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В последнее время концепция социаль-
ного капитала занимает одно из централь-
ных мест в социологической и экономиче-
ской науке, интерес к которой связан с тем, 
что позволяет осмысливать роль социальных 
ресурсов экономического взаимодействия и 
применить некоторые принципы экономиче-
ского подхода к исследованию социального 
поведения. 

Дефицит доверия в экономическом вза-
имодействии, высокие трансакционные из-
держки рыночного взаимодействия, отсут-
ствие надежной институциональной среды 
экономики — неполный перечень проблем, 
которые имеют прямое отношение к уровню 
развития социального капитала в обществе, 
структурированию его различных форм. 

В западной и отечественной литературе 
выработан широкий спектр идей, который 
дает различное толкование понятию соци-
ального капитала. Наиболее приемлемым, на 
наш взгляд, определением социального ка-

питала как способности сообществ к коллек-
тивным действиям ради достижения общей 
цели, является определение, данное Р. Патне-
мом [3].

основой для осмысления специфики 
развития региональной модели рыночных 
отношений и способов социального структу-
рирования экономических отношений может 
служить разработка концепции социального 
капитала на уровне территориального про-
мышленного комплекса (ТПК). 

Потребностью человеческого существа 
становится, чтобы его оценили «по досто-
инству» [4]. В экономической деятельности 
целью является не удовлетворение матери-
альных потребностей, а признание, что до-
стижимо только в коллективе.

В последнее время появилось много пу-
бликаций об информационной революции и 
о переменах, которые ожидают человечество 
с переходом к информационному обществу. 
Действительно, информационные техноло-
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гии способствовали децентрализации и де-
мократизации. однако некоторые исследова-
тели утверждают, что на смену традиционно 
крупным централизованным бизнес-структу-
рам придет маломасштабное, гибкое и нова-
торское предпринимательство. Работа таких 
областей экономической жизни, как полупро-
водниковая и аэрокосмическая отрасли, авто-
мобилестроение требует больших объемов 
капиталовложений, техники и человеческих 
ресурсов, то есть такие отрасли способны 
лучше работать, когда их функционирова-
нием занимаются крупные и географически 
рассредоточенные комплексы. Только в таких 
системах как ТПК появляется реальная воз-
можность сосредоточения капитала, тогда 
как информационные новшества способны 
кое-где помочь небольшим фирмам лучше 
справиться с масштабными задачами. 

Для достижения определенного успе-
ха работники должны обладать некоторыми 
качествами: способность к упорному труду, 
бережливость, рационализм, новаторство, го-
товность идти на риск. Но такими качества-
ми может обладать и индивидуальный пред-
приниматель. Достижение более глобальных 
задач требует использование коллективного 
труда, которое невозможно без таких общих 
ценностей как честность надежность, взаим-
ная поддержка, чувство долга перед окружа-
ющими. 

Следовательно, деловые отношения в 
значительной мере зависят от доверия, спло-
ченность становится главной опорой для ра-
ботников производственной системы (ПС).

Любая ПС представляет собой естествен-
ную сеть человеческих контактов, благодаря 
такой сети предприниматели способны нани-
мать себе работников, подыскивать потреби-
телей своей продукции, находить кредиторов 
и т. д. Поэтому ТПК, сформированные по 
кластерно-сетевому принципу на основе до-
говорных отношений как добровольные объ-
единения, а не образованные согласно госу-
дарственным планам, как, например, ТПК со-
ветского периода, в более значительной сте-
пени привержены своим общим ценностям и 
общности, связующей их друг с другом. 

Известно, что в экономике практически 
все виды хозяйственной деятельности подра-
зумевают не индивидуальное, а коллектив-
ное участие людей, где людям необходимо 

научиться работать сообща. Чтобы в этом 
процессе произошли какие-то существенные 
сдвиги, ему должна предшествовать эволю-
ция новых форм организации. одним из та-
ких новых форм организации являются ТПК, 
зародившиеся в еще советские времена. Как 
сформулировали известные экономисты 
Дуглас Норт и Роберт Томас: «Эффективная 
организация хозяйственной деятельности 
является ключом к росту; именно развитием 
эффективной экономической организации в 
Западной Европе Запад в целом был обязан 
своим подъемом» [5]. 

В ТПК, сплоченных не только договор-
ными отношениями, но и общими ценностя-
ми, издержки обращения будут меньше, так 
как такие системы имеют больше возмож-
ностей внедрять новые формы организации, 
ввиду того, что возникают разнообразные 
типы социальных контактов на основе высо-
кого уровня доверия.

