
ВЕСТНИК ЮЖНО-РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

(НОВОЧЕРКАССКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА)

Научно-образовательный и прикладной журнал
Издается с 2008 г.

Периодичность серии 6 номеров в год

№5 2013 г.

Серия Социально-экономические науки

Содержание

Экономика и управление
народным хозяйством

Нижегородцев Р. М. Информационная 
экономика и парадоксы теорий 
экономического роста: 
на пути к новой парадигме...............................4

Сухарев О. С. Структурные изменения, 
экономический рост 
и технологическое развитие..........................10

Колбачев Е. Б. Естественнонаучная 
методология в экономике и современная
институционально-эволюционная 
теория..............................................................29

Клеева Л. П., Клеев И. В., 
Никитова А. К., Кротов А. Ю. 
Система образования 
в научно-инновационном процессе..............41

Сычев В. А., Беликов О. В., 
Семенычева М. А. Разработка задач 
управленческого учета на основе 
методологии объектно-ориентированного
проектирования..............................................51

Абрамович А. М. Образование, 
управляемое рынком......................................58

Contents

Economics and National Economy
Managing

Nizhegorodtsev R. M. Informational 
Economics and the Paradoxes 
of Economic Growth Theories: 
Towards a New Paradigm..................................4

Sukharev O. S. Structural Changes, 
Economic Growth 
and Technological Development......................10

Kolbachev E. B. Methodologies 
of the Natural Science 
and Modern Institutional Evolution 
Theory...............................................................29

Kleeva L. P., Kleev I. V., 
Nikitova A. K., Krotov A. Y. 
Education System and the Research 
and Innovation Process.....................................41

Sychev V. A., Belikov O. V., 
Semenycheva M. A. Working out 
the Tasks for Management Accounting 
and the Object-Based 
Projecting Methodology...................................51

Abramovich A. M.
Market-Driven Education................................58



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 5ISSN 2075-2067

2

Лозенко В. К., Тульчинская Я. И.
Методика оценки уровня бизнес-уклада 
электроэнергетического комплекса 
городской агломерации .................................65

Задорожняя Е. К., Развадовская Ю. В. 
Информационные технологии 
в реализации инновационных проектов 
развития молодежи.........................................79

Рыгин В. Е. Модель оценки риска 
банкротства предприятий 
металлургической отрасли............................84

Алфёров С. А. Консолидационные 
группировки в российской 
промышленности: пути интеграции 
и управленческий инструментарий.............92

Первушина Е. А. 
Информационно-экономический 
инструментарий управления качеством 
промышленных предприятий 
и бизнес-групп промышленности................96

Лысенко П. В. Современные 
приоритеты развития 
гражданского и военного судостроения 
в Российской Федерации.............................106

Минь Л. А. Кластерный подход 
как современный инструмент 
инновационного развития 
российской экономики.................................113

Зеленская О. А., Кумбал А. Т. 
Организация системы управления 
инвестиционными рисками 
в кластерно-сетевых организациях............119

Федюнин В. В. 
Организационно-экономическое 
управление качеством окружающей среды,
подверженной влиянию 
объектов теплоэнергетики...........................126

Lozenko V. K., Tulchinskaya Y. I. Methodical
Approach to the Assessment of «Business 
Setup» Level of Electricity Industry 
in the Metropolitan Agglomerations................65

Zadorozhnyaya E. K., Razvadovskaya Y. V. 
Information Technologies and 
the Development of the Innovation 
Projects for Youth Progress..............................79

Rygin V. E. Bankruptcy Risk 
Assesment Model 
for the Steel Companies...................................84

Alferov S. A. Consolidation Groups 
of the Russian Industry: 
Ways of Integration 
and the Economic Instruments.........................92

Pervushina E. A.
The Economic and Information Tools 
of Quality Management 
for the Industrial Enterprises 
and Industrial Business Groups.......................96

Lysenko P. V. Nowadays 
Priorities of the Civilian 
and Military Shipbuilding 
in the Russian Federation...............................106

Min L. A. The Cluster Approach 
as a Modern Instrument 
for the Innovation Development 
of Russian Economy.......................................113

Zelenskaya O. A., Kumbal A. T.
Creating the Investment Risk 
Management System for the Cluster 
and Network Organizations............................119

Fediunin V. V. Organizational 
and Economic Managing 
of the Environment Quality 
and the Influenece of the Heat-and-Power
Engineering Objects.......................................126



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 5ISSN 2075-2067

3

Экономическая социология

Зарецкий А. Д., Иванова Т. Е.
Региональные аспекты социальной 
справедливости в экономических 
отношениях современной России..............130

Бондаренко О. В., Харченко А. В. 
Пенсионная реформа 
в оценках населения 
Восточного Донбасса...................................140

Социальная структура,
социальные институты и процессы

Семенцова Л. И., Николаева Л. С. 
Теоретические подходы 
к исследованию социальной адаптации 
пожилых семей в современной 
России............................................................149

Миракян К. А. Демодернизация: 
социальные основы правового нигилизма 
в российском обществе...............................156

Ли Ю. Ю. Дифференциация 
и стратификация социальных групп 
в процессе урбанизации 
современного Китая.....................................161

Economic Sociology

Zaretskiy A. D., Ivanova T. E.
Social Justice and the Economic Relations
in Nowadays Russia: 
The Regional Features....................................130

Bondarenko О. V., Kharchenko A. V.
Pension Reform and its Interpretation 
by the Population 
of the Eastern Donbass...................................140

Social Structure, Social Processes 
and Institutions

Sementsova L. I., Nikolayeva L. S. 
Theoretical Approaches 
for the Researches of the Elderly People’s 
Social Adaptation 
in Nowadays Russia.......................................149

Mirakyan K. A. Demodernization: 
Social Requisites for Law Nihilism 
in Russian Society...........................................156

Li Y. Y. Differentiation and Stratification 
of Social Groups 
in the Course of Urbanization 
in Modern China.............................................161



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 5ISSN 2075-2067

4

Perfection of means and confusion of goals 
seem ― in my opinion ― to characterize our 
age1. 

Альберт Эйнштейн

Как всегда бывает в истории человечества, 
развитие общественного бытия стимулирует и 
продвигает вперед развитие общественного со-
знания. Радикальные сдвиги в технологии про-
изводственных процессов, становление эпо-
хи господства информационных технологий 
приводят к возникновению информационной 
экономики ― области экономической науки, 
изучающей законы создания, обращения и при-
менения научно-технической информации.

В связи с этим представляют интерес 
вопросы о том, каким образом противоречия 

общественного бытия отражает современная 
экономическая теория (различные ее шко-
лы и направления), как эти противоречия и 
их теоретическое отражение вписываются в 
общий социокультурный контекст текущего 
этапа развития мировой экономики и какими 
чертами характеризуется информационная 
экономика как одно из направлений совре-
менной экономической науки.

1. Политическая экономия отнюдь не ис-
черпала предмета своего исследования, но 
ее развитие в основном завершилось тогда, 
когда экономисты перестали интересоваться 
вопросами происхождения общественного 
богатства и занялись вопросами его распре-
деления. Источники общественного богатс-
тва, происхождение ценности оказались 
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1 Отточенные средства и расплывчатые цели ― вот что, на мой взгляд, характеризует нашу эпоху. Су-
ществует множество русских переводов этой фразы, поэтому автор считает правильным сохранить в качестве 
эпиграфа исходный английский вариант этого изречения, дабы не вызывать бесплодных споров о том, что же 
именно сказал Альберт Эйнштейн.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
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относительно неважными по сравнению с 
вопросом о том, каким образом это богатство 
лучше разделить для того, чтобы более эф-
фективно использовать.

2. В частности, Кейнс не ставит вопрос 
о происхождении общественного богатства. 
В его теории валовой выпуск макросистем 
порождается инвестициями, но откуда они 
берутся? С одной стороны, сбережения пере-
качиваются в инвестиции, но, с другой сторо-
ны, инвестиционный мультипликатор завязан 
на потреблении, а не на сбережениях. Отсюда 
вытекает так называемый парадокс береж-
ливости и другие не менее парадоксальные 
(хотя и, может быть, менее известные) тео-
ретические построения. Все эти парадоксы 
существуют только в головах людей, которые 
пишут учебники по экономической теории, и 
отчасти в головах тех, кто их читает, а в жиз-
ни этих парадоксов нет.

Это хорошая иллюстрация к известному 
положению современной теории познания 
о том, что логические и гносеологические 
противоречия предстают перед нами как он-
тологические [1]. Нам кажется, что это поз-
наваемая нами вещь загадывает нам загадки, 
а на самом деле источник наблюдаемых нами 
противоречий находится в нашей собствен-
ной голове, в том ракурсе, с которого мы на-
блюдаем эту вещь, в нашем восприятии этой 
вещи и в нашей логике осмысления данного 
объекта познания.

Можно сказать, что с точки зрения кей-
нсианской доктрины само разделение вало-
вого продукта замкнутой макросистемы на 
потребление и сбережения имеет значение 
только в коротком горизонте, а в долгосроч-
ном периоде вчерашние сбережения рано 
или поздно становятся потреблением ― 
личным или инвестиционным. Однако это 
замечание, хотя отчасти и объясняет тот же 
парадокс бережливости (который, как извес-
тно, выражает именно противоречия между 
коротким и длинным горизонтами), но не 
делает более удовлетворительным объясне-
ние происхождения инвестиций в краткос-
рочном периоде.

3. Теория маржинализма предполага-
ет, что степень удовлетворенности жизнью 
зависит от уровня притязаний. Переоценка 
ценностей в сторону самоограничения, сни-
жение потребностей ведут к повышению ин-

дивидуальной функции полезности, тогда как 
возвышение потребностей неизменно обора-
чивается уменьшением функции полезности. 
Однако именно возвышение потребностей в 
долгосрочном горизонте является стандарт-
ным и закономерным. Функция полезности 
может расти и вследствие осуществления 
трансакций, ее рост вообще выносится за 
рамки производственных процессов. Более 
того, никакие (добровольно осуществляе-
мые) трансакции были бы невозможны, если 
бы они не увеличивали функцию полезности 
каждого из участвующих в них агентов.

С точки зрения маржинализма, никакой 
общественной ценности у благ, собственно, 
нет, а существуют субъективные представле-
ния о ценности, которые агенты приписыва-
ют тем или иным благам. Поэтому нет и еди-
ной (объективной) основы для соизмерения 
ценности благ: сколько существует функций 
полезности, столько и оснований для этого 
соизмерения. Так что деньги в маржинализ-
ме ― не мера стоимости, а лишь инструмент 
выражения масштаба цен.

Сформулируем ту же мысль более жест-
ко: из того, что средняя рыночная цена блага 
А выше, чем средняя рыночная цена блага Б, 
не вытекает, что в обществе найдется хотя бы 
один агент, для которого обладание благом А 
увеличило бы функцию полезности сильнее, 
чем обладание благом Б [2].

В маржиналистской доктрине само про-
исхождение ценности выносится не только 
за пределы процесса производства, но и во-
обще за пределы каких-либо объективных 
действий: оно диктуется субъективным вос-
приятием реальности, но не реальностью 
как таковой. Таким образом, маржинализм 
стал первой экономической доктриной, сде-
лавшей серьезный и недвусмысленный шаг 
в сторону культурных ценностей постмодер-
на. Ценность в маржинализме является субъ-
ективной субстанцией агента, который ее 
оценивает и измеряет, но не общественным 
отношением, формирующимся в процессе 
объективного общественного движения благ.

В этом смысле марксизм похож на клас-
сическую механику Ньютона: та же при-
верженность объективизму и материалис-
тические по своей природе предпосылки 
анализа. Пространство и время объективны 
и абсолютны, система пространственно-вре-
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менных координат одинакова в любой точке 
Вселенной и не меняется со временем. Мар-
жинализм сродни физическому релятивизму, 
в котором пространство и время растяжимы, 
сжимаемы, искривляемы и вообще условны 
и субъективны, всецело зависимы от вещей, 
погруженных в это время и в это пространс-
тво, которые выступают уже не абсолютными 
координатами, а всего лишь формами бытия 
и движения самих этих вещей.

Не случайно релятивизм в физике и в эко-
номике возник примерно в одно и то же вре-
мя. Идея относительности, идея отсутствия 
объективных основ человеческой жизнеде-
ятельности уже прокладывала себе дорогу в 
общественном сознании, притом многочис-
ленными и совершенно разными путями.  
В результате маржинализм сделал первый 
шаг к постмодерну в экономической теории, 
к расщепленному бытию, в котором каждый 
погружен в собственный фрагмент реальнос-
ти, отчасти творимой им самим [3].

4. Подавляющее большинство экономи-
ческих доктрин, возникших в индустриаль-
ную эпоху, исходит из идеи наличия обще-
ственного прогресса. Не только марксизм 
с его «линейной» теорией общественной 
эволюции, но и значительная часть неоклас-
сических и даже кейнсианских построений 
характеризуются верой в общественный про-
гресс, в то, что в результате неких усилий и 
действий все то, что существует сейчас, мож-
но сделать лучше, чем делается сейчас. «Тра-
диционные» институционалисты (например, 
Веблен и Коммонс) также неявно принимают 
эту идею. Для Джона Дьюи и его последова-
телей («инновационных» институционалис-
тов, разрабатывающих институциональную 
теорию инноваций) вера в общественный 
прогресс зиждется на технологической эво-
люции общества. Подобно Марксу, они ви-
дят вектор развития направленным в сторону 
общественного устройства, которое создает 
более благоприятные условия для совер-
шенствования производительных сил, неявно 
принимая посылку, будто более прогрессив-
ное общество должно быть технологически 
более развитым.

Неоинституционализм если и не отри-
цает идеи общественного прогресса, то, во 
всяком случае, предположение о наличии 
такового не является для него обязательным. 

