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ста основных экономических показателей и ха-
рактеризует потенциал устойчивого развития 
предприятия [2]. На сегодняшний день существу-
ет два принципиальных подхода к расчету финан-
совых результатов предприятия, которые имеют 
некоторые модификации в разных странах мира: 

– метод сравнения доходов и расходов (метод 
«затраты-выпуск») – предполагает определение 
прибыли (убытка) по принципу начисления и соот-
ветствия доходов и расходов, то есть как разница 
между доходами и расходами отчетного периода. 

– метод сравнения капитала (или метод изме-
нения чистых активов) – предусматривает опре-
деление прироста собственного капитала в отчет-
ном периоде как разницы между суммой соб-
ственного капитала на конец и на начало    
отчетного периода, то есть рассчитывается разни-
ца. То есть если собственный капитал на конец 
отчетного периода увеличивается, то предприятие 
получает прибыль, а если наоборот – ущерб [3]. 

Финансовый результат представляет собой 
сложную экономическую категорию, что требует 
более углубленного изучения сущности, роли, 

особенностей формирования, распределения, 
использования финансового результата и их вли-
яния на хозяйственную деятельность предприя-
тия, поэтому нуждаются в дальнейших глубоких 
исследований. 
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В условиях формирования инновационно 
восприимчивой Национальной экономики боль-
шое значение для субъектов хозяйствования 
имеет выявление конкурентных сил на соответ-
ствующих рынках. К основным конкурентным 
силам большинство специалистов по маркетингу 
инноваций относят: внутриотраслевых конку-
рентов, поставщиков производственных запасов, 
потребителей, производителей товаров-замени-
телей и сопутствующих товаров, новых конку-
рентов. При всём разнообразии всех участников 
рынка основным фактором, который формирует 
конкурентные преимущества, беспорно, является 
цена товара. Известно, что все применяемые в 
отечественной практике ценообразования мето-
дики основываются в той или иной степени 
на учёте затрат (издержек) производства на вы-
пуск продукции. Это – затратный метод, где 
прибыль равняется нулю, т. е. производитель не 
достигает точки безубыточности; доходный ме-
тод, где вместе с производственными издержка-
ми по нормативу рентабельности определяется 
прибыль; метод договорной цены по которой 
продавец готов продать, а покупатель– купить 
товар. Однако при использовании любых мето-
дов ценообразования не доказана природа воз-
никновения прибыли – основного элемента цены 
и основной цели коммерческой деятельности. 

В настоящее время все большего внимания за-
служивает методология ценообразования, создан-
ная и распространенная австрийской школой эко-
номики, базой которой служит постулат, что це-
нообразование формируется по принципу теории 
«предельной полезности». Появилась австрийская 
школа экономики в 80-х годах 20 века в Австрии. 
Существенное место в формировании австрий-
ской школы занимали английские экономисты  
В. Джевонс, А. Маршалл, швейцарский экономист 
Л. Вальрас и др. Методологическая основание 
австрийской школы   теоретически-дедуктивный 
способ изучения политической экономии, кото-
рый основывается на отвлечении от усложняю-
щих факторов. Основатели этой школы полагали, 
что покупателем руководит только лишь эгоизм, а 
все другие факторы второстепенны.  

Австрийская школа отвергала издержки в це-
лом и трудовые затраты в частности, которые 
являются объективной почвой ценообразования. 
Представители этой школы принимали за основу 
цены индивидуальную полезность «последнего 
экземпляра», удовлетворяющего минимально 
настоятельную или же предельную необходи-
мость в установленном товаре. В свою очередь 
значимость приобретаемого блага находится 
в зависимости от соответствия его запаса и необ-
ходимостей в нем. То есть с увеличением запа-
са значимость блага уменьшается, а с сокраще-
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нием запаса – увеличивается. Следовательно, 
значимость блага находится в зависимости 
от насыщенности необходимости в нем. 