По определению Ф. Фукуяма: «Дове- 
рие — это возникающее у членов сообщест-
ва ожидание того, что другие его члены будут 
себя вести более или менее предсказуемо, 
честно и с вниманием к нуждам окружаю-
щих, в согласии с некоторыми общими нор-
мами» [4].

В ПС могут сотрудничать работники, не 
доверяющие друг другу, такое сотрудниче-
ство будет основано в определенных рам-
ках на формальных правилах и процедурах 
(постоянное переписывание, согласование, 
отстаивание в суде и обеспечение выполне-
ния, иногда принудительного), что связано с 
дополнительными издержками. В отличие от 
ПС с высоким уровнем доверия, которые та-
кие издержки платить не будут. 

Если сравнить ТПК советского периода 
и ТПК современного рыночного типа одним 
из главных отличий первого от второго, на 
наш взгляд, заключается в чрезмерной или 
избыточной зависимости от государства, по-
давляющей предпринимательскую инициа-
тиву, неподготовленность к добровольному 
сотрудничеству ПС, что в нынешних услови-
ях серьезно замедлят закрепление рыночной 
экономики.

В результате объединения ПС в ТПК по-
является возможность создавать объединен-
ный резерв знаний и умений и сообща ис-
пользовать его преимущества, что очень важ-
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но в конкурентной борьбе. Малые предпри-
ятия, объединяясь с ПС со схожими целями 
стратегической направленности, формируют 
сетевую структуру, куда могут привлекаться 
другие ПС, которые могут предоставить мар-
кетинговые услуги или организовать постав-
ки.

Малые предприятия при вхождении в 
сеть сохраняют свою самостоятельность и 
имеют возможность совмещать ручной труд 
и высокие технологии и совершенно не усту-
пают крупным вертикально интегрирован-
ным структурам. Кроме того, появляется 
возможность предоставления преимуществ 
эволюцией сложно сегментированных и ди-
намичных рынков потребления, воспользо-
ваться которыми им помогут гибкость и адап-
тивная способность, присущая малым пред-
приятиям. Таким образом, регионы получают 
возможность развивать свою промышленную 
политику в области мелкомасштабной инду-
стриализации.

однако сетевая организация не может по-
зволить малым предприятиям функциониро-
вать в отраслях, требующих крупномасштаб-
ной организации производства. Для этого не-
обходимо применить формирование ТПК по 
кластерному принципу. 

ПС с более высоким уровнем социально-
го капитала будут иметь большую динамич-
ность, склонность к инновациям и показате-
ли роста по сравнению с ПС с низким уров-
нем доверия. 

Необходимо создать в предприниматель-
ской среде такие условия, чтобы предприни-
матели искали способы для роста благосо-
стояния или организационных нововведений.

В российской экономике между малыми 
и средними предприятиями на микроуровне 
и предприятиями макроуровня необходимо 
промежуточное звено. Таким промежуточ-
ным социальным институтом мог бы высту-
пить, по нашему мнению, ТПК как добро-
вольное объединение входящих в него ПС, 
что важно для России при включении ее эко-
номики в ВТо и ее участия в глобализации 
мировой экономики. При выходе на между-
народный рынок региональные предприя-
тия естественно столкнутся с требованиями 
модернизации, что приведет к серьезной 
корректировке привычной манеры ведения 
регионального хозяйства. Регионы должны 

перейти от функционирования и развития 
отдельных разрозненных предприятий к вне-
дрению корпоративной формы организации 
экономической деятельности. Такой формой, 
на наш взгляд, может быть ТПК, образован-
ному по кластерно-сетевому принципу. На 
данном этапе свою роль в плане повышения 
эффективности региональных экономик мо-
гли бы сыграть территориальные правитель-
ства, где их решительная и компетентная по-
литика способна придать региональным про-
изводствам нужную структуру и нейтрализо-
вать некоторые неблагоприятные культурные 
навыки: преобладание мелкого семейного 
бизнеса, тейпо-родовое влияние и т. п. В че-
ченском обществе главной социальной кон-
струкцией, занимающей место между семьей 
и государством, является тейп, в общепонят-
ном переводе означающий род. Естественно 
в некоторых случаях кадровая политика, про-
водимая в бизнесе, а иногда в государствен-
ных структурах власти, руководствуется соо-
бражениями принадлежности к роду. 

Как известно малые семейные предпри-
ятия с неохотой идут на участие в них по-
сторонних, поэтому они сопротивляются 
введению профессионального управления. 
Вследствие этого вполне оправдано думать, 
что современный ТПК как корпорация, осно-
ванная на неродственных межличностных 
связях, обречена на трудности с адаптацией. 