Для неоинституционализма существует не-
кое меню, некий набор институциональных 
решений и действий, и ни одно из них не 
является более «прогрессивным» или более 
совершенным, чем другие. В зависимости 
от того, в чем заключаются, как сочетают-
ся и каким образом агрегируются интересы 
и предпочтения частных агентов, осущест-
вляется общественный выбор. В результате 
этого выбора оказывается, что более при-
емлемым для общества в целом является то 
одно из этих решений, то другое (вспомним, 
например, «маятниковые» колебания между 
дирижизмом и либерализмом в экономичес-
кой политике многих стран). Эти решения и 
действия, входящие в данный набор, попере-
менно сменяют друг друга, и в этом много-
кратном хождении по кругу без какого-либо 
движения вперед могут пройти века.

Идея «необязательности» общественного 
прогресса, его как бы случайности характер-
на для современного постмодерна [4] и в ра-
ботах постмодернистов (например, М. Фуко 
и Ж. Дерриды) противостоит представлени-
ям о прогрессе как «вековом тренде» эконо-
мического и социального развития. Неоинс-
титуционализм отразил эту идею в экономи-
ке, освобождая вектор текущих изменений от 
наличия отчетливо выраженного тренда.

5. Исследование траекторий и сценариев 
экономического роста вызывает ничуть не 
меньше вопросов. Многие выводы современ-
ной теории международных экономических 
отношений базируются на «золотом правиле 
накопления» Э. Фелпса, которое утверждает 
в долгосрочном периоде неизбежность ори-
ентации любой макросистемы на гаранти-
рованный минимальный темп роста, дикту-
емый темпом прироста трудовых ресурсов  
(в более жесткой постановке ― темпом при-
роста численности населения).

Даже в самом первом приближении пре-
одолеть грустную зависимость, найденную 
Фелпсом, позволяет наличие организован-
ных потоков трудовой миграции, и здесь воп-
рос о структуре этой миграции (прежде все-
го квалификационной, профессиональной) 
является ключевым с точки зрения оценки 
эффективности мер миграционной политики.

Но (во втором приближении) трудно не 
заметить, что само наличие открытой Фелп-
сом закономерности базируется на изначаль-
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но сделанном им предположении, а имен- 
но ― в исследуемой макросистеме пред-
полагается постоянная отдача от масштаба 
применяемых факторов производства. Ины-
ми словами, для того, чтобы в N раз увели-
чить валовой выпуск, необходимо взять в N 
раз больший объем капитала и приложить к 
нему в N раз большее количество труда. Та-
ким образом, исходное предположение Фелп-
са (который в этом вопросе, как и во многих 
других, находился в плену доктрины Роберта 
Солоу) заключается в том, что в макросисте-
ме возможен только экстенсивный рост.

Именно это предположение в конечном 
счете предопределяет результат проделан-
ных вычислений, а именно ― фатальную 
зависимость роста макросистемы от темпов 
роста живого труда (так называемая теория 
биологической ставки процента). Экстен-
сивный рост, не поддержанный надлежащим 
объемом ресурсов, в конце концов захлеб-
нется ― вот сокровенный смысл «золотого 
правила накопления». Но это ― абсолютная 
банальность, которую даже обсуждать в про-
фессиональной аудитории как-то неудобно.

Если же макросистема не характеризу-
ется исключительно экстенсивным ростом, 
то легко понять, что «рекомбинации» (как 
говорил Шумпетер) факторов производства 
порождают синергетический эффект: для 
кратного прироста валового продукта нет 
необходимости в той же пропорции увели-
чивать объемы вовлекаемых ресурсов. Блез 
Паскаль сказал бы, что это чудо, т. е. «эффект, 
который превышает естественную силу фак-
торов, при сём употребляющихся». С точки 
зрения теории Солоу – Фелпса интенсивный 
экономический рост оказывается сплошным 
чудом ― феноменом, возможность которого 
не вытекает из теоретических построений.

Наконец (и это в-третьих), помимо ка-
питала и труда, на экономический рост ока-
зывают воздействие и объемы других фак-
торов производства, например, вовлекаемой 
информации. И здесь начинаются настоящие 
чудеса, поскольку связь между затратами на 
информационные ресурсы и отдачей от них, 
вообще говоря, неочевидна и, во всяком слу-
чае, не является монотонной.

Реальности современного информацион-
ного производства, сопровождающего про-
цессы принятия решений, ставят под сом-

нение само наличие связи между объемом 
затрат и возникающим эффектом [5]. На-
пример, на современных фондовых рынках 
результат инвестиций решающим образом 
зависит не от их объема, а от текущего со-
стояния конъюнктуры и от момента времени, 
когда они были осуществлены.

Таким образом, подвергается сомнению 
сама идея оценки производственной функ-
ции, выражающей связь между затратами  
и результатами производственного процесса 
и хорошо описывающей реальности индуст-
риального производства. В условиях станов-
ления информационного производства неко-
торые феномены, возникающие при оценке 
производственных функций, могут быть 
описаны как рост на ожиданиях: валовой 
выпуск макросистемы зависит от объемов 
ресурсов, которые будут вовлечены в произ-
водство в будущие периоды времени [6]. Од-
нако, несмотря на высказываемые сомнения 
в целесообразности применения стандарт-
ного аппарата производственных функций  
к оценке динамики современных макросис-
тем, до полного превращения производствен-
ных функций в иллюзию, в фикцию, все еще 
достаточно далеко [7].

Как отмечает Фрэнсис М. Бэйтор, «при-
чинно-следственные связи стали более неоп-
ределенными, а инструментов по сравнению 
с целями стало еще меньше, чем было» [8, с. 
355].

6. Информационная экономика (наука, 
изучающая воспроизводство научно-техни-
ческой информации в экономических систе-
мах) отчасти возвращает интерес к проблеме 
источников общественного богатства, и этим 
объясняется некий ренессанс политико-эко-
номических построений в трудах экономис-
тов последних 10–15 лет. На смену политэ-
кономии труда и политэкономии капитала, 
представляющих собой теоретические пос-
троения позднеиндустриального общества, 
приходит политэкономия информации [9], 
знаменующая наступление эпохи господства 
информационных технологий, радикально 
изменяющей наши представления о способах 
соединения живого и овеществленного тру-
да, о механизмах их взаимодействия, соизме-
рения и экономической оценки.

Интенсивное использование технологи-
ческой информации в производственных про-
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цессах ставит на повестку дня вопрос о том, 
выступает ли информация источником цен-
ности или это просто фактор, который наря-
ду с другими участвует в ее создании. Разные 
экономические доктрины дают различные 
ответы на этот вопрос, однако в отдельных 
деталях они едины: применение информации 
делает легче и успешнее человеческий труд, 
повышает его эффективность и способствует 
замещению информацией других типов ре-
сурсов, в известном смысле преодолевая их 
ограниченность.

Эта идея, в свое время высказанная То-
масом Де Грегори, который называл инфор-
мацию «ресурсом ресурсов», остается плохо 
разработанной и мало востребованной су-
ществующими на сегодняшний день эконо-
мическими доктринами, которые с этим вы-
водом не спорят, но попросту не знают, что 
с ним делать. Обитание в мире абсолютно 
ограниченных ресурсов, хотя и неправдопо-
добно, но привычно с точки зрения теории и 
удобно с точки зрения современных подхо-
дов к экономическому моделированию. Боль-
шинство количественных моделей анализа 
экономических систем построено на предпо-
сылке о том, что в мире существуют только 
чисто частные блага. Однако реальность, как 
обычно, оказывается намного сложнее.

Информация является благом, неконкурен-
тным в потреблении, поэтому построения раз-
личных экономических доктрин, основанные 
на предположении об ограниченности ресур-
сов, постепенно теряют силу с развитием ин-
формационного производства, с распростране-
нием информационных продуктов [10–12].

Важнейшей чертой грядущего техноло-
гического способа производства, основан-
ного на массовом создании и применении 
технологической информации, является от-
рицание стоимостной формы общественного 
труда, а значит, и общественного продукта. 
Отсюда вытекает и принципиальная несоиз-
меримость живого и овеществленного труда, 
невозможность сопоставления их вклада в 
экономический рост макросистем.

Таким образом, современная экономи-
ческая наука стоит на пороге формирования 
новой парадигмы, призванной отразить ре-
альности эпохи господства информационных 
технологий, становление которой совершает-
ся на наших глазах.
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1. Текущая макроэкономическая ситу-
ация в России и структурные ограничения 
развития

Современная ситуация в российской 
экономике характеризуется чёткой рецесси-
ей, поскольку за 9 месяцев 2013 г. рост ВВП 
замедлился в 3 раза (с 4,3% в 2012 г. до 1,4% 
в 2013 г.), практически до нуля снизился 
темп роста промышленного производства 
(индекс ― 0%, годом ранее ― плюс 3,2%), 
сокращаются доходы федерального бюдже-
та, на 25% выросла просроченная задолжен-
ность по заработной плате, увеличилась без-
работица, более чем на 20% упала прибыль 
компаний, прибыль в сельском хозяйстве со-
кратилась почти в 2 раза. При этом уровень 
монетизации экономики сохраняется ниже 
50% ВВП, насыщения кредитами примерно 
35% ВВП.

Как отмечал в своё время крупный спе-
циалист по проблеме экономического роста 
Нобелевский лауреат по экономике Саймон 
Кузнец, имеющиеся статистические дан-
ные о росте даже по 2 годам ничего не мо-

гут сказать собственно о тенденции роста. 
Тем более затруднительно что-то сказать  
о перспективе нынешней рецессии и её сро-
ке. Однако данные говорят о том, что в осно-
ве замедления роста структурные проблемы 
российской экономики, сформировавшиеся 
задолго до исчерпания «сырьевого роста», 
ещё более обострившиеся за период этого 
роста. В России сложились три определяю-
щих её развитие в новейшее время структур-
ных перекоса: структурная вилка по линии 
«процент – рентабельность – риск», когда 
секторы с наименьшей отдачей характери-
зуются высоким риском (реальный сектор), 
а секторы с наибольшей отдачей меньшим 
относительно первых секторов риском, при 
этом относительно высокий процент запира-
ет кредит в одни секторы и открывает его для 
секторов с наибольшей рентабельностью; 
валютно-процентный рычаг, сформировав-
шийся благодаря разнице процента в России 
и Западных странах, который наравне с чис-
тым экспортом обеспечивает повышенный 
отток капитала из страны и порочный круг 
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структурной деградации, когда неэффектив-
ная структура экономики не позволяет со-
здавать необходимую товарную массу для 
внутреннего потребления и внешних рынков, 
что обеспечивает низкую доходность, дегра-
дацию производственного аппарата и закреп-
ляет отсталую в технологическом и институ-
циональном отношении структуру.

Полученные расчётные данные говорят 
о том, что показатель структурной независи-
мости для экономики России неуклонно сни-
жался на протяжении 1999–2012 гг. с 2,4 до 
1,6. Прогноз до 2015 г. даёт его дальнейшее 
снижение до 0,94. Показатель закрытости 
экономики был невысоким и имел тенден-
цию к снижению. Импортная зависимость 
экономики резко увеличивалась. Большинс-
тво производственных секторов экономики 
демонстрируют «сырьевой» режим функцио-
нирования. Данная структура блокирует раз-
витие индустрии и технологий, внутреннего 
рынка. Состояние промышленных систем 
отдельных регионов можно охарактеризовать 
следующими позициями:

1. Фрагментация промышленных систем 
на уровне конкретных регионов;

2. Слабый уровень межрегиональных 
связей;

3. Стохастичность в изменении специа-
лизации (эффект «рыскания» в поиске зака-
зов и технических решений);

4. Низкая конкурентоспособность мно-
гих видов производств, включая и исчезно-
вение целых секторов производств (средств 
производства), демонтаж производственных 
площадей, неспособность обслужить задачи 
по замене фондов даже на уровне собствен-
ного региона;

5. Неэффективные институты стимули-
рования отечественной индустрии в регио-
нах, недоразвитость институтов развития.

В связи с этим сегодня значение имеют 
следующие четыре направления развития ин-
дустриальной компоненты российской эко-
номики:

― повышение эффективности добываю-
щих и энергосырьевых секторов, увеличение 
степени переработки сырья (лесопромыш-
ленный комплекс, нефтехимия);

― запуск инфраструктурных проектов 
(железнодорожные магистрали, газо- и не-
фтепроводы, дороги);

― развитие экспортных производств 
(международная конкурентоспособность);

― базового машиностроения и специаль-
ного машиностроения (включая и спецтехно-
логию СТО ― специальное технологическое 
оборудование).

Основная цель модернизации ― развёр-
тывание продуктовых серий внутреннего и 
внешнего потребления и обеспечение оборо-
носпособности страны.

Структурная политика является осново-
полагающим звеном российской модерниза-
ции. Процесс формирования структурной по-
литики в рамках стратегического планирова-
ния должен происходить поэтапно в опреде-
ленной последовательности: целеполагание; 
диагностика (выявление и анализ) факторов; 
формирование стратегических альтернатив; 
обоснование выбора приоритетов; уста-
новление приоритетов; выбор приемлемой 
стратегии; определение путей и средств ре-
ализации стратегии; разработка программы 
мероприятий; формирование системы управ-
ления осуществлением мероприятий; форми-
рование механизма реализации программных 
мероприятий; формирование системы мони-
торинга реализации мероприятий и достиг-
нутых результатов; разработка процедур кор-
ректировки стратегии и программы меропри-
ятий; разработка плана конкретных действий 
для правительственных структур и органов 
государственного управления по вертикали.

