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– валютные риски; 

– необходимость внесения аванса; 

– лизинговые платежи являются обязательными и не изменяются от результатов 

деятельности предприятия, или от устаревания оборудования, если иное не предусмотрено 

договором; 

– имущество взятое в лизинг, невозможно оформить в качестве залога, например при 

получении кредита в банке, так как оно не находится в юридической собственности у 

лизингополучателя; 

– содержание договора лизинга может быть более сложным, чем кредитного договора и 

потребует больше средств и времени на его подготовку [3]. 

Но стоит отметить, чтоэти проблемыне обязательно будут таковыми для 

лизингополучателя. Все зависит от конкретных обстоятельств и грамотности составления 

договора. 

В заключение следует отметить, что лизинг является эффективным инструментов в 

обеспечении инвестиционных потребностей предприятия. 

Основными преимуществами лизинга являются возможность применения ускоренной 

амортизации, минимальный объём вложений на инвестиционной стадии, учёт предмета 

лизинга, как на балансе лизингополучателя, так и лизингодателя, большая доступность для 

предприятия, чем альтернативные варианты финансирования. 
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КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ:  

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОСЫЛОК 

 
В статье рассматривается становление понятия «конкурентное преимущество». Проанализированы 

характерные особенности различных подходов к определению понятия зарубежных и российских авторов, с 

учетом изменений содержания теории конкурентных преимуществ с течением времени. Представлены 

основные недостатки современной трактовки понятия. На основе проведенного исследования выделяется 

наиболее актуальный способ толкования понятия, дается его обобщенное определение. 

 

Конкретная рыночная позиция организации определяется её конкурентными 

преимуществами. В обобщенном виде конкурентные преимущества – это превосходства в 

какой-либо области, обеспечивающие успех в конкурентной борьбе. Конкретное содержание 

понятия конкурентные преимущества зависит от: 

– в первую очередь, от субъекта конкуренции; 

– во вторую – от этапа конкурентной борьбы. 
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Конкурентная борьба, являющаяся следствием ограниченности ресурсов, заставляет 

искать закономерности поведения экономических субъектов в таких условиях. В ходе этой 

борьбы сменяются подходы к её проведению: как к самой политике достижения 

конкурентных преимуществ, так и к выбору их источников. Это находит отражение в 

эволюции концепции конкурентных преимуществ. 

В ходе анализа ряда работ на тему конкурентоспособности организации и 

конкурентных преимуществ выявляется отсутствие единства в толковании данных понятий, 

наблюдаются различия трактовок этих экономических терминов среди зарубежных, 

российских и отечественных авторов. Основанием таких различий можно считать ряд 

следующих причин: 

– особенности исторического развития экономик различных стран; 

– переходные процессы в экономиках стран постсоветского пространства, в том числе 

России и Беларуси.  

Для осуществления более детального анализа целесообразно исследовать и обобщить 

подходы зарубежных и российских ученых к определению понятия «конкурентное 

преимущество». 

По мере зарождения и трансформации теории конкурентных преимуществ появилось 

около 20 концепций, акцентом каждой из которых являются те конкурентные преимущества, 

которые были актуальны для своего периода времени. 

Различные подходы ученых-экономистов к определению «конкурентное 

преимущество» (далее КП) отражаются во времени и содержании [1]. Трансформация 

представлений о категории «конкурентное преимущество» с течением времени представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 показывает, что сначала ученые рассматривали конкурентные преимущества 

как экономию на затратах. Это связано с рассмотрением только ценовых основ 

конкурентоспособности. С середины XIX века более значимой стала степень обеспеченности 

ресурсами. В XX и начале XXI века основными конкурентными преимуществами становятся 

знания и интеллектуальный потенциал. 

Наиболее полно существующая в экономических исследованиях трактовка понятия 

«конкурентные преимущества» отражается в определение Г.Л. Азоева. В соответствии с его 

трактовкой под конкурентными преимуществами понимаются «концентрированные 

проявления превосходства над конкурентами в экономической, технической, 

организационной сферах деятельности предприятия, которые можно измерить 

экономическими показателями (дополнительной прибылью, более высокой 

рентабельностью, рыночной долей, объемом продаж)» [2].  

По мнению Г.Л. Азоева, превосходство над конкурентами в экономической, 

технической и организационной сферах деятельности организации является конкурентным 

преимуществом только в том случае, когда находит отражение в увеличении объемов 

продаж, прибыли и рыночной доли. Однако, данное утверждение справедливо лишь в 

отношении реальных преимуществ, при этом потенциальные преимущества, которые в 

перспективе могут привести к увеличению продаж и прибыли, не считаются конкурентными. 

Исключение этих преимуществ из категории конкурентных тормозит эффективное 

стратегическое планирование маркетинга. 

Таким образом, целесообразно рассматривать конкурентное преимущество как 

уникальные ресурсы в материальном и нематериальном выражении, которыми владеет 

организация,  и которые являются стратегически важными для развития бизнеса. Они 

обеспечивают превосходство на рынке и позволяют организации не только выживать в 

конкурентной борьбе, но и побеждать в ценовой и неценовой конкуренции.  
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Таблица 1 – Эволюция содержательных основ понятия  «конкурентное 

преимущество» 
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Факторы 
производств 
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Требования 
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Предприни-
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фактор 
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Интеллекту-
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РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Для современного периода  экономического развития Республики  Беларусь характерна активизация  

инновационной деятельности в целом ряде отраслей и сфер деятельности, и как следствие повышение  

конкурентоспособности отечественной промышленности. Устойчивое экономическое развитие на основе 

внедрения инноваций  невозможно без наличия, эффективно работающего механизма  финансирования 

инновационной деятельности. Традиционно принято выделять  три базовых источника финансирования: 

собственные средства,  заемные и привлеченные средства.   В силу высокого риска вложений в инновационные 

предприятия, находящиеся на ранних стадиях развития, эти  источники финансирования либо отсутствуют 

вовсе, либо их недостаточно. Как показывает мировой опыт для решения проблем финансового обеспечения 

инновационной деятельности в развитых национальных экономиках давно и успешно применяется  венчурное 

финансирование. 

 

Экономическое развитии в основу,  которого  положена инновационная модель,  

является приоритетным направлением развития экономики РБ, что находит свое отражение в 

Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020, в 

разработанной и утвержденной стратегии «Наука и технологии 2018-2020» и других   

Государственных научно-технических программах.  

Как показывает анализ, финансирование инновационной деятельности осуществляется  

за счет средств республиканского бюджета, республиканского централизованного 

инновационного фонда, инновационных фондов облисполкомов и Минского горисполкома, а 

также заемных и собственных средств организаций.  С точки зрения структуры средств 

можно видеть, что наибольший удельный вес занимают собственные средства, за ними 

следуют кредитные и средства республиканского бюджета, что в совокупности дает более 

90%, и только незначительная доля менее одного процента приходится на средства 

внебюджетных фондов и прочие, в  число которых можно отнести средства венчурных 

фондов. Следует обратить внимание на тот факт, что сложившаяся тенденция не изменяется 

на протяжении всего исследуемого периода [1]. 

Венчурный бизнес в РБ находится на стадии становления. Как показали исследования, 

проведенные Belbiz, источниками инвестиций, которые были привлечены для реализации 

стартапов в 2016г. стали средства бизнес ангелов - 60%, стратегических инвесторов – 44% и 

только 4% стартапов финансировалось с использованием средств венчурного инвестора.  

Отличительными чертами венчурного инвестирования являются: 

- долговременный характер инвестирования – сроком от 5до10лет; 
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