образование крупных бизнес-структур, к 
которым мы относим ТПК, приводит к более 
конкурентной производственной структуре. 
Существование проблем, связанных с вопро-
сами о культуре, как, например, плохое соот-
ветствие между крупным масштабом бизнеса 
и кавказскими традициями семейственности 
могут явиться тормозом эффективного разви-
тия территорий.

Вместе с тем в случае закрепления пре-
стижа за работой в крупном бизнесе, это 
обеспечит ТПК постоянный приток самой 
способной и продвинутой российской моло-
дежи. 

В ведущих индустриальных державах — 
Японии, Германии и США всегда были силь-
ны организации в средней части спектра. 
Именно эти общества, по мнению Ф. Фуку-
ямы, с самого начала своего промышленного 
развития удерживают лидирующие позиции 
в глобальной экономике.
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В ТПК современного типа, основанных 
не на принципе семейственности, важными 
становятся такие моральные ценности как 
доверие, преданность, то есть такие комплек-
сы нуждаются в моральной системе для обес-
печения надежной работой своего сложного 
аппарата гарантий и обещаний. Моральная 
система выступает как необходимый фактор 
расширения ПС за пределы семей, опорой 
личной преданности и в ожидании добро-
совестного поведения различных посредни-
ков, так необходимых в быстро меняющейся 
внешней среде. 

В тех ТПК, в которых доверие между его 
членами невысокое, не будут уверены в том, 
что, обладающий информацией о деятельнос-
ти партнеров, не использует её им в убыток.

В ТПК с сильными связями велика сте-
пень близости среди партнеров, что отражает 
высокую степень доверия. 

отношения, возникшие на чувствах вза-
имного обязательства, позволят ПС, функци-
онирующим в составе ТПК, участвовать в 
принятии решений по производству и каче-
ству продукции так, как будто они находятся 
в собственности друг у друга. Поэтому пар-
тнеры, включенные в ТПК, не будут спорить 
относительно цены, качества продукции и 
графика поставок. Кроме того при разработ-
ке стратегических планов в двух интегри-
рованных ПС важна уверенность в том, что 
партнер не изменит своему слову, если третья 
сторона, не входящая в ТПК, предложит бо-
лее выгодную цену. 

В условиях функционирования россий-
ской экономики в составе ВТо внутренний 
российский рынок и тем более региональные 
рынки будут легкодоступными для запад-
ных производителей высококонкурентной 
продукции. В таких условиях важно под-
нять конкурентоспособность отечественных 
производителей, что является неоспоримым 
фактом. однако важно, создавая конкуренто-
способные ТПК, эффективно используя взаи-
моотношения внутри ТПК, ограничить ино-
странцев на внутренних рынках (например, 
поставка комплектующих по мере возмож-
ного только отечественного производства и 
своих партнеров и т. д.).

Известно, что производство связано с 
операционными издержками — расходы, свя-

занные с поиском покупателей и продавцов, с 
переговорами, с юридическим оформлением 
окончательного соглашения. 

оливер Уильямсон в рамках общей тео-
рии современной корпорации связывает об-
разование современной корпоративной си-
стемы с операционными издержками: «Сов-
ременная корпорация может быть понята как 
результат ряда организационных инноваций, 
произведенных с целью сэкономить операци-
онные издержки» [5]. 

Создание вертикальной интеграции в 
фирмах связано с сокращением операцион-
ных издержек, то есть они продолжают рас-
ширяться пока эти издержки не начинают пе-
рекрывать затраты, возникающие из-за боль-
шого размера создаваемой корпорации.

По нашему мнению, чеченское общество 
можно отнести к обществу с более высоким 
уровнем доверия, чем в соседних регионах 
СКФо. Этот факт подтверждают события, 
происшедшие недавно в ЧР, когда некоторая 
часть населения поддержала политические 
лозунги, не задумываясь о последствиях, тог-
да как соседние республики не доверяли но-
воиспеченным лидерам. Не давая политиче-
ской оценки, с экономической точки зрения 
этот факт подтверждает, например, мнение о 
высоком уровне обезличенного доверия че-
ченского общества. Следовательно, создавая 
ТПК на территории ЧР, стороны довольно 
легко будут брать на себя взаимные обяза-
тельства, вступая в длительные отношения, и 
операционные издержки будут меньше, чем 
в других регионах, поскольку стороны будут 
уверены друг в друге больше, чем может га-
рантировать контракт. 