В литературе последних лет рассмат-
риваются два основных варианта стратегии 
развития российской экономики ― энерго-
сырьевой и инновационный. В первом вари-
анте предусматривается первоочередная реа-
лизация конкурентных преимуществ страны, 
связанных с добычей, переработкой и экспор-
том углеводородов и развитием энергетики. 
Во втором ― формирование мощного слоя 
конкурентоспособных производств в обра-
батывающих отраслях. Большинство авторов 
отдают предпочтение инновационному вари-
анту как в наибольшей мере отвечающему 
требованиям максимальной реализации стра-
тегических интересов России. На наш взгляд, 
наилучшие шансы в условиях глобальной 
конкуренции Россия получит, лишь развивая 
одновременно и сырьевую и инновационную 
экономику. Инновации востребованы и в сы-
рьевом комплексе, эффективность которого 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 5ISSN 2075-2067

12

в последние годы также сокращалась. Конк-
ретные пропорции между ними необходимо 
целенаправленно регулировать в процессе 
стратегического планирования структур-
ных сдвигов с учетом долгосрочных нацио-
нальных интересов. Решения относительно 
неприоритетных видов экономической де-
ятельности принимаются с учетом их роли 
в поддержании жизнедеятельности и безо-
пасности общества. Важные виды деятель-
ности, например, производство медицинских 
препаратов и техники, требуют государствен-
ной поддержки в масштабах всего отрасле-
вого комплекса. Поддержка производств, не 
имеющих большого значения с точки зре-
ния обеспечения жизнедеятельности и на-
циональной безопасности, осуществляется 
избирательно с учетом состояния имеюще-
гося потенциала, наличия инновационных 
заделов, конкурентоспособности и т. п. При 
этом государственная помощь должна носить 
целевой характер ― создание импортозаме-
щающих или экспортных мощностей, освое-
ние новых продуктов, технологий и рынков  
и др. В случае нецелесообразности сохране-
ния производства помощь государства долж-
на быть нацелена на минимизацию социаль-
ных издержек.

Если эта задача заключается в развитии 
производств, поставляющих на внутренний 
и внешний рынки продукты с высокой до-
бавленной стоимостью, причём производств, 
создающих эти продукты на базе современ-
ных технологий, то для решения такой зада-
чи потребуются не только инновации, но и 
воссоздание отдельных видов производств 
и секторов хозяйства. Современные техно-
логии невозможно развивать без развитой до 
некоторого уровня микроэлектроники и про-
изводства специального технологического 
оборудования (электронного машинострое-
ния, вакуумного приборостроения), элемент-
ной базы и т. д. Однако многие направления 
утеряны.

Тогда за счёт каких ресурсов воссозда-
вать эти производства? Если брать ресурсы 
из сырьевого комплекса и направлять их на 
решение указанных задач, то потребуется 
компенсация потерь дохода, часть которого 
придется тратить на замещение выходящих 
их строя фондов в сырьевых секторах. Мож-
но попытаться увеличить добычу в сырьевых 

секторах с тем, чтобы дополнительный до-
ход направить через банковскую систему на 
развитие инновационных производств. Од-
нако, насколько возможно это осуществить 
при значительном износе фондов в сырьевых 
секторах? Таким образом, управление эконо-
мической структурой упирается в проблему 
распределения и использования ресурсов,  
а также определения той структуры, которая 
будет признана необходимой и желательной, 
которую следует спроектировать и развивать.

Проблема воздействия управленчески-
ми инструментами на отраслевую структуру 
экономики должна стать центральной при 
планировании экономической политики. По-
нятие оптимальной структуры или оптимиза-
ции структуры относится к воспроизводству 
режима наиболее благоприятного развития 
экономической системы в целом. Причём за-
дача оптимизации может предполагать нали-
чие нескольких критериев (целевых функций) 
и накладываемых ограничений, например, 
на общую величину используемых ресурсов  
(в том числе финансовых), ожидаемый доход, 
величину экологического ущерба и т. д.

Для решения задачи оптимизации секто-
ральной структуры экономической системы 
можно и даже необходимо использовать под-
ход, позволяющий определить соотношение 
дохода (прибыльности) на вложенный капи-
тал и общего хозяйственного риска. Затем 
интересно наложить результаты оптимиза-
ции, полученные согласно критерию доход-
ности и риска, предложив вариант выбора 
наиболее приемлемой структуры инвестиций 
по секторам.

Макроэкономическая теория, изучая при-
роду хозяйственных кризисов, обосновала 
совокупность правительственных меропри-
ятий, получившую наименование политики 
макроэкономической стабилизации. Подоб-
ные обоснованные меры подчиняются крите-
риям, таким как:

― сдерживание инфляции до 10% в год;
― сохранение высоких темпов экономи-

ческого роста;
― относительно высокий уровень заня-

тости и справедливое распределение дохо-
дов;

― обеспечение хотя бы минимально при-
емлемого уровня потребления социальных 
благ;
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― достижение сбалансированности го-
сударственного бюджета, уравновешенного 
платёжного баланса;

― контроль над денежным предложени-
ем при умеренном его росте;

― создание необходимой инфраструкту-
ры.

Как видим, набор критериев есть по су-
ществу система мероприятий правительства, 
проводящего политику трансформации эко-
номики. Однако экономический смысл всех 
перечисленных действий состоит в том, что-
бы создать здоровую финансовую систему,  
в которой бюджетный дефицит покрывал-
ся бы исключительно за счёт производства 
благ, а не денежной эмиссии или больших 
займов. При этом экономика должна демонс-
трировать относительно высокий динамизм 
без обострения социальных проблем. Здесь 
важно особо отметить, что политика макро-
экономической стабилизации напрямую про-
тиворечит логике «структурного мышления», 
поскольку, во-первых, она ориентирована на 
относительно короткий срок, а структурные 
преобразования охватывают, как правило, 
значительный интервал времени. Во-вто-
рых, её критериальная основа абсолютно не 
совпадает с принципами, описывающими 
структурные сдвиги в экономике и устанав-
ливающими мероприятия, пригодные для уп-
равления ими. В частности, можно выделить 
следующие позиции исследования структур-
ных сдвигов:

― структура национального богатства 
конкретной страны, определяемая сочета-
нием различных релевантных элементов бо-
гатства, что задаёт возможности экономики 
в области производства и конкурентоспособ-
ности;

― структура экономических секторов, 
принимающих вид секторальных диспропор-
ций и деформаций межсекторных связей;

― межрегиональная структура в масш-
табе одной страны, либо регионов мировой 
экономики (межрегиональная дивергенция 
и диспропорции в распределении ресурсов 
и валового регионального продукта, особен-
ности финансовой устойчивости ― регионы-
доноры и реципиенты);

― технологическая структура, опреде-
ляемая воспроизводством различных типов 
технологий, взаимосвязью и взаимодействи-

ем этих технологий, которые могут демонс-
трировать различные уровни совместной де-
терминации;

― институциональная структура и рас-
пределение собственности и доходов, задаю-
щие структуру потребностей и общественно-
го потребления, базирующуюся на структуре 
интересов и моделей поведения, предпочте-
ний: в конечном счёте, именно эти структуры 
детерминируют выбор и определяют харак-
тер экономических решений;

― структура агентов ― активных игро-
ков на рынке и конкуренции, которая обеспе-
чивает разный уровень монопольной власти 
над хозяйственными сделками.

Проблема согласования перечисленных 
групп критериев и принципов представляет 
собой важнейшую задачу поиска компро-
мисса между краткосрочными и долгосроч-
ными ориентирами экономической политики  
и задачами государственного регулирования. 
Нужно отметить, что готовых методологи-
ческих рецептов в этом плане наукой ещё не 
выработано. Можно сказать, что структурные 
сдвиги и управление ими должны приводить 
к таким качественным изменениям, то есть 
приводить к возникновению таких пропор-
ций в системе, которые бы в смысле необра-
тимости приводили к устойчивому экономи-
ческому росту и необходимому уровню соци-
альной удовлетворённости.

2. Специфические условия современ-
ных глобальных изменений и модели эко-
номического роста

Глобальные изменения, охватившие ми-
ровую хозяйственную систему и её отде-
льные элементы (регионы) вызваны небы-
валыми ранее в истории человечества успе-
хами в области технологического развития, 
расширением возможностей самого человека  
и проектируемых им социальных структур 
(институтов). Эти изменения в основном 
характеризуются повышением скорости 
многих процессов, происходящих в обще-
ственной системе. Если ранее скорость со-
вершенствования продукта (производства) 
была существенно выше скорости появления 
научных достижений, техники, информации, 
функционирования финансов, то затем ситу-
ация изменилась так, что скорость изменений 
в науке и технике стала обгонять скорость из-
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менений в производстве и продукте, но в пос-
ледние 20 лет самой высокой стала скорость 
изменений информации и финансов.

Глобализация охватила социокультурное 
развитие народов мира, технологическое и де-
мографическое развитие и стала возможной 
благодаря научно-техническому прогрессу и 
резкому увеличению роли знаний и информа-
ции в современном обществе. Это сказалось на 
скорости развития различных экономических 
систем. Возникли секторы с возрастающей от-
дачей, темп роста населения в бедных странах 
затормозился, темп роста дохода увеличился, 
отставание стало несколько сокращаться, хотя 
и продолжает оставаться катастрофическим 
по величине. Разрушились ранее считавшие-
ся верными закономерности, установленные 
экономической наукой. Темп экономического 
роста определяется темпом технологического 
прогресса, но уже не так сильно определяет-
ся темпом роста населения, как ранее. Более 
того, рост мирового населения замедляется, 
что действует в сторону увеличения дохода 
на душу населения и повышает требования к 
институтам, ответственным за распределение 
созданного продукта. Конкуренция между 
фирмами и государствами всё более сводится 
к аспекту скорости принятия решения, време-
ни реализации необходимых действий. По су-
ществу сейчас наблюдается конкуренция «по 
скорости» и время становится самым ограни-
ченным ресурсом. Затраты на борьбу с загряз-
нениями уже не могут вычитаться из создава-
емого продукта и рассматриваться как фактор 
торможения экономического роста, когда ряд 
исследователей рисуют умозрительные «мо-
дельные» графики с двумя линиями роста, с 
учётом и без учёта затрат на «экологическую 
чистоту», причём рост во втором случае ока-
зывается по их моделям выше. Это, по сути, 
проблема учёта ВВП, включения в него раз-
личных благ, таких как «экологическая чис-
тота», затраты на «изготовление» которых 
должны отражаться с повышением динамики 
роста, поскольку экологические цели требу-
ют особых средств производства, технологий 
и являются результатом научно-технического 
прогресса в не меньшей степени, чем иные 
технологии. Аккумулирование «экологическо-
го дохода» означает накопление национально-
го богатства, что влияет на общую эффектив-
ность экономической системы. 

Стратегии развития различных стран в 
условиях обозначенных глобальных изме-
нений, которые, тем не менее, не снимают 
остроты экологических проблем, бедности 
и расслоения, крушения многих институтов 
международного права и миропорядка (воз-
никновение режима управляемых экспорти-
руемых войн, включая войны экономичес-
кие) отличаются по форме и содержанию. Ис-
ходный уровень развития, доступ к знаниям  
и технологиям, состояние базовых институ-
тов, демографические и природно-климати-
ческие условия определяют возможности вы-
бора стратегии развития. 

Глобальные изменения сопровождаются 
политическим и экономическим доминиро-
ванием одних стран и центра мировой сис-
темы по отношению к другим странам. В 
экономической науке это состояние издавна 
называется отношениями центр – периферия. 
Режим структурной и технологической зави-
симости, возникший по причине историко-
технологического отставания и социокуль-
турной специфики, определяет стратегичес-
кие возможности этих стран. Стратегия ли-
дерства (пионерная стратегия) ― это форма 
развития, когда страна представляет собой 
законодателя моды в области науки и техно-
логий, социального стандарта потребления. 
При этом данное лидерство может быть ос-
новано на особом режиме функционирова-
ния центр – периферия, и на перенесении из-
держек развития на иные страны и континен-
ты (включая экологические издержки). Это 
лидерство оформлено соответствующими 
институтами и имеет историческую основу. 
Иные страны, в том числе сателлиты по отно-
шению к лидеру или группе лидеров, реали-
зуют стратегии догоняющего развития, кото-
рые бывают, по большому счёту, двух типов: 

1) страны «второго эшелона», осваиваю-
щие технологические достижения и институ-
ты, созданные в странах-лидерах (пионерах), 
демонстрирующих довольно высокий соци-
альный стандарт жизни населения, занима-
ющих вспомогательную нишу относительно 
лидеров, осуществляющих доводку основ-
ных технико-технологических решений и 
приложений знаний, рождаемых в странах-
пионерах; здесь может быть развит государс-
твенный сектор, осуществляться государс-
твенные инвестиции, но эти страны сохраня-
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ют в целом контроль над своим внутренним 
рынком;

2) страны третьего эшелона, стратегия 
развития которых полностью подчинена це-
лям стран-пионеров, поскольку развитие осу-
ществляется исключительно за счёт масш-
табного заимствования технологий и знаний 
из стран-лидеров, бюрократия не является 
самостоятельной в решениях, государствен-
ный сектор может быть различным по вели-
чине, но внутренний рынок находится под 
контролем иностранных транснациональных 
компаний (в производительной («несырье-
вой») деятельности страна обычно не имеет 
компаний транснационального уровня).

Глобальные изменения были подготов-
лены всей историей двадцатого века, кото-
рый характеризовался, согласно С. Кузнецу, 
увеличением темпа прироста производства 
на душу населения, прироста производи-
тельности, структурных изменений, а так-
же качественными сдвигами в структуре 
экономики в пользу сектора услуг. Особую 
роль приобрёл сектор высоких технологий, 
создавший эффект «технологической гон-
ки». Средний темп экономического роста 
увеличился с 1% до 3%. При этом на долю 
наиболее развитых стран (пионеров) прихо-
дилось около половины мирового продукта 
и две трети оборота мировой торговли. На 
сегодняшний день данные цифры сохраня-
ют своё значение и стали ещё более рель-
ефными показателями роли стран-лидеров. 
Однако важнейшим качественным изме-
нением явилось выдвижение в лидеры по 
темпу экономического роста Китая, Индии 
и стран БРИКС. Нужно отметить, что подоб-
ное выдвижение в конце 1980-х гг. ещё не 
прогнозировалось. В XX веке три четверти 
населения Земли были отстранены от благ, 
которые даёт экономический рост, даже не-
смотря на рост в среднем с 2% до 5–6% ско-
рости увеличения производства.