Чтобы лучше разобраться в той теме, необхо-
димо хорошо понимать разницу между объек-
тивной и субъективной полезностью. Объектив-
ной полезностью является возможность служить 
для удовлетворения человеческих потребностей. 
Субъективная ценность – это значимость вещи 
для благополучия конкретного человека. Значит, 
одна и та же вещь может обладать разной значи-
мостью для разных людей, но при том одинако-
вой ценностью. Чтобы была сформирована цен-
ность нужна полезность, объединенная с редко-
стью товара по сравнению с потребностью. 
Такую редкость еще можно называть относи-
тельной. Таким образом, блага обладают ценно-
стью лишь в том случае, если их не хватает 
на рынке. Следовательно, К. Менгер одним 
из самых первых разработал теорию предельной 
полезности, стараясь показать взаимосвязь по-
лезности и редкости товаров для потребления. 
Потребности людей он изучал как не до конца 
удовлетворенные желания или в некоторых слу-
чаях даже неприятные ощущения, нарушающие 
физиологическое и психологическое равновесие 
конкретного человека. К. Менгер озвучил прин-
цип, который назвал «убывающей полезностью».  

А вот В. Визер считал, что затраты, которые 
возникают в ходе производства товаров являют-
ся полезностью, а ценность товаров является 
ценностью издержек производства. Подчиняясь 
концепции факторов производства, он доносил 
мысль, что труд, как и иные факторы, которые 
могут быть заложены в стоимость предметов 
потребления не служит создателем таковой сто-
имости. Так как есть вечное противостояние по-
требностей и ограниченных запасов, которые 
необходимы для их удовлетворения, значит есть 
и способность людей ценить предметы и жела-
ние владеть ими. Обмениваться могут только те 
полезности, количество которых настолько огра-
ничено, что делает из них настоящие ценности.  

Самым популярным среди основателей       
австрийской школы был Е. Бем-Баверк, который 
считал, что термин «ценность» показывает взаи-
мосвязь цены и психологической оценки кон-
кретным человеком. Но в то же время, он уделял 
достаточно внимания и объективной ценности, 
так как она появляется в ходе колебания спроса и 
предложения. Для любого фактора производства 
Е. Бем-Баверк утверждал, что должна отводиться 
конкретная доля потребительских благ. Но доход 
рабочего в таком случае должен быть меньше 
относительно созданной им ценности. Это может 
быть связано с тем, что он готов покупать необ-
ходимые для него блага, а ценность таких благ 
больше ценности тех, которые будут созданы 
в процессе производства. 

К достоинствам австрийской школы относят-
ся следующие: 

– желание вычислить ценность продукта сте-
пенью его полезного эффекта; 

– идея учета редкости товара при измерении 
его стоимости; 

– абстрактная полезность (полезность каких-
то благ, которая не зависела от количества их 
запаса) и реальная полезность (полезность опре-
деленного блага, которая по мере насыщения 
потребителем для любой следующей единицы 
будет меньше предыдущей); 

– учёт некоторого влияния на цену благ коле-
баний спроса и предложения при удовлетворе-
нии определенной потребности в этом товаре; 

– определение такого понятия, как «предель-
ная полезность», ее величина, введена в эконо-
мическую теорию основ маргинального анализа; 

– показано очевидное влияние субъективной 
оценки отдельных людей на образование цен. 

Но ученые австрийской школы не смогли 
объяснить, такой факт, что одни из самых полез-
ных веществ (вода, воздух и т. д.) в современном 
мире не имеют цены, почему средние цены благ 
значительно отличаются, как ценность продукта 
может быть ограничена отдельным фактором 
производства, как соединить полезность и затра-
ты, необходимые для производства благ, или 
результаты и затраты. Вызывал споры также и 
тезис о полнейшей зависимости ценности 
от субъективной полезности. Были попытки 
разъяснить процесс образования цен только пси-
хологической оценкой благ конкретными людь-
ми. Это основано на том, что такие оценки мно-
гих индивидов во всех случаях совершенно    
разные и часто даже противоположны. Однако 
полезность благ служит базой для определения 
стоимости, а степень полезности ни в каком слу-
чае не может служить мерой стоимости. 