Таким образом, сетевую модель, основан-
ную на взаимных моральных обязательствах, 
можно успешно применить в тех кризисных 
регионах, где уровень доверия между посто-
ронними людьми, то есть людьми, не связан-
ными семейным бизнесом, очень высок. 

Естественно, в ЧР есть свои недостатки, 
например, подбор и расстановка кадров в не-
которых фирмах происходит по родственным 
отношениям, что мешает профессионально-
му управлению. однако как показывает опыт 
Японии, США, Германии и других ведущих 
индустриальных держав, они достигли таких 
успехов в индустриальном развитии благода-
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ря тому, что смогли встроить свои культур-
ные обычаи в общую рамку либеральной эко-
номической структуры. 

Если рассматривать любого работника с 
точки зрения его тезауруса, то на предприя-
тии существуют специалисты и неспециали-
сты. Разница между ними, как мы видим, в 
квалифицированной подготовке. Работники с 
высоким тезаурусом, имеющие образование, 
умеют выносить квалифицированные сужде-
ния и действовать по собственной инициати-
ве и работать могут без контроля вообще или 
находиться под общим контролем. Поэтому 
обычно в большей степени доверяют специ-
алистам, чем неспециалистам, и оперируют 
они в менее регламентированной среде, чем 
работники с низким уровнем тезауруса. 

Чеченское общество как бы представляет 
некоторую смесь индивидуализма и коллек-
тивизма. Недаром у чеченцев олицетворени-
ем нации является два символа: орел и волк. 
Как известно, орлы живут одиночками, а не 
стаями, в то время как волки сбиваются в 
стаи. В этом отношении чеченское общество 
сродни американскому обществу: как у аме-
риканцев, у чеченцев культурное наследие 
имеет двоякую природу — с одной сторо-
ны, оно несет в себе индивидуалистические 
и разобщающие тенденции, с другой сторо- 
ны — в обществе высока степень коммуналь-
ной солидарности. Как показывает история, 
благодаря сплоченности в виде рода, племе-
ни и т. п. чеченцы смогли выжить при сталин-
ских репрессиях. В экономической жизни, 
которая учит сотрудничеству и самооргани-
зации, люди, способные к самоуправлению, 
надо полагать, будут способны объединяться 
также и для достижения хозяйственных це-
лей, имея при этом больше будущих возмож-
ностей в увеличении своего благосостояния, 
чем действуя в одиночку. 

На наш взгляд, во взаимодействии этих 
двух противоположно направленных тенден-
ций (индивидуализма и коллективизма) ви-
дится успех экономики ЧР в будущем.

Таки образом только общество с высоким 
социальным капиталом и высоким уровнем 
обезличенного доверия, где люди, не связан-
ные родственными узами, могут сотрудни-
чать между собой во имя достижения общих 
экономических целей, может подготовить 
плодородную почву для экономической дея-

тельности и способно создавать крупные эко-
номические структуры, как, например, ТПК. 

Накопление социального капитала в ин-
тегрированных слоях и группах активирует 
и ускоряет воспроизводственные процессы, 
является их катализатором и работает на ин-
теграцию региональных обществ.

В современных условиях трудно найти в 
научных источниках, как формируется и фун-
кционирует социальный капитал в производ-
ственных условиях. однако именно нижний 
уровень зарождения и развития социального 
капитала цементирует в целом ТПК и состав-
ляющие его ПС. Поэтому социальный капи-
тал в условиях российской действительности 
имеет важное экономическое значение, от-
крывает перспективы дальнейшего его ис-
следования.

Научная проблема сводится к тому, что 
без анализа социального капитала, начиная 
от рабочих групп и кончая ТПК, нельзя по-
нять функционирование ТПК как целостной 
территориальной производственной систе-
мы.

На наш взгляд, начиная с нижнего уров-
ня управления — рабочих групп, и завершая 
ПС, интегрированных в ТПК, где работники, 
объединяясь в коллективы на основе свобод-
ного экономического выбора, объективно со-
здают возможности формирования социаль-
ного капитала как фактора, обеспечивающего 
синергетический эффект и способствующего 
становлению кооперационных связей, повы-
шают в целом эффективность производст-
венной деятельности ТПК.