Как бы ни определяли ход глобализации, 
данный процесс зависим от фундаменталь-
ных сдвигов в структуре мировой экономики 
и распределения технологий. Структурные 
изменения охватывают следующие направле-
ния экономической системы:

― продукты и услуги, технико-экономи-
ческие характеристики, формы сервиса и об-
служивания);

― глобализацию как явление, целенап-
равленное управление которым проблема-
тично, предполагающее изменение междуна-
родных институтов и рынков;

― информационные технологии;
― финансовые рынки;
― рынок труда, продуктов и услуг;
― инфраструктуру, включая транспорт, 

обмен информацией и международную тор-
говлю;

― макроэкономическую политику и уп-
равление (включая транзитивные процессы и 
реформы в отстающих странах).

Кстати, большой вопрос: не затормозит 
ли реформа экономический рост при реали-
зации стратегии догоняющего или опережа-
ющего развития, можно ли её применять как 
некий инструмент реализации такой страте-
гии и в каком объёме. Видимо, имеются ог-
раничения на объём реформ, вытекающие из 
целей устанавливаемой стратегии. Иногда 
управление организуется так, что стратегия 
подчиняется реформе, а не наоборот. Это го-
ворит не только о социально-экономическом, 
но и об информационном и даже ментальном 
отставании в развитии данной страны. 

Структурные изменения в мировой эко-
номике характеризуются наличием несколь-
ких разрывов:

1. Между финансовым и «реальным» 
секторами экономики;

2. Между обрабатывающими и добыва-
ющими производствами, а также между тра-
диционной и индустриальной экономикой и 
экономикой, воспроизводящей знания, вклад 
которых в создание добавленной стоимости 
резко увеличивается;

3. Между производством и потреблени-
ем, между государственным и частным сек-
торами экономики, граница между которыми 
постепенно становится всё более призрачной. 

В период с 1960 по 2012 гг. населе-
ние мировой системы увеличилось с 3 до  
7 млрд. чел., то есть, более чем в 2 раза. 
Скорость изменения численности населе-
ния увеличивалась с 1961 по 1971 гг., затем 
с 1977 по 1991 гг. соответственно с 40 до  
76 млн. человек в год, затем снизилась до  
72 млн. человек в год, и с 1977 года воз-
росла до 90 млн. человек в год. С 1991 года 
по 2000 год она снизилась до 79 млн. чел. 
в год. К 2011–2012 гг. скорость возросла  
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до 81 млн. чел. в год (по данным Всемирного 
Банка [1]). Общий тренд изменения скорости 
демонстрирует её возрастание, правда, с убы-
вающей силой.

Темп прироста численности населе-
ния неуклонно снижался с 1961 по 2011 гг.,  
с 2,1% до 1,2%. Темп прироста мирового ВВП 
всегда был положительным, за исключением 
1982, 1998 и 2001 гг., когда он почти равнялся 
нулю, и 2009 года, когда он стал отрицатель-
ным впервые в послевоенной истории (ана-
лиз проводился с 1961 года, но в послево-
енные годы наблюдался восстановительный 
экономический рост). Скорость абсолютного 
изменения ВВП неуклонно увеличивалась за 
данный период, но росла и амплитуда изме-
нения скорости, что говорит об увеличении 
неравномерности экономического развития 
мировой экономической системы, что особо 
даёт о себе знать в настоящий период, кото-
рый обозначают как глобализацию мировой 
экономики. То же относится и к динамике 
жизненного стандарта, который возрос в не-
сколько раз и составляет более 10 тыс. долл. 
США на человека. Скорость его изменения и 
темп прироста отвечают динамике мирового 
ВВП. Чем выше темп экономического роста, 
тем выше ВВП на душу, то есть жизненный 
стандарт потребления. Такое соотношение 
сохранялось для мировой системы стабиль-
но. Рост численности населения происходил 
с ростом жизненного стандарта, которые 
увеличивался, но скорость этого увеличения 
постоянно замедлялась. Скорость изменения 
численности мирового населения никак не 
влияла на величину жизненного стандарта 
(ВВП на душу населения). Когда скорость 
возрастала жизненный стандарт также увели-
чивался, потому как рост ВВП существенно 

опережал рост численности населения; ког-
да скорость снизилась с 90 млн. чел. в год до 
79–82 млн. чел в год, то жизненный стандарт 
возрастал почти вертикально, не завися от 
скорости изменения численности населения, 
которые уже практически не изменялась, её 
можно считать постоянной.

Интересна связь мировой инфляции и 
темпа прироста жизненного стандарта (ВВП 
на душу населения). Для годовой инфляции 
от 5% до 8% был наибольший темп прироста 
жизненного стандарта, а для инфляции мень-
ше 5% и более 8% ― самый низкий темп 
прироста ВВП на душу. Та же зависимость 
сохранялась и для темпа роста мирового 
ВВП и инфляции (рис. 1).

Для каждой экономической системы бу-
дет свой график соотношения среднегодово-
го темпа инфляции и темпа экономического 
роста, но для мировой экономики он пример-
но выглядит как на рис. 1. Следовательно, 
инфляция выступает некоторым сопровож-
дающим условием экономического развития  
и политика снижения инфляции ниже неко-
торых значений, имманентных для данной 
экономики, может выступить тормозящим 
фактором развития.

Два или три типа стратегий не исчерпы-
вают весь список возможных действий на 
траектории развития данной страны. Далее 
покажем принципиальные условия для стра-
тегии догоняющего развития, а также содер-
жание стратегии опережающего развития, 
которая не может отождествляться с извест-
ными трактовками стратегии догоняющего 
развития.

При всей похожести, догоняющая и опе-
режающая стратегии развития экономики 
являются различными вариантами развития, 

Темп роста, % 
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Рис. 1. Инфляция и темп роста мирового ВВП и ВВП на душу населения
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как по смыслу, так и по системе возможных 
правительственных мероприятий, охваты-
ваемых рамками этих стратегий, хотя, по 
большому счёту, стратегия опережающего 
развития строится исходя из общих условий 
догоняющего развития. Стратегия догоня-
ющего развития призвана сократить рассто-
яние между рассматриваемыми странами,  
в общем, сохраняя движение отстающей 
страны по известной траектории. Концепция 
догоняющего развития восходящая к Ф. Лис-
ту, акцентирует внимание на преодолении от-
ставания за счёт концентрации собственных 
ресурсов на индустриализацию и модерниза-
цию экономики (в основном за счёт протек-
ционизма). Действительно, и сегодня име-
ется ряд исследований, утверждающих, что 
протекционизм может быть иногда полезен 
даже в условиях глобальной экономической 
системы и резкого расширения международ-
ной торговли. Догоняющее развитие мож-
но осуществлять, опираясь на собственные 
силы, если имеются необходимые ресурсы, 
либо за счёт заимствования недостающих 
технологий и приобретения необходимых 
ресурсов. В любом случае центральным мо-
ментом догоняющей траектории является со-
хранение самой траектории и необходимость 
повысить темп роста промышленного произ-
водства и экономики.

В связи с этим рассмотрим элементар-
ную модель экономического роста. Введём 
ряд простых обозначений, покажем: ресурс R 
(I ― энергия) превращается в продукт (P), ре-
зультатом чего являются загрязнения (Y). Гео-
графическое распределение ресурса по m ― 
странам представляется вектором R = 
= {R1, R2, …, Rm}, R = ΣRi а продукта по стра-
нам ― вектором P = {P1, P2, …, Pm}, P = ΣPi. 
Загрязнение, при прочих равных, не имеет 
границ, хотя, конечно, это допущение не сов-
сем корректно, поскольку загрязнение зе-
мельных угодий и даже воды, несмотря на 
кругооборот веществ, тем не менее, от одного 
географического района к другому имеет 
свои отличия. Пусть r ― природный ресурс 
на душу населения, g ― жизненный стандарт 
(качество жизни, без учёта качества функ-
ций) ― доход (продукт) на душу населения, 
S(t) ― функция производительности, превра-
щения ресурса в продукт, N ― население гло-

бальной системы, обозначение i ― для отде-
льной страны, тогда:

Для одних стран реально gj > g (от-
носительно богатые страны), для других  
gi < g (относительно бедные страны). Или 
Pj/Nj > P/N и Pi/Ni < P/N. Задача состоит в том, 
чтобы увеличить gi для отдельных стран до 
уровня жизненного стандарта P/N. При этом 
жизненный стандарт богатых будет всё равно 
выше, то есть Pj/Nj > P/N = Pi/Ni. 

Жизненный стандарт можно определить:

Таким образом, он зависит от величины 
ресурса на душу населения и функции пере-
работки (производительности) этого ресурса. 
Если ресурсов на душу населения остаётся 
всё меньше, тогда общий уровень качества 
жизни можно поддерживать только за счёт 
технико-технологических изменений, увели-
чивающих функцию S(t). Функция возмож-
ностей создания дохода (продукта) для i-ой 
страны примет вид:

Функция S(t) сильно зависит от институ-
циональных условий, инвестиций в образо-
вание и науку, исходного состояния фондовой 
базы экономической системы и производс-
твенной (технологической) эффективности. 
Когда существенно увеличивается функция 
N(t) и сокращается функция R(t) ― истоща-
ются ресурсы, чтобы сохранить P(t) пона-
добится технологический прорыв. Одновре-
менно, рост численности населения резко 
может увеличить давление функции спроса в 
экономике, но опять для системы с широкой 
ресурсной базой это могло бы стимулировать 
развитие, включая и технологии, а при ог-
раниченной или сокращающейся ресурсной 
базе, это способствует только угнетённому 
состоянию системы. Высокий спрос остаётся 
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без удовлетворения и дестабилизирует систе-
му. Как показывает опыт африканских стран, 
возникает ситуация нехватки продовольствия 
и голода [1]. 

Взяв производную по времени «жизнен-
ного стандарта», получим выражение, свя-
зывающее скорости изменения g, P, N (соот-
ветственно υgi, υPi, υNi) для i-ой страны:

g – gi → min dg/dt = dgi/dt;

где υPi = dPi(t)/dt, υNi = dNi(t)/dt.
В точке экстремума мы имеем подобие 

малой и большой системы, так как измене-
ние произведения ресурсообеспеченности на 
ресурсную производительность системы по 
времени для малой и большой системы оди-
наковы. Если такую задачу сформулировать 
для всех i = 1, …, m, где m ― число стран, 
то получим многопараметрическую задачу 
оптимизации, которая при снижении r(t) мо-
жет быть решена за счёт функции s(t), а при 
r(t) = 0 не имеет решения, точнее решение 
тождественно нулю. Поэтому вид функции  
s(t) должен быть такой, чтобы эта функция 
могла противостоять снижению r(t), иными 
словами, r(t) в общем виде должно зависеть 
от s(t). Подбор этих функций может осущест-
вляться только эмпирически на основе на-
копленных данных по мировой экономике и 
экономикам отдельных стран.

Пусть Q ― разведанные, начальные запа-
сы энергетических ресурсов. Пусть скорость 
исчерпания равна V1 и не изменяется, а V2 ― 
скорость нахождения новых источников (за-
пасов) энергии. Тогда за время T будет исчер-
пан запас Q = V1·T. Откуда время, через ко-
торое не будет ресурсов равно T = Q/V1. Это 
в предположении, что число живущих лю-
дей N1 не меняется. Но за это время их число 
может увеличиться (либо теоретически 
уменьшиться): N2 = N1 + VN·T, где VN ― сред-
няя скорость прироста населения (знак ско-
рости означает увеличение или уменьшение 
населения). Можно записать выражение для 
объёма ресурса, приходящегося на душу на-
селения ко времени t:

Следовательно, качество жизни в эконо-
мической системе зависит от начального ре-
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сурса и величины населения, скорости исчер-
пания ресурса и возможностей по открытию 
и использованию новых ресурсов ― либо 
расширению запасов использования извест-
ных ресурсов, и от производительной пере-
работки ресурсов s(t) [2].

Таким образом, возможности реализации 
догоняющей стратегии развития определя-
ются исходной ресурсообеспеченностью эко-
номики (национальным богатством), вели-
чиной технологического уровня, задающей 
производительность (скорость) переработки 
ресурсов, институциональными условиями, 
позволяющими поддерживать такой темп 
роста, который бы сокращал расстояние от 
лидеров. При этом важными окажутся и сис-
тема конкуренции, структура экономики, 
торговые связи, масштаб экономики, уровень 
образования и здоровья населения и многие 
иные параметры, включая уровень загряз-
нений окружающей среды и структурную и 
технологическую зависимость от экономи-
ческих систем лидеров.

В любом случае экономический рост 
должен иметь такой темп, который бы пре-
восходил темп лидирующей экономики, на 
которую ориентируется данная страна, чтобы 
сократить своё отставание. Однако если цель 
состоит в том, чтобы догнать, раз стратегия 
догоняющая, то важным становится то, как 
это будет достигаться. Если правительствен-
ная политика в рамках имеющейся структуры 
экономики и национального богатства будет 
реализовывать догоняющую стратегию, то 
сама исходная структура и институты будут 
объективными ограничителями в реализации 
такой стратегии. Она может завершиться фи-
аско, поскольку отсталая структура не обес-
печит долгосрочного экономического роста. 
С другой стороны, изменение структуры, 
качественный рывок в развитии возможны 
за счёт концентрации ресурсов и элементов 
национального богатства. 