К минусам австрийской школы, а именно 
школы К. Менгера, можно отнести тот факт, 
что уравнивание предельной полезности суще-
ствует лишь в условиях уже сложившейся цены, а 
также дохода потребителя. Это ставит под сомне-
ние тезис определения цены различных благ пу-
тем субъективного оценивания, зависящего, 
в свою очередь, также от цен. Знаменитый эконо-
мист М. Кларк не без оснований подвергал крити-
ке данную теорию за ее очевидную тавтологич-
ность. Кроме того, при таком огромном количе-
стве оценок, которые являются субъективными, в 
этой теории нет объективной единицы, которая 
могла бы их измерить. На основе этого Е.Бем-
Баверк говорил об равенстве ценности запаса и 
сумме полезностей, а Визер определял такую цен-
ность умножением предельной полезности на 
число экземпляров определенного запаса. Ав-
стрийскую школу обвиняют в несоответствии 
теории и практики ценообразования. Причины, 
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которыми австрийская школа объясняет появле-
ние частной собственности, не соответствуют 
практике исторической действительности и могут 
быть определены только одним из множества дру-
гих факторов. Очень уж уязвимым является тезис 
этой школы о превосходстве потребления над 
производством, который выходит из теории рас-
пределения. Современники  австрийской школы 
следят за рыночными процессами и ценами. Хай-
ек пользовался теорией долгосрочного равновесия 
Бем-Баверка для того, чтобы понимать цикл, из-
менения производства прямо пропорционально 
реальной заработной плате и обратно пропорцио-
нально ставке процента. Исходя их этого, можно 
увидеть сокращение заработной платы во время 
подъема и рост во время спада. 

На наш взгляд к основным недостатком мето-
дологически подходов к ценообразованию      
Австрийской экономической школы можно от-
нести следующие. 

1. Затраты труда, которые предлагается игно-
рировать, являются основными при создании 
стоимости товаров, так как именно этот фактор 
производства позволяет соединить орудия и 
предметы труда для получения добавочного про-
дукта, часть которого и формирует прибыль. Та-
ким образом классическими структурными эле-
ментами цены являются издержки производства 
(затраты на производство и реализацию продук-
ции) и прибыль.  

2. Полное игнорирование затрат просто невоз-
можно, так как ни один предприниматель не ста-

нет заниматься бизнесом не сопоставляя свои же-
лания со своими возможностями. Так или иначе 
он ориентируется на свои прошлые затраты 
при производстве идентичной продукции или на 
соотношение затрат и прибыли у конкурентов. 

3. Игнорирование затрат труда или их недо-
учёт в конечном итоге сводит на нет понятие це-
ны рабочей силы, что связано со значительными 
рисками повышения благосостояния населения. 

4. Упор при ценообразовании только на по-
лезность и доступность товара поднимает на не-
заслуженную цену такой приём психологического 
воздействия на потребителя как позиционирова-
ние какого-либо блага, когда происходит порой 
даже агрессивное воздействие на его психику, 
путём внушения, что без данного блага жизнь 
невозможна. В конечном итоге это может способ-
ствовать формированию монопольной прибыли, 
полученной недобросовестным образом. 
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В современных экономических условиях не-
обходимым фактором повышения результатив-
ности деятельности предприятий является эф-
фективное управление маркетинговой деятель-
ностью, которое основывается на ряде 
концептуальных подходов.  

Концепции маркетинга можно охарактеризо-
вать как основные позиции, обеспечивающие 
условия для успешного функционирования лю-
бой организации. 

Традиционная маркетинговая деятельность 
опирается на три основные составляющие, такие 
как планирование (нацеленное на перспективу), 
управление (исследование продукта, оценка его 
реализации, анализ ценовой политики, прогнози-
рование и т. д.) и ориентация действий предпри-
ятий в первую очередь на удовлетворение нужд 
и запросов целевых потребителей. 

Предприятия используют различные концеп-
ции маркетинга.  

Концепция совершенствования производ-
ства – основной упор делается на то, что потреби-
телей интересуют в первую очередь товары, кото-
рые широко распространены и доступны по цене, 
поэтому предприятия должны сосредоточить уси-
лия на совершенствовании производства и сниже-
нии цен на выпускаемую продукцию.  

Концепция совершенствования продукта, ее 
основная идея – потребители заинтересованы 
в товарах, обладающих высокими качествами и 
лучшими эксплуатационными характеристиками, 
то есть в центре внимания данной концепции 
находится именно товар. 

Концепция интенсификации коммерческих 
усилий – получение прибыли за счет увеличения 
объема реализованной продукции, а это в первую 




