское предприятие «Энеф»
сотрудничает с ТНК Siemens: осуществляет
сборку современных пускорегулирующих
устройств из приобретаемых за рубежом ком-
плектующих и поставляет большую часть
своей продукции на экспорт [5]. Таким об-
разом предприятие «Энеф» вписалось в сис-
тему международного разделения труда.

Подобных примеров, к сожалению, немно-
го. В целом, организационно-технологическая
реструктуризация промышленности Беларуси
находится в начальном состоянии. Выделение
структурных подразделений в самостоятельные
юридические лица или дочерние предприятия
пока состоялось лишь у 4-5% предприятий [6].

Весьма незначительной является и прак-
тика привлечения крупными (в основном,
государственными) предприятиями субъек-
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тов частного сектора для выполнения зака-
зов и работ.

Это обусловлено прежде всего низкими
возможностями малого предпринимательства
но обеспечению на должном уровне нужд круп-
ного производства. Характерной чертой част-
ного сектора экономики Беларуси является
сосредоточение его субъектов преимущественно
в сфере торговли и общественного питания.
Вклад малых предприятий в производство ВВП
составляет сегодня менее 10%, а удельный вес
произведенной ими продукции (работ, услуг)
промышленного характера не достигает и 8%
от общего объема по республике [7].

С другой стороны, у руководителей
крупных предприятий отсутствует заинте-
ресованность в развитии аутсорсинга и суб-
контрактных отношений, освобождении от
непрофильных активов и подразделений,
поскольку это может привести к снижению
объемных показателей и количества занятых.
Поэтому «достаточно часто на предложение
о поставке субконтрактной комплектации
высшего качества, подтвержденного европей-
скими сертификатами, сборочные предпри-
ятия отвечают отказом, мотивируя это тем,
что произойдет значительное уменьшение
трудоемкости» [8].

Кроме того, в условиях наличия в рамках
действующей системы налогообложения пла-
тежей, исчисляемых от объема выручки, пере-
дача отдельных элементов производственного
процесса самостоятельным специализирован-
ным субъектам пе дает ожидаемого экономи-
ческого эффекта. Поскольку механизм изъя-
тия объемных налогов таков, что в условиях
кооперированного производства имеет место
многократное налогообложение одной и той
же стоимости, развитие кооперационных свя-
зей ведет к увеличению издержек производ-
ства и росту цен на конечный продукт, а сле-
довательно, делает развитие субконтрактных
отношений экономически нецелесообразным.

В качестве одной из ключевых причин
низкого уровня развития субконтрактных
отношений является также отсутствие необ-
ходимой организационной инфраструктуры
по их налаживанию, системы их информа-
ционно-консалтингового и юридического
обеспечения.

Крупные предприятия, в большинстве
своем входящие в состав концернов или ку-

рируемые соответствующими министерства-
ми, в основном взаимодействуют между со-
бой. Ведомственный подход лежит и в осно-
ве распределения материальных и финансо-
вых потоков. Малые же частные предприя-
тия, как правило не имеющие ведомственной
подчиненности, часто воспринимаются не как
партнеры, а как конкуренты. Более того, не-
редко имеют место различного рода формаль-
ные и неформальные ограничения для субъек-
тов хозяйствования государственной формы
собственности на закупки сырья, материалов,
комплектующих у субъектов малого предпри-
нимательства, размещение у них заказов на
производство отдельных деталей и узлов,
выполнение работ и услуг.

Поэтому задача повышения эффективно-
сти производства, обеспечения конкурентоспо-
собности отечественной продукции
посредством дальнейшего углубления специа-
лизации и кооперации требует, наряду с даль-
нейшей реструктуризацией, крупного производ-
ства, реализации комплекса мер по развитию
в реальном секторе экономики малого и сред-
него предпринимательства, разработке и вне-
дрению механизмов интеграции его субъектов
с крупными предприятиями.

Результаты опроса руководителей 250
малых частных предприятий, проведенного
Институтом приватизации и менеджмента в
октябре 2006 г., свидетельствуют, что к ве-
дущим факторам, сдерживающим развитие
белорусского бизнеса, относятся следующие:

1) проблемы финансового характера, а
именно: нехватка собственных оборотных
средств, а также средств для развития;

2) недостаток производственных мощ-
ностей и помещений, устаревшее оборудова-
ние и технологии;

3) проблемы кадрового характера - не-
хватка квалифицированных сотрудников,
средств для привлечения качественного пер-
сонала;

4) проблемы менеджмента - отсутствие
хороших бизнес-идей, проблемы нахождения
рыночной ниши, неэффективное управление
бизнесом.

Поэтому задача стимулирования разви-
тия малого предпринимательства требует
создания преимущественных организацион-
ных, экономических и правовых условий,
нивелирующих неблагоприятное положение
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субъектов данного сектора на рынке и на-
правленных на повышение их устойчивости
и конкурентоспособности.

Для активизации частной инициативы
в реальном секторе экономики необходима
прежде всего реализация системы мер в об-
ласти имущественного и финансово-кредит-
ного обеспечения малых производственных
предприятий, повышения их кадрового по-
тенциала, инновационно-технологической и
информационно-консалтинговой поддержки.

В целях развития производственной
кооперации крупных и мелких предприятий
необходимо формирование сети специализи-
рованных центров субконтрактации, обеспе-
чивающих аккумулирование информации о
потребностях в продукции, работах, услугах,
имеющихся производственных возможнос-
тях, а также обеспечивающих установление
диалога между потенциальными партнерами.

Важным шагом в направлении интегри-
рования малого бизнеса в систему коопераци-
онных производственных связей могло бы стать
привлечение малых предприятий к участию в
производстве продукции и выполнении работ
для государственных нужд. Для этого, с одной
стороны, требуется формирование круга
субъектов малого предпринимательства, про-
изводственный потенциал, экономическое со-
стояние, опыт работы и квалификация персо-
нала которых позволяют выполнять государ-
ственные заказы с соблюдением необходимых
требований и условий.

С другой стороны, для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства целесо-
образным было бы резервировать определен-
ный процент от общего объема государствен-
ного заказа и размещать его посредством
специализированных конкурсов, а также при-
влекать субъекты малого и среднего пред-
принимательства в качестве соисполнителей
крупных государственных заказов путем ус-
тановления соответствующих требований к
победителям конкурсов.

Необходимо также развитие системы
правового консалтинга и юридической по-
мощи участникам субконтрактрных отноше-
ний в области подготовки контрактов и коо-
перационных соглашений, составления про-
токолов разногласий по договорам, подготов-

ки судебных и арбитражных исков, оценки
размеров ущерба и т. д.

Для привлечения к этой работе действу-
ющих субъектов инфраструктуры поддерж-
ки малого предпринимательства, прежде все-
го в регионах, имеет смысл разработка типо-
вых схем производственной кооперации и
субконтрактации, включая примерные фор-
мы договоров, схемы организации поставки
продукции (работ, услуг), оптимальные ва-
рианты оплаты и т. д.

Опыт стран-соседей свидетельствует, что
развитие производственной кооперации и
субконтрактации создаст новые возможнос-
ти как для реализации потенциала действу-
ющих малых частных предприятий в сфере
специализации отдельных производств, осу-
ществления инновационных разработок и
т. д., так и для качественного развития круп-
ных предприятий, их быстрой переориента-
ции на постоянно изменяющиеся потребно-
сти рынка. Тем самым будут обеспечены ста-
бильные внутренние источники устойчиво-
го экономического роста, повышения
конкурентоспособности национальной эконо-
мики, дальнейшего развития экспорта и им-
портозамещения.
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