При таком рывке рост не сможет быть 
выше, чем рост страны-лидера, которую же-
лают догнать, ни в краткосрочной, ни в дол-
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госрочной перспективе. Следовательно, нуж-
на такая модель, которая бы предполагала за 
счёт качественных изменений институтов и 
структуры экономики обеспечение высокого 
темпа роста в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, когда расстояние до лидеров 
сокращается. Немаловажен вопрос относи-
тельно того, по какому параметру считать, 
что расстояние сокращается и стратегия до-
гоняющего развития успешна? И не приведёт 
ли реализация такой стратегии в условиях 
сегодняшних индустриальных институтов  
к резкому увеличению загрязнений? Догоняя 
по одному параметру, есть вероятность резко 
ухудшить общее качество по другому пара-
метру, даже, несмотря на эффект, связанный 
с изменением функции s(t), когда технологии 
позволят расходовать и меньше ресурсов,  
и производить меньше отходов. 

Опережающее развитие, как известно, 
является разновидностью стратегии догоня-
ющего развития. Однако оно связано с тем, 
что страна не «движется известной траекто-
рией», чтобы догнать лидера по какому-то 
параметру, а стремится выбрать «параллель-
ную траекторию» за счёт новейших техноло-
гий, в которые она начинает инвестировать, и 
которые позволят ей в ближайшем будущем 
занять новое место в мировой экономике, со-
здать и контролировать новые рынки, обес-
печивая за счёт этих конкурентных преиму-
ществ, которых не окажется у стран-лидеров, 
свою нишу и высокий темп роста продукта 
(дохода), превышающий темп роста эконо-
мических «передовиков».

Стратегии догоняющего развития сейчас 
всё менее эффективны, несмотря на успеш-
ное сокращение разницы в уровне дохода 
между богатыми и бедными странами, дости-
гаемое за счёт возрастающей отдачи в новых 
секторах глобальной экономики. Стратегия 
опережающего развития, вроде бы, оставляет 
шанс на успех для всех стран и символично 
связана с возможностью реализации эффекта 
возрастающей отдачи в масштабах мировой 
системы. Значительное число технологий и 
специализация на различных типах техноло-
гий разных стран, причём технологий, осно-
ванных на полученном новом знании, делают 
возможность опережения вероятной. 

Возможность реализации стратегии 
опережающего развития детерминируется 

ресурсами, институтами и структурой эко-
номики, но, самое важное, ― имеющимися 
технологическими заделами, которые мож-
но воспроизвести, перераспределив ресурсы 
и тем самым вывести экономику на новую  
в технологическом и конкурентном отноше-
нии траекторию развития. Конечно, «китайс-
кая модель» опережающего развития связана 
с масштабным «заимствованием с наращени-
ем», когда не происходит обычного перенесе-
ния технологий и их воспроизведения в наци-
ональной системе, а технологии изучаются и 
видоизменяются, либо на их базе создаются 
новые, которые обеспечивают стране новые 
преимущества на мировых рынках. Этот ва-
риант стратегии опережающего развития ре-
ализуется благодаря дешёвой рабочей силе  
и специальной политике государства, вклю-
чая демпинг на мировых рынках. Копирова-
ние содержания самой стратегии опереже-
ния, очевидно, уже не принесёт равнознач-
ных конкурентных преимуществ, к тому же 
необходимо учитывать условия, в которых 
она демонстрировала успех в какой-то стра-
не.

В период 1990–2012 гг. развитие россий-
ской экономики не было равномерным. Она 
испытала крупнейший трансформационный 
кризис 1990–1998 гг., девальвацию 1998 года 
и последующий восстановительный эконо-
мический рост, который имел «сырьевую 
основу» в период с 1999 по 2007 гг. Только 
в этот период темп экономического роста  
в России опережал мировой темп экономи-
ческого роста (рис. 2).

Как видим, спад 2009 года в России был 
наибольшим по сравнению со многими раз-
витыми странами мира и превосходил средне-
мировые значения спада валового продукта. 
Абсолютная скорость изменения жизненного 
стандарта в целом показывала ту же дина-
мику, что и аналогичный показатель для ми-
ровой системы до 2000 года. Затем скорость 
для российской экономики стала выше, но  
в условиях кризиса изменение её величины в 
отрицательную область превысило значения 
для мировой экономики (рис. 3). Это говорит 
о нестабильности стратегии развития рос-
сийской экономики, отсутствии действенных 
антикризисных демпферов, которые имелись 
в иных странах мира, несмотря, на накоплен-
ный стабилизационный фонд, который сыг-
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Рис. 2. Темп роста ВВП России и мира в 1990–2012 гг. (в ценах 2005 года) [1]

Рис. 3. Скорость изменения жизненного стандарта Vgi 
(по эмпирическим данным для России), 1990–2012 гг., долл./чел./год [1]
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Рис. 4. Зависимость изменения жизненного стандарта 
и скорости изменения численности населения России, 1990–2012 гг. [1]

рал определённую и немаловажную демпфи-
рующую роль, но, как видно, не смог выпол-
нить данную функцию в полном объёме по 
причине структурных проблем российской 
экономики.

Изменение жизненного стандарта в Рос-
сии обнаруживает три этапа: 1) сокращение 
численности населения сопровождалось 
ухудшением жизненного стандарта почти в 
2 раза; 2) сокращение численности (увеличе-
ние отрицательной скорости изменения чис-
ленности населения) сопровождалось ростом 
жизненного стандарта; 3) рост численнос-
ти население (увеличение скорости) сопро-
вождалось дальнейшим ростом жизненного 
стандарта. Следовательно, как видно на рис. 
4, динамика названных параметров обра-
зует своеобразную подкову, так, что одной 
скорости изменения численности населения 
соответствует два значения жизненного стан-
дарта. Таким образом, рост возможен и при 
сокращении и при росте численности населе-
ния. Другое дело, что темп роста, при каждом 
сценарии, отличается. 

Для российской экономики, в силу её 
особой структуры и действующих институ-
тов, не прослеживалось связи, согласно кото-

рой низкая и высокая инфляция соответству-
ют низкому темпу роста, а инфляция 5–8% 
отвечает наиболее высокому темпу эконо-
мического роста, как, в среднем, верно и для 
мировой экономической системы (рис. 5, для 
сравнения ― рис. 1).

Наибольший темп роста ВВП в России 
соответствует инфляции в 3,5%. Однако, не 
стоит абсолютизировать подобную зависи-
мость, потому как она обладает свойством 
изменяться при изменении структуры эконо-
мики, то есть, если характерна для некоторо-
го периода времени одна зависимость, то для 
следующего периода может возникнуть иная. 
Кривая (рис. 1) обладает свойством сдвигать-
ся вдоль оси абсцисс и ординат одновремен-
но. Нужно учитывать, что на графике раз-
мещены точки «сырьевого» роста, который 
становится возможным при данных величи-
нах инфляции. Если бы рост базировался на 
развитии «реального» сектора, вероятно, со-
отношения, были бы иными.

Показатель структурной независимости 
для экономики России неуклонно снижался 
на протяжении 1999–2011 гг. (рис. 6).

Далее покажем, какой темп экономическо-
го роста обеспечивает наибольший абсолют-
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Рис. 5. Темп прироста ВВП и инфляции России, 1993–2012 гг. [1]

Рис. 6. Динамика коэффициента структурной 
независимости экономики России в 1999–2011 гг. [1]



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 5ISSN 2075-2067

23

ный прирост ВВП на душу населения для раз-
личных регионов мира и России (см. табл. 1). 
Этот темп роста будем считать наилучшим 
для данной экономической системы, харак-
теризующим динамику данной структуры. 
Развитие с большим и меньшим темпом дает 
более скромные значения параметра абсолют-
ного прироста жизненного стандарта для это-
го региона и страны.

Исходя из данных табл. 1 видно, что 
строгой связи между темпом экономического 
роста и инфляцией по Росси и отдельным ре-
гионам мировой системы не обнаруживается. 
Более того, стремление обеспечить высокий 
темп экономического роста не является не-
обходимой целью экономической политики, 
потому что абсолютный прирост жизненного 
стандарта при этом может оказаться меньше, 
а при меньшем темпе роста ― больше по ве-
личине. Инфляция, как следует из собранных 
эмпирических данных, не связана напрямую 
с темпом экономического роста, определяет-
ся иными факторами, присущими конкрет-
ной экономической системе.

Безусловно, не факт, что растущие эконо-
мические структуры в течение определённого 

времени сохраняют подобные «наилучшие» 
соотношения. Сам рост способен изменить 
структурное качество, которое скажется на 
базовом соотношении параметров, использу-
емых для анализа роста.

Проведенный эмпирический анализ по 
макроэкономическим агрегатам показывает, 
что отдельные регионы мира и страны обна-
руживают свои «качества» экономического 
роста. Следовательно, набор факторов обес-
печивающих рост и структурные элементы 
системы неодинаковы по этим странам и ре-
гионам, и одной моделью или неким набором 
исследуемых факторов невозможно подобрать 
действенных инструментов, стимулирующих 
экономический рост. Кроме того, между стра-
нами и регионами действуют силы (подобные 
силе гравитации в механике), которые рост в 
одном месте делают функцией роста на дру-
гом материке или в регионе, стране. Подобные 
эффекты изучены много хуже и здесь уже эм-
пирического анализа будет явно недостаточно, 
понадобятся модели, которые предполагали 
бы наличие таких сил, но и дальнейшая эмпи-
рическая проверка таких моделей, когда они 
будут получены, также крайне необходима.

Таблица 1
Наилучший темп роста для регионов мировой системы, России, 

и соответствующая ему инфляция (по данным [1])

Регион мира* Темп роста ВВП, % Абсолютный прирост 
жизненного стандарта 

(ВВП на душу 
населения), долл. 

США/чел./год

Инфляция, %

Субсахарская 
Африка 5 200 5–13

Северная Америка 3–3,5 2500 2–10
Евросоюз 3 4000 2,5–8
Арабский регион 6 900 5
Восточная Азия 
и Тихоокеанский 
регион

4–5 1100 3–7

Россия** 5–6 2500 2,5–4,5
* Данные по регионам мира обработаны за период 1961–2012 гг.
** Данные по России обработаны с 1993 по 2012 гг.
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3. Темп роста экономики и технологи-
ческая динамика

Темп роста сильно зависит от технологи-
ческого уровня, изменения занятости, числа 
образованных занятых, изменения знаний 
(накопления НИОКР) и правительственной 
научно-технической политики, задающей ре-
жим технологического развития посредством 
институтов. При этом нужно отметить, что 
для мировой экономической системы и для 
отдельных стран темп экономического роста 
в наименьшей степени зависел от величины 
расходов на исследования и разработки (как 
доля в ВВП). Так, для периода 1996–2009 гг. 
для мировой системы темп роста изменялся в 
границах от 1,5% до 4%, а величина расходов 
на исследования и разработки была от 2% до 
2,15%. Для России за тот же период темп рос-
та изменялся от отрицательных значений до 
положительных, при том довольно высоких, 
достигал значения выше 9%, но доля затрат 
на исследования и разработки была устойчи-
во ниже 1%, как при высоком, так и при низ-
ком темпе экономического роста. Для США 
большему экономическому росту соответс-
твует меньшая доля расходов на исследова-
ния и разработки, но она в этой стране всегда 
выше 2,5% ВВП и изменялась от этой вели-
чины до 2,9% ВВП.

При меньшем росте в 1–1,5% доля затрат 
на НИОКР была выше. Возможно, это явля-
лось отражением политики правительства, 
стремящегося интенсифицировать факторы 
научно-технического прогресса как базовое 
условие экономического роста. Интересна 
Япония, где темп роста за указанный пери-
од был не высок, от 0,4% до 2,5%, но затра-
ты на исследования и разработки стабильно 
высокие и составляли от 3% до 3,5% ВВП.  
В противоположность Японии, Китай де-
монстрировал высокий темп экономического 
роста при в 2 раза меньшей величине расхо-
дов на исследования и разработки по доле в 
ВВП, нежели Япония. Темп роста китайской 
экономики от 7,8% до почти 13% сопровож-
дался расходами от 0,6% до 1,8% ВВП. При-
чём интересна ветвь точек на графике, когда 
планомерное увеличение темпа роста связа-
но с увеличением почти в 2 раза расходов на 
исследования и разработки.

Ситуация в Испании чем-то напоминает 
российский график, то есть расходы на ис-

следования и разработки изменяются от 0,8% 
до 1,2% ВВП (в последнем случае это выше 
нежели российский показатель), но темп эко-
номического роста максимален при расходах 
в 0,9% ВВП. Иными словами, прямая связь 
между данной величиной расходов и темпом 
роста не прослеживается.

В Германии темп экономической роста 
такой же скромный, как и в Японии, расхо-
ды на исследования и разработки по доле в 
ВВП несколько ниже, но они были стабиль-
ны около 2,5% вне зависимости от темпа 
роста.

В Индии темп роста изменялся от 4% до 
почти 10%, но доля расходов на исследования 
и разработки была довольно низкой ― 0,8% 
ВВП. В Бразилии темп роста за период 2000–
2010 гг. был от 1,2% до почти 7%, но затра-
ты на исследования и разработки составляли 
стабильно около 1–1,2% ВВП. 

Иное дело, что при росте ВВП общая 
сумма этих затрат увеличивается, даже если 
доля неизменна. Чем выше темп роста ВВП, 
тем выше и темп роста этих затрат в абсо-
лютной величине. Кроме того, видимо, ре-
зультаты НИОКР обладают большим куму-
лятивным эффектом на темп роста, связан-
ным с тем, как они позже, с течением какого 
времени (лагом) превращаются в инновации 
и тем самым поддерживают, либо, наоборот, 
замедляют, темп роста экономической сис-
темы. Конечно, величина затрат даже в 3% 
ВВП или меньше ― это не тот параметр, ко-
торый может определить текущую динамику 
общего показателя, в который он входит как 
составная часть. Интересно судить об изме-
нении тех частей ВВП, которые занимают 
долю в 15%, 20% или 30%. Их изменение 
внесёт определяющий вклад в экономичес-
кий рост и его темп. Что касается некоторых 
статей расходов, то они задаются институци-
онально, то есть, вводится некий норматив, 
скажем, не менее 2% ВВП и правительства 
стараются его соблюдать. 