Р. Патнем предложил измерение социаль-
ного капитала производить путем подсчета и 
суммирования групп в гражданском общест-
ве, для чего необходимо использовать число 
n, которое изменяется во времени t и характе-
ризует членство в различных общественных 
организациях (в профсоюзах, спортивных 
клубах, лигах, литературных, молодежных 
обществах, политических клубах, националь-
но-общественных объединениях т. д.). Для 
оценки уровня «внутреннего единства и кол-
лективного действия» вводится коэффициент 
c, позволяющий обеспечить «меру единства» 
и внутренние связи существующих групп. 
При этом радиус доверия каждой из групп — 
rp. Если радиус доверия распространяется на 
всю группу, то коэффициент rp = 1 [3].
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Рассматривая воздействие некоторых 
групп на внешнюю среду, предлагается в мо-
дель расчета социального капитала ввести 
еще один коэффициент — rn, который назва-
ли «радиусом недоверия», характеризующий 
внешнее впечатление общества о той или 
иной группе. Например, в высоко дисципли-
нированной и хорошо организованной груп-
пе, разделяющей экстремистские взгляды, 
влияние будет негативным, хотя будет иметь 
высокие значения n и c, а rp, близкое к 1  
[4; 7].

Таким образом, интегральные оценки со-
циального капитала могут осуществляться 
по известной модели [1; 2]:

SC = (1/rn) · rp · c · n) 1 … t.           (1)
отсутствие в России, в отличие от боль-

шинства западных стран, сопоставимых дан-
ных по таким ключевым слагаемым социаль-
ного капитала, как членство в неформальных 
организациях и межличностное доверие, со-
здает серьезные трудности для измерения. 

однако одним из важных измерений со-
циального капитала, на наш взгляд, может 
выступить степень вовлеченности работ-
ников в сети или ТПК на основе их относи-
тельного неравенства, отношений взаимного 
доверия и взаимодействия для достижения 
общих целей ТПК. В любых группах работ-
ники различаются по следующим факторам: 
возраст, квалификация, стаж работы по спе-
циальности, уровень знаний, способности, 
готовность к переменам. 

На наш взгляд, уровень неравенства ра-
ботников Ir (от англ. inequality) можно рассчи-
тывать по следующей формуле:

где Fi — количество пунктов, на которое про-
изошло изменение неравенства i-го фактора 
работников; m — количество i-х факторов 
работников; Fi max — максимально возможное 
количество пунктов изменения неравенства 
i-го фактора работников; r — количество ра-
ботников в группе; ∆Fi — изменение факто-
ров неравенства работников.

∆Fi = |Fi max – Fi|.
Нами предлагается следующая оценка 

факторов неравенства работников ПС (см. 
табл. 1).

Уровень неравенства работников (Ir) мо-
жет меняться от нуля (полное равенство ра-
ботников) до единицы (полное неравенство 
во всех измерениях).

Тогда модель интегральных оценок соци-
ального капитала рабочих групп ПС, входя-
щих в состав ТПК может вычисляться по 
формуле:

где rp — радиус доверия; с — коэффициент 
взаимодействия для достижения общих це-
лей; n — количество рабочих групп в ПС.

Ir =
m
I = 1∑ ∆Fi

m
i = 1∑ Fi max( r – 1)

sc = 1
Ir

· rp · c · n 1 …t

Таблица 1
Оценка факторов неравенства работников ПС

Уровень 
образования

Ранг Степень поддержки 
инновационной 
деятельности 

Ранг Возраст 
(для 

муж.)

Ранг Стаж Ранг 

Незаконченное 
среднее

1 Минимальная 
поддержка

1 18–30 1 1–8 1

Среднее 2 Умеренная поддержка 2 31–40 2 9–16 2
Среднетехниче-
ское и незакончен-
ное высшее

3 Высокая поддержка 3 41–50 3 17–24 3

Высшее 4 Максимальная 
поддержка

4 51–60 4 25–32 4

Fi max 4 Fi max 4 Fi max 4 Fi max 4

(2)

(3)
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Радиус доверия (rp) можно рассчитать, 
применяя метод опроса работников рабочих 
групп ПС, входящих в ТПК. Как и в модели 
(1) если радиус доверия распространяется на 
всю рабочую группу, то коэффициент rp = 1.

Подставляя формулу (2) в формулу (3), 
окончательно получим:

Таким образом, изучение социального 
капитала ТПК позволит выявить причины 
различия развития ПС с различными базовы-
ми ценностями. 

Российское общество, интегрирующееся 
в мировое пространство, нуждается в новой 
модели, где люди смогут найти баланс между 
индивидуализмом и принадлежностью к не-
коему сообществу открытого типа. 

Предложенная методика измерения со-
циального капитала на уровне ТПК может 
помочь исследователям глубже разобраться в 
механизмах социальных отношений, поддер-
жки, доверия и сетей, позволит эффективно 
работать с различными видами социальных 
проблем.

 

sc = · rp · c · n 1 …t
(r – 1) m

I = 1∑ Fi max
m
i = 1∑ ∆Fi 
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