Конечно, частные расходы осуществля-
ются исходя из иных мотивов. Затраты на 
исследования и разработки возрастали пла-
номерно во всех без исключения странах, 
взятых для рассмотрения, и наибольшие по 
доле в ВВП были в США, Японии, Германии 
(более 2% и до 3,5% ВВП). Однако в экспор-
те высоких технологий, начиная с 2004 года и 
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по настоящее время, лидирует Китай, почти 
в 2 раза обогнав США по этому показателю.

Следовательно, складывается уникаль-
ная ситуация, когда доля расходов на иссле-
дования и разработки в ВВП никак не связана 
с величиной экспорта высоких технологий и 
расширяющимся вследствие этого техноло-
гическим влиянием данной страны, осущес-
твившей «экспортный рывок» по технологи-
ям в считанные годы. Россия в период эко-
номического роста 1999–2009 гг. увеличила 
экспорт технологий примерно с 2 до 4 млрд. 
долл. США, однако эти показатели являются 
незначительными даже в той группе стран, 
которые имеют «однопорядковую» величи-
ну экспорта технологий в мире (Бразилия ―  
8 млрд. долл., Индия ― 12 млрд. долл., Ис-
пания ― 11 млрд. долл.; для сравнения: Ки-
тай экспортирует технологий примерно на  
400 млрд. долл.).1 

При всей разнице в расходах на исследо-
вания и разработки, а также разнице по ско-
ростям развития экономик различных стран, 
каждая из них имеет свои приоритеты в науч-
но-техническом развитии, что находит отра-
жение в международных патентах, а также в 
технологической специализации стран. Даль-
нейший рост расходов связан с реализацией 
на практике метода развития науки и техни-
ки «от достигнутого», но, если доля расходов 
в ВВП остаётся низменной, а в экономике 
возникает стагнация или кризис, то часть 
научных направлений может быть потеряна 
в результате свёртывания или недофинанси-
рования каких-то работ. Исследования в этом 
случае могут быть и отложены до лучших 
времён.

Таким образом, траектория научно-тех-
нического развития многих стран и мировой 
системы в целом связана, во-первых, с нара-
щиванием величины затрат в структуре ВВП 
на исследования и разработки, что должно 
сопровождаться повышением качества науч-
но-исследовательских работ и образования, 
во-вторых, расширением экспорта техноло-
гий в конкретных технологических нишах, 
которые сумели занять конкретные государс-
тва и, в-третьих, с трансформацией самих 
ниш, когда границы их становятся всё более 

расплывчатыми, а число технологических 
ниш увеличивается.

Для эффективного дальнейшего развития 
важно установить формы взаимодействия 
науки, образования и экономики, потому что 
эти формы определят динамику появления 
новых знаний и использования их для созда-
ния конкретных продуктов и услуг, что и за-
даст некоторый темп экономического роста. 
Как видим из проведенного анализа, сама по 
себе величина расходов на НИОКР не гаран-
тирует высокого темпа роста и даже на от-
дельных участках развития совершенно не 
способствует его увеличению. Для проблемы 
обеспечения устойчивого и высокого темпа 
роста куда большее значение имеет структу-
ра экономики и институтов, включая органи-
зацию технологических цепочек по всем на-
правлениям деятельности. Видимо, величина 
расходов на НИОКР и создание правила, что 
она не может быть меньше некоторой вели-
чины для экономики, связаны не с необходи-
мостью поддержания определённого темпа 
роста, а с тем, чтобы обеспечить развитие 
факторов будущего роста, неустанно подде-
рживая конкурентоспособность технологий  
и технического аппарата.

Для того чтобы выстраивать стратегии 
научно-технического развития отдельных 
стран необходимо хотя бы примерно опре-
делить по базовым параметрам возможности 
для реализации какой бы то ни было страте-
гии. 

С этой целью требуется алгоритмизиро-
вать анализ и объективно оценить исходное 
(текущее ― на момент рассмотрения) состо-
яние экономической системы, приняв в ка-
честве такой оценки, например, уровень трёх 
базовых показателей: 1) ресурсов (включая 
природный, физический, человеческий ка-
питал); 2) институциональный потенциал 
(включая базовые институты, социальный 
строй ― траекторию общественного раз-
вития, уклад и образ жизни, традиции, ре-
лигиозную ориентацию и влияние и т. п.);2  

3) научно-технический и технологический 
потенциал (включая фундаментальную и 
прикладную науку, технику и техническую 
политику, а также существующий на данный 

1 Безусловно, для космической и ядерной державы подобные цифры смотрятся уничтожающе.
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2 Фактически этот второй пункт определяет траекторию экономического развития, стилистику и качество 
институтов, отвечающих за функционирование социальной системы. 

3 Можно обозначить и как 1 (единицу), а отсутствие и слабую развитость как ноль.
4 Каждой модели соответствует своя стратегия роста и его качество, и своя траектория научно-технического 

развития. Подобная упрощённая классификация, тем не менее, полезна при выработке приоритетов научно-тех-
нического развития и формирования соответствующей стратегии государства.

Таблица 2
Траектории развития экономической системы (строки ― базовый параметр, 

столбцы ― потенциал траектории научно-технического развития 
и траектории роста)

1 2 3 4 5 6 7 8

1) + + + + – – – –
2) + + – – – – + +
3) + – – + – + + –

момент уровень образования и технической 
оснащенности всех процессов).

Далее составим матрицу, где строки бу-
дут означать указанные только что три важ-
нейших параметра, задающих вектор разви-
тия экономической системы и обуславлива-
ющих, в конце концов, за счёт определённой 
и часто уникальной для каждой страны ком-
бинации этих трёх параметров, темп её роста 
(скорость развития). Обозначив яркое нали-
чие каждого параметра отдельно для дан-
ного субъекта (лидерство в нём) как «разви-
тость» или «высокий уровень» знаком «+»3, 
а отсутствие любого из них как «–», получим 
довольно упрощённую, но полезную для 
анализа траекторий развития, включая науч-
но-техническое развитие, матрицу состоя-
ния субъекта в начальный период. Как видно 
из табл. 2, возникает 8 возможных состоя- 
ний ― стратегий развития системы (столб-
цы) в зависимости от сочетания (присутствия 
– отсутствия) базовых параметров.

Таким образом, возникает восемь мо-
делей4 (по сочетанию уровней развитости/
неразвитости базовых параметров) развития 
экономики: модель 1 ― идеальная траекто-
рия роста и научно-технического развития, 
когда все три параметра имеют высокий уро-
вень, причём усиливают друг друга (приме-
ром является экономика США, с течением 
времени, вероятно, станет китайская эконо-

мика); модель 2 ― экспортирующие нефть 
страны ближнего Востока, которые, не об-
ладая собственными научно-техническими 
достижениями, за ресурсы покупают науч-
но-техническую продукцию (для этих стран 
институциональный потенциал не является 
низким ― они имеют своё общественное 
устройство, опирающееся на традиции и ре-
лигию); модель 3 ― развивающиеся страны, 
где кроме ресурсов пока ничего не развито и 
низок институциональный потенциал разви-
тия; модель 4 ― самодостаточные по ресур-
сам и уровню научно-технического развития 
страны, но с переходными и неустойчивыми 
режимами, либо неотлаженной институцио-
нальной системой (транзитивные страны, на-
пример, Россия, отдельные страны СНГ, Вос-
точной Европы); модель 5 ― представляет 
собой худший эталон, в противоположность 
модели 1 (условно за эту модель можно при-
нять какую-либо очень отсталую или очень 
бедную страну, в частности, принадлежащую 
региону субсахарской Африки, где известна 
проблема голода); модель 6 ― является тео-
ретической конструкцией, которая вероятна, 
но на нынешний момент яркий пример по 
этой модели не подыскивается, возможно, 
это Украина, когда неустойчивая институ-
циональная структура при весьма скромных 
ресурсах всё-таки сочетается с накоплен-
ным научно-техническим заделом советского 
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периода; модель 7 ― Япония, Финляндия, 
Швеция, которые обладают скромными ре-
сурсами, особенно Япония, но высоким ин-
ституциональным потенциалом развития и 
научно-техническим потенциалам; модель 
8 ― Швейцария, малые государства, напри-
мер, Кипр, островные государства, специа-
лизирующиеся на туризме, услугах, включая 
финансовые, обладающие сельским хозяйс-
твом и очень незначительной промышлен-
ностью, либо не обладающие ею. Ресурсы у 
них крайне ограничены, научно-технические 
достижения отсутствуют либо чрезвычайно 
скромны, но система институтов стабильна и 
поддерживает их специализацию на услугах 
и индустрии туризма. 

Можно выделить три главные «причины» 
спроса на технологии: 1) жизнедеятельность 
человека и его базовые потребности (био-
логические, физические ― в пище, одеж-
де, культурные ― в коммуникации, и т. д.); 
2) защита от внешних угроз (природы и об-
щества ― катаклизмы, экология, изменение 
климата, войны, конфликты, космос и т. д.); 
3) познание окружающего мира (микро- и 
макромира).

По большому счёту, эти три направления 
возникновения спроса на технологии обус-
лавливают как возникновение, так и разви-
тие, совершенствование технологий. В связи 
с этим, процесс возникновения технологий, 
который до сих пор слабо раскрыт экономи-
ческой наукой, описывается тремя способа-
ми, которые проявляются отдельно, либо мо-
гут каким-то образом сочетаться.

Во-первых, «эвристический» способ по-
явления технологий, когда возникают совер-
шенно новые технологии, которых не было 
до сих пор, в силу некоего открытия, изобре-
тения, создания нового материала, приспо-
собления, устройства. Частота таких событий 
сокращается, то есть, «эпохальные» события 
происходят всё реже.

Во-вторых, «инкрементальный» способ 
развития технологий, когда после «эпохаль-
ных» событий происходит улучшающее со-

вершенствование известных технологий, 
ставших традиционными способами произ-
водства, что обеспечивает повышение эффек-
тивности.

В-третьих, «комбинаторный» способ 
развития технологий, при котором происхо-
дит появление новых технологий, либо усо-
вершенствование традиционных вследствие 
параллельного и последовательного соеди-
нения отдельных технологий. При этом боль-
ших инвестиций не требуется и не нужно 
ожидать нового эпохального открытия. 

Важно отметить, что темп экономичес-
кого роста может быть как связан, так и не 
связан с уровнем технологического разви-
тия данной страны. Так, США и Япония от-
носятся к странам, где распространены три 
метода технологического развития, включая 
«эвристический». Однако их темп роста ус-
тупал росту китайской экономики за послед-
ние двадцать лет, в то время как Китай только 
наращивал свой технологический потенциал, 
но демонстрируя при этом очень высокий 
темп экономического роста, явно ориенти-
руясь на применение комбинаторного метода 
развития технологий, причём в основу это-
го метода полагая заимствование техничес-
ких решений и их последующее улучшение  
(с применением инкрементального и комби-
наторного способа). Отсутствие подобной 
сильной связи говорит только об одном: что 
экономический рост зависит не только от 
научно-технического фактора, но и от иной 
системы факторов, обеспечивающих сово-
купную производительность.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В ЭКОНОМИКЕ И СОВРЕМЕННАЯ 
ИНСТИТУЦИОНАЛьНО-ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ1
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Рассмотрена роль естественнонаучной и инженерной методологии в современной 
экономической науке и менеджменте. Проанализированы особенности трансакционных 
институтов интеллектуального посредничества в инновационной экономике и перспективы 
применения в них естественнонаучной и инженерной методологии. Рассмотрена организация 
инжиниринговой деятельности, как частный пример использования институциональных 
подходов и естественнонаучных методов. 

Ключевые слова: институционально-эволюционная теория; естественнонаучная 
методология; трансакционные институты; инжиниринг.

In the article author examines the role of natural science and engineering methodology, and 
how it can be used for nowadays economy and management. Author analyzed the features of the 
innovational economy’s transaction institutions for the intellectual agency and ways of using the 
natural science and engineering methodology to imperfect these institutions. Organizing of the 
engineering works is presented as an example of practical using the institutional approach and 
natural science methodology.

Key words: institutional evolution theory; methodology of natural science; transaction insti-
tutions; engineering.

1  Научный доклад на семинаре Института экономики РАН «Институциональная теория и её прило-
жения»

1. Укоренение естественнонаучных и 
инженерных методов ― необходимое усло-
вие успешного развития экономики и ме-
неджмента

Интенсивное развитие и применение ме-
тодов естественных и технических наук в 
экономике и менеджменте началось пример-
но тридцать лет назад. Причиной этого стала 
неудовлетворенность традиционными объяс-
нениями экономических процессов и явлений, 
несоответствием финансовых данных сущес-
твовавшим теоретическим моделям, несовер-
шенством денежной оценки стоимости.

Это в значительной мере отражает ин-
тенсивный процесс сближения естественных 
и общественных наук, являющийся характер-
ной чертой современного развития научного 
знания.

Использование в экономике общенауч-
ных понятий естественных и технических 
наук способствует лучшему осознанию та-
ких особенностей экономических (произ-
водственных ― в частности) систем, как 
отсутствие констант среди параметров про-
исходящих процессов, быстрый перелом ра-
нее сложившихся трендов, неопределенность 
времени наступления конкретных событий 
(например, кризисов), низкая предсказуе-
мость динамики экономического развития.

Говоря об этом необходимо отметить то 
внимание, которое уделялось данному вопро-
су различными исследователями, рассматри-
вавшими пути развития и совершенствования 
экономической методологии и инструмента-
рия. Достаточно вспомнить известную мысль 
Л. И. Абалкина, который писал о построе-
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нии методологии эволюционной экономики: 
«… Неудовлетворенность науки своим состо-
янием ― первый признак исчерпания старой 
парадигмы и появления потребности в новой. 
Ее рождение и последующее утверждение 
представляют собой долгий и мучительный 
процесс. На первом этапе в качестве мощ-
ного стимула используется система анало-
гов ― обращение к методам других наук с 
устоявшейся репутацией. Таковы, например, 
биология, генетика и термодинамика, широко 
используемые ... в анализе циклической ди-
намики экономических процессов или, более 
широко, ― в построении теории эволюцион-
ной экономики...» [1].

Примечательна позиция М. Фридмена, 
утверждавшего: «…Экономическая теория 
может быть точной и объективной в той же 
степени, что и естественные науки…» [13].

Образно о проблемах объективности и 
достоверности измерений и оценок в эконо-
мике сказал А. Холл: «…Большим пороком 
системы рыночных цен является неустойчи-
вость денежной единицы. Физик не потерпел 
бы мерительной линейки, сделанной из рези-
ны. Но лишь немногие, помимо экономистов, 
представляют себе в полной мере последствия 
изменчивости денежной единицы…» [14].

В рассматриваемом контексте интерес-
ны работы Г. Одума [20], где рассматривает-
ся ряд логически взаимосвязанных проблем, 
устанавливая отношения между энергией, 
экологией, экономическим ростом. Он дока-
зывает, что изучение экономических процес-
сов только через обращение денег является 
столь же неполным, как и изучение природ-
ных явлений только через минеральные цик-
лы. На наш взгляд этот подход, конструктив-
ный по своей сути, обладает существенным 
недостатком, связанным с игнорированием 
предпринимательского (интеллектуального) 
аспекта в формировании инженерных, ор-
ганизационных и управленческих решений, 
определяющих характер преобразования ре-
сурсов в производственные факторы и обус-
лавливающие, в конце концов, результатив-
ность и эффективность производственных и 
иных процессов в социально-экономических 
и технико-экономических системах. Именно 
институциональный подход позволяет пре-
одолеть эту проблему, о чём пойдёт речь в 
разд. 2.

Использованию естественнонаучных ме-
тодов в экономике и управлении посвящен 
ряд исследований последних лет [5; 6]. Пока-
зательна позиция Российского фонда фунда-
ментальных исследований, установившего с 
2013 года номинацию «естественнонаучные 
методы исследований в гуманитарных на-
уках» [10].

Основные естественнонаучные и инже-
нерные методы, нашедшие своё применение 
в экономике и менеджменте, представлены 
на рис. 1.

Особое место среди них занимает эконо-
физика, возникшая в результате исследова-
ния динамики доходности ценных бумаг, рас-
пределения богатства и доходов в обществе 
с помощью методов статистической физики; 
применения моделей квантовой механики 
для изучения взаимодействия экономических 
агентов (по аналогии с взаимодействием эле-
ментарных частиц). Можно назвать два на-
правления развития эконофизики: основан-
ное на использовании моделей термодинами-
ки [2; 19] и «междисциплинарное» направле-
ние, основанное на комплексном использова-
нии физических моделей и методов [3].

Среди исследований в области эконофи-
зики, выполненных в последнее десятилетие 
в России, следует отметить работы А. Н. Шич-
кова [15; 16], В. В. Попкова и Д. Б. Берга [17], 
как и ряд других исследований, выполнен-
ных в институте А. Богданова в Екатеринбур-
ге [18].

Интерес «физиков» к экономическим 
проблемам обусловлен, также, тем, что в 
экономике, в частности в финансах, был на-
коплен большой массив данных долголетних 
наблюдений, который мог анализироваться в 
различных аспектах. Во-вторых, быстро раз-
вивающиеся представления о сложности и 
самоорганизации систем позволяют предпо-
ложить, что в сфере экономики и финансов 
должны наблюдаться устойчивые закономер-
ности в формировании статистических дан-
ных, а также проявляться самоподобие в ди-
намике показателей, то есть должны сущест-
вовать фрактальные структуры. 

Именно такие свойства обычно предо-
пределяют самоорганизацию систем. Как от-
мечал Х. Стэнли: «…Ученые, занимающие-
ся статистической физикой, установили, что 
физические системы, состоящие из большого 
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числа взаимодействующих частиц, подчиня-
ются законам, независимым от конкретных 
условий. Этот прогресс был достигнут в ос-
новном благодаря развитию теории подобия. 
Поскольку экономические системы также со-
стоят из большого числа взаимодействующих 
единиц, вероятно, что теория подобия может 
быть применима к экономике… Однако, за-
коны подобия способны проявляться лишь 
при устойчивых потоках информации…» [3].

Отметим, что экономические субъекты 
способны принимать нестандартные реше-
ния, образовывать кооперативные связи, ко-
ординировать свои действия, быстро обучать-
ся на основе глобально распространяемой 
информации. Во временных рядах экономи-
ческих показателей в силу динамичности ин-
формационных процессов в данной системе 
нет констант и отсутствуют законы подобия.

Применение инженерных методов в эко-
номике и управлении было в начальный пе-
риод связано с созданием инструментария 

для оценки стоимости проектируемых объ-
ектов, оптимизации их конструкции, разви-
тия систем LEAN-production и т. д. Мировой 
опыт создания и развития этих методов на-
иболее полно (на наш взгляд) описан в книге 
Х.-Ю. Варнеке с соавторами, переведенной 
на русский язык [22].

В СССР активизация инженерно-эконо-
мических разработок пришлась на конец се-
мидесятых – восьмидесятые годы прошлого 
века, когда в соответствии с директивами 
ЦК КПСС осуществлялось внедрение мето-
дов функционально-стоимостного анализа в 
промышленность [23]. Последовавшие после 
краха советского государства изменения во 
многих случаях приводили к утрате органи-
зационного инструментария, использовавше-
гося ранее (во многих случаях ― успешно) 
для решения как оперативных так и страте-
гических задач на российских предприятиях. 
При этом прекращение использования такого 
инструментария чаще всего обуславливалось 

Рис. 1. Естественнонаучные и инженерные методы в экономике и менеджменте
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непониманием его возможностей в новых 
условиях. Яркими примерами этого стало 
практическое уничтожение эффективных в 
прошлом систем планирования, ликвидация 
на большинстве предприятий электротех-
нической промышленности, тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения и 
других отраслей начавших работать в 1980- е 
годы служб функционально-стоимостного 
анализа и др.

Все это, в сочетании с чрезмерными 
надеждами на возможности финансового 
менеджмента, привело (как это ни парадок-
сально) к примитивизации управленческой 
деятельности на подавляющем большинстве 
предприятий, а во многих случаях ― к при-
митивизации изделий и технологии. Тем не 
менее, многие заделы, созданные в те годы, 
развивались в вузовских и академических ис-
следованиях.

Можно утверждать, что к настоящему 
времени в экономической науке и практике 
управления создана обширная методологи-
ческая база, основанная на естественнонауч-
ных и инженерных знаниях и отражающая 
конструктивный опыт их применения. Одна-
ко использование этих методов для решения 
теоретических и прикладных задач носит 
фрагментарный характер, а соответствую-
щий инструментарий не разработан долж-
ным образом. 

В определённой мере это может быть 
объяснено недопониманием роли управлен-
ческих методов в практической бизнес-де-
ятельности. Здесь показательны результаты 
анкетирования менеджеров и специалистов 
ряда предприятий Юга России (всего в анке-
тировании участвовали 1256 респондентов), 
проведенного в 2011 году ЮРГТУ (НПИ). В 
анкеты были включены варианты ответа на 
вопрос «Что ограничивает деловую актив-
ность и конкурентоспособность в промыш-
ленности России?». Аналогичное исследова-
ние было проведено Центром экономической 
конъюнктуры при Правительстве РФ в 2007 
году (см. табл. 1). Кроме вариантов ответов, 
содержавшихся в анкетах Центра, были до-
бавлены варианты ответов «Недостаточный 
уровень компетентности менеджмента» 
и «Недостаточная обеспеченность эконо-
мическим инструментарием». Результаты, 
представленные в табл. 1, свидетельствуют, 
на наш взгляд, именно о недопонимании 
важности качественного управленческого 
инструментария, присущем российскому ме-
неджменту, что, в числе прочего, обуславли-
вает недостаточный спрос на создание такого 
инструментария (в т. ч. ― основанного на ес-
тественнонаучных и инженерных методах).

На наш взгляд, в настоящее время следу-
ет вести речь о глубоком укоренении естес-
твеннонаучной и инженерной методологии 

Таблица 1
Факторы, ограничивающие деловую активность и конкурентоспособность

в промышленности России (результаты опроса менеджеров и специалистов), %

Варианты ответов
Результаты 

исследования 
2007 г. [21]

Результаты 
исследования 

2011 г.
Недостаток денежных средств 56 62
Недостаточный спрос на продукцию организации 
внутри страны 43 64

Неопределенность экономической обстановки 20 25
Отсутствие надлежащего оборудования 18 15
Высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей 17 34
Недостаточный спрос на продукцию организации за рубежом 13 5
Недостаточный уровень компетентности менеджмента ― 4
Недостаточная обеспеченность 
экономическим инструментарием ― 3
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в экономике и менеджменте, как об одной из 
задач формирования и развития новой пара-
дигмы экономической науки. 

При этом представляется важным, чтобы 
на этой методологической основе был разра-
ботан и получил широкое распространение 
пригодный к практическому использованию 
инструментарий для решения актуальных 
прикладных задач, а инженерные и естес-
твеннонаучные методы гармонично соче-
тались с перспективными направлениями 
экономической науки, к которым, в первую 
очередь должна быть отнесена институцио-
нально-эволюционная теория.

2. Эволюционная экономика: форми-
рование инструментария

Эволюционная экономика (в особеннос-
ти ― экономическая генетика) являет нам 
яркий пример успешного использования ес-
тественнонаучной методологии. При этом 
оно не сводится к простому заимствованию 
понятий биологии, но заключается в перене-
сении методологических принципов биоло-
гии в экономику и поиске общих методоло-
гических основ. 

Выделение базисных эволюционно-ге-
нетических закономерностей и принципов 
исследования механизмов развития систем 
в экономике, элементов социально-экономи-
ческого генетического подхода, экономгено-
ма, определение этапов экономического раз-
вития и принципов эффективных методов хо-
зяйствования на корпоративном уровне, или 
в том или ином субъекте Российской Федера-
ции являют необходимыми этапами создания 
систем управления инновационным разви-
тием на основе эволюционно-генетического 
подхода.

В этом плане примечательны появив-
шиеся в последние годы исследования 
О. В. Иншакова [25], О. Е. Мартишина [26], 
И. В. Черняевой [27] и др., в которых, в числе 
прочих, рассматриваются вопросы приме-
нения эволюционно-генетического подхода 
на микро- и мезоуровне, в т. ч. ― в дина-
мике. Так в исследовании [27] кризис в со-
циально-экономической системе рассматри-
вается как явление, представляющее собой 
результат нарушения определённой логики 
воспроизводственных отношений, или её 
генетического кода, без познания которого 

пути выхода будут по-прежнему формиро-
ваться интуитивно. При этом решение этих 
проблем требует познания «кода непрерыв-
ности экономических процессов», а также 
формирования механизмов регулирования 
и контроля соблюдения на практике его ос-
новных принципов. 

Однако, несмотря на наличие достаточно 
большого числа работ по проблемам экономи-
ческой генетики эта область экономической 
науки достаточно нова и многие методологи-
ческие вопросы в ней требуют детальной раз-
работки. Многие исследователи фактически 
принимают в качестве сферы генетического 
анализа отдельные хозяйствующие субъекты 
(фирмы). При этом рутинизированные прави-
ла поведения фирм трактуются ими как ана-
логи генов.

Таким образом, требует отдельного ис-
следования вопрос об уровне производствен-
ной системы, начиная с которого возможно 
использования инструментария экономичес-
кой генетики.

Как было показано в наших более ран-
них работах [31] в составе производственной 
системы может быть выделен некий мини-
мальный структурный элемент, для которого 
стоимость бизнеса (ее прирост) может быть 
оценена и доходным и затратным путем. Его 
дальнейшая декомпозиция приведет к об-
разованию элементов, для которых оценка 
бизнеса доходным путем выполнена быть не 
может. Данный вывод представляется чрез-
вычайно важным, так как он позволяет отве-
тить на вопрос о минимальном размере про-
изводственной системы, о методологической 
актуальности которого велась речь выше. 
При этом важно, что в качестве критериев 
для установления этого минимального уров-
ня используются исключительно экономи-
ческие (стоимостные) характеристики.

В связи с этим было предложено понятие 
экономически минимальной производствен-
ной системы (ЭМПС) ― производственной 
системы наименьшего размера, для которой 
доходным способом непосредственно может 
быть рассчитана стоимость бизнеса (прирост 
стоимости бизнеса), обусловленная функ-
ционированием данной производственной 
системы. Вклад отдельных элементов эко-
номически минимальной производственной 
системы (блоков технологической машины; 
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инструмента, используемого в составе рабоче-
го места; элементов обустройства земельных 
участков и т. п.) в прирост стоимости бизне-
са могут быть оценены опосредованно. Для 
определения этих характеристик можно вос-
пользоваться информационно-экономическим 
подходом, например, применить структурно-
функциональные и функционально-стоимос-
тные модели. ЭМПС образуется только тогда, 
когда локализуются постоянные части произ-
водственного процесса, к которым в условиях 
материального производства относятся основ-
ные производственные фонды и постоянная 
часть информации (включая профессиональ-
ный тезаурус работников).

В зависимости от технологических осо-
бенностей производства в качестве экономи-
чески минимальной производственной сис-
темы (ЭМПС) может выступать производс-
твенный участок (в добывающих отраслях), 
отдельное рабочее место или технологичес-
кий агрегат (в обрабатывающих производс-
твах). Особый интерес представляют ЭМПС, 

связанные с производством интеллектуаль-
ных продуктов: в этом случае экономически 
минимальной производственной системой 
оказывается отдельный человек ― «гене-
ратор идей», формирующий технические и 
иные решения, обрабатывая потоки инфор-
мации, поступающей к нему, и комбинируя 
их с собственными знаниями.

На наш взгляд, именно уровень ЭМПС 
может рассматриваться в качестве вышеука-
занного генетического уровня. Это объясня-
ется тем, что в процессе инноваций происхо-
дит, прежде всего, замена или модернизация 
отдельных рабочих мест, технологических 
агрегатов и прочих ЭМПС, а также их ин-
теграция в производственные системы более 
высоких уровней и в бизнес-процессы.

Эволюционный подход весьма продукти-
вен при рассмотрении проблемы «институты 
и технологические изменения», активно об-
суждаемой в настоящее время [32; 33]. При 
этом в центре внимания ученых и политиков 
закономерно оказываются кардинальные тех-

Таблица 2 
Технологические отношения функции производства [7]

Вид технологичес-
ких отношений

Номер 
функции Наименование функций

Прагматические

1 Постановка целей, выбор производимого продукта
2 Обоснование параметров воспроизводимых продуктов

3 Формирование программ действий 
по организации производства

Синтаксические
4 Определение возможных технологий
5 Определение технологических отношений
6 Обоснование системы производственных отношений

Семантические
7 Формирование системы технологических процессов
8 Отработка технологических процессов
9 Сочетание действий техники и человека

Когнитивно-
эмоциональные

10 Формирование системы орудийных регуляторов
11 Средства регулирования орудийными операциями
12 Регулирование орудийного процесса

Материальные
13 Воспроизводство средств производства
14 Воспроизводство продуктов
15 Орудийное воздействие на предмет труда
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нологические изменения, понимаемые как 
главный драйвер преодоления посткризис-
ной рецессии и выхода на траекторию интен-
сивного экономического развития. Основные 
надежды связываются с прогрессом нанотех-
нологий и NBIC-конвергенцией [33]. Однако, 
реализация этих подходов требует оценки 
степени соответствия того или иного проекта 
развития этим тенденциям.

Концепция технологических укладов, поз-
воляющая осуществить такую оценку, требу-
ет использования соответствующих количес-
твенных характеристик. Их формирование 
представляется достаточно сложной методо-
логической задачей.

Как было показано в наших более ран-
них работах, количественной характеристи-
кой, технологического уклада может служить 
степень материализации информации в про-
изводственных системах, углубляющаяся по 
мере перехода от предшествующего уклада к 
последующему. Наиболее интересен в этом 
отношении подход О. М. Юня [7], рассматри-
вавшего технологические отношения и функ-
ции, реализуемые в любой производственной 
системе (табл. 2). Этот подход может быть 
использован при проведении анализа изме-
нения информационных отношений в рамках 
разных технологических укладов.

В процессе эволюции производственных 
систем происходит изменение информацион-
ного содержания процесса труда и характер 
носителей соответствующей информации, 
определяющий, в конечном счете, облик про-
изводственной системы, присущий тому или 
иному технологическому укладу.

Второй количественной характеристикой 
технологического уклада является размер-
ный масштаб процессов формообразования, 
характерный для доминирующей технологи, 
обуславливающей экономические результаты 
производства.

Размерный масштаб процессов формооб-
разования по мере перехода от предыдущего 
к последующему технологическому укладу 
уменьшался. В рамках 1–4 укладов это было 
связано с повышением размерной точности 
изделий машиностроения, обуславливаю-
щей их эксплуатационные параметры, пятый 
уклад был связан с появлением и развитием 
микроэлектроники, оперирующей размерны-
ми параметрами в несколько микрон.

Рассмотрение изменений степени мате-
риализации информации и размерного мас-
штаба процессов формообразования вполне 
соответствует концептуальному положению 
о том, что каждое состояние траектории эко-
номического развития определяется всей 
предшествующей эволюцией производствен-
ных систем.

Очевидно, что шестой технологический 
этап знаменуется очередным уменьшением 
размерных масштабов процессов формооб-
разования. Это в полной мере соответствует 
результатам успешно проводимых в настоя-
щее время исследований естественных и жи-
вых систем, управляемых поведением атом-
ных и молекулярных объектов размером от 
0,1 нанометра до 100 нанометров.

Осуществляющийся в рамках шестого 
технологического уклада перенос процессов 
формообразования на наноуровень может 
привести к концептуальным изменениям в 
экономическом инструментарии, исполь-
зуемом в управлении производственными 
системами вообще и при оказании инжи-
ниринговых услуг, в частности. Представ-
ляется важным, что в этом случае может 
быть практически реализована концепция 
предельно эффективных технологий, пред-
ложенная отечественными инженерами-эко-
номистами ещё в середине восьмидесятых 
годов прошлого века [10] и получающая раз-
витие лишь в наше время [11]. В этом слу-
чае под предельно эффективной понимается 
технология, обеспечивающая максимально 
возможный выход целевого продукта (стоп-
роцентную селективность процесса). Сте-
пень приближения реальной технологии к 
предельно эффективной, ведущего, прежде 
всего, к снижению удельных затрат на про-
изводство, может рассматриваться как пока-
затель эффективности производственного 
процесса. Весьма важно, что в этом случае 
оценка будет осуществляться на уровне эко-
номически минимальных производствен-
ных систем.

Представляется, что именно развитие 
концепции предельно эффективных техноло-
гий может стать одним из наиболее успешных 
примеров использования естественнонауч-
ной методологии в интересах эволюционной 
экономики. Для этого необходимо исследо-
вать характер формирования экономических 
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результатов технологического процесса на 
основе методов стехиометрии, химической 
кинетики и термодинамики.

3. Трансакционные институты интел-
лектуального посредничества, место ин-
жиниринга

Примером создания прикладного инс-
трументария с использованием институцио-
нально-эволюционной теории и естествен-
нонаучных методов может служить система 
организации инжиниринговой деятельности, 
разработанная в ЮРГПУ (НПИ) [12].

В этом контексте представляет интерес 
содержание интеллектуального посредни-
чества с позиции трансакционного подхода 
как деятельности определенных организаций 
(структур), связанной с передачей инфор-
мации и прав собственности от создателей 
интеллектуальных благ (производителей) к 
другим субъектам ― потребителям на соот-
ветствующих условиях.

Например, авторы известной работы [36] 
полагают, что недооценка интеллектуальной 
деятельности происходит в силу ее уникаль-
ной природы: «…производители интеллек-
туальных благ, как правило, не в состоянии 
дать им адекватную рыночную оценку, ибо, 
как творческие субъекты, они более распо-
ложены к креативной деятельности, нежели 
чем к коммерческой… Необходимы субъек-
ты, … умеющие грамотно оценить созданные 
интеллектуальные блага, вовлечь их в рыноч-
ный оборот и извлечь прибыль. …Таковыми 
и являются трансакционные институты ин-
теллектуального посредничества…».

Соглашаясь с таким подходом в целом, от-
метим его некоторую ограниченность, связан-
ную, на наш взгляд, с тем, что в этом случае не 
учитываются возможности оппортунистичес-
кого поведения разработчиков, заинтересован-
ных в получении заказов, и информационной 
асимметрией, при которой заказчик (покупа-
тель) разработки никогда не обладают полной 
информацией о её параметрах, а разработчик 
не знает о подлинных намерениях покупате-
ля относительно использования результатов 
разработки. 

Инжиниринговые услуги в значительной 
степени устраняют эту асимметрию, объек-
тивно оценивая качество и перспективы ис-
пользования разработки.

Следует отметить, что термин «инжини-
ринг» имеет в современной литературе не-
сколько близких, но различающихся в деталях 
определений. Так в известной работе [37] даёт-
ся расширенное представление инжиниринга, 
как совокупности работ и услуг, включающих 
составление технических заданий; проведе-
ние НИР, составление проектных предложе-
ний и технико-экономических обоснований; 
проведение инженерно-изыскательских работ; 
разработку технических проектов и рабочих 
чертежей строительства новых и реконструк-
ции действующих промышленных и других 
объектов; разработку предложений во внутри-
заводской и внутрицеховой планировке, межо-
перационным связям и переходам; проектиро-
вание и конструкторскую разработку машин, 
оборудования, установок, приборов, изделий: 
разработку составов материалов, сплавов, 
других веществ и проведение их испытаний; 
разработку технологических процессов, при-
емов и способов; консультации и авторский 
надзор при шеф-монтаже, пусконаладочных 
работах и эксплуатации оборудования и объ-
ектов в целом; консультации экономического, 
финансового или иного порядка.

На наш взгляд, современным взглядам 
на природу инжиниринга в большей степе-
ни отвечает его определение, предложенное 
в справочнике [38]: «Инжиниринг ― предо-
ставление на коммерческой основе различ-
ных инженерно-консультационных услуг 
производственного, коммерческого, научно-
технического характера. Конечной целью ин-
жиниринга является получение заказчиками 
и инвесторами наилучших результатов от 
вложенных средств». Добавим, что в резуль-
тате этих услуг осуществляется подготовка к 
коммерческому использованию разработки, 
для чего могут вноситься определённые из-
менения в её содержание. 

С позиций институционализма инжини-
ринг может быть представлен как трансак-
ционный институт интеллектуального пос-
редничества ― частный случай института 
посредников, предоставляющих консульта-
тивные услуги, как возможного механизма 
снижения издержек измерения [39]. Говоря 
об издержках измерения необходимо иметь 
в виду, что фактором, затрудняющим сокра-
щение информационной асимметрии, явля-
ется наличие издержек поиска информации 
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и проведения соответствующих измерений 
атрибутов контракта.

В результате этих издержек устраняется 
(всегда не в полной мере) ценовая и качест-
венная неопределенность [40].

По мнению J. Hirshleifer [41], наличие 
качественной неопределенности представля-
ется проблемой более серьезной, чем неоп-
ределенность ценовая по причинам много-
мерности качественных характеристик това-
ра (услуги), некоторые из которых могут не 
поддаваться измерению по ряду аспектов, и 
возможности субъективного элемента в из-
мерениях при оценке некоторых атрибутов 
товара (услуги). 

Инжиниринговые услуги во многих слу-
чаях включают в себя оценку доверительных 
качеств разработок, которые в отличие от эк-
спериментальных и инспекционных качеств, 
не может быть произведена самим потреби-
телем. Доверительную категорию составля-
ют качества разработки, оценка которых даже 
после заключения соответствующего конт-
ракта сопряжена с издержками. Оценка дове-
рительных качеств в условиях инжиниринга 
может осуществляться совместно с диагнос-
тикой. Они предшествуют финальному реше-
нию о заключении контракта на осуществле-
ние проекта и существенным образом увели-
чивают издержки, тем более, что покупатель 
может обращаться более чем к одному про-
давцу. Это соответствует достаточно распро-
странённому случаю, когда инжиниринговая 
компания по заказу компании-покупателя 
(инвестора) проводит выбор разработки для 
её приобретения и последующего использо-
вания из числа альтернативных вариантов.

Как отмечает М. М. Юдкевич [39], в этом 
случае для потребителя существуют два рын-
ка в одном: рынок товара (услуги) и рынок 
информации, и часто оба предложения ― ин-
формационное и предложение блага ― ис-
ходят от одного и того же агента. Так, инжи-
ниринговая компания, одновременно предо-
ставляет информацию о существующих раз-
работках и необходимости прибегнуть к тому 
или иному способу доведения их до практи-
ческого использования и осуществляет про-
ектные работы, связанные с такой доработ-
кой. Эта ситуация создает благоприятные ус-
ловия для оппортунистического поведения со 
стороны инжиниринговых компаний. 

Возможности оппортунистического пове-
дения (и со стороны разработчиков и со сто-
роны инжиниринговых компаний) существен-
но сокращаются в случае использовании при 
оценке разработок добротного инструмента-
рия, позволяющего квантифицировать качес-
твенные характеристики той или иной разра-
ботки. При этом важна комплексная оценка, 
позволяющая сравнивать между собой разра-
ботки с различными частными параметрами. 
В частности, это может быть сделано путём 
отнесения анализируемой разработки к опре-
делённому технологическому укладу.

В этом случае неизбежно использование 
для решения управленческой задачи выбора 
оптимального технологического варианта 
методов и инструментария заимствованного 
из естественных и технических наук.

При комплексной оценке доверительных 
качеств разработок, проводимой в рамках 
инжиниринговых услуг, как было отмечено 
выше, перспективно отнесение анализируе-
мой разработки к определённому технологи-
ческому укладу на основе метода, описанно-
го в разд. 2.

Вышеописанное представляет собой час-
тный пример успешного использования ес-
тественнонаучной методологии в решении 
задач инжиниринговой деятельности ― важ-
нейшего трансакционного института интел-
лектуального посредничества.

Оценка проектов путём их отнесения к 
определённому технологическому укладу ис-
пользуется в настоящее время в инжинирин-
говой компании «Политех» и в Южно-Рос-
сийском государственном политехническом 
университете (НПИ) [12; 42].
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УДК 336.645.1:330.333

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

© 2013 г.       Л. П. Клеева, И. В. Клеев, А. К. Никитова, А. Ю. Кротов

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

 
Статья посвящена выявлению роли в обществе системы образования, рассматриваемой 

как элемент национальной инновационной системы. В последние годы роль системы 
образования в научно-технологическом потенциале России растет, так же как и ее 
взаимодействие с другими элементами НИС. Необходимо, чтобы это взаимодействие 
способствовало активизации научно-инновационного процесса в стране.

Ключевые слова: национальная инновационная система; научная среда; образовательная 
среда; научно-инновационная сфера; эффективное взаимодействие элементов НИС.

The article idea is to exposure the social role of the education system, analyzed as the element 
of the national innovation system. The education system’s role in Russian science and technologi-
cal potential grows during the last years, as it’s interaction with other elements of NIS. This inter-
action should promote Russian science and innovation process activities.

Key words: national innovation system; science environment; education environment; sci-
ence-innovation sphere; effective elements of NIS interaction.

Вопросы выявления роли и функций об-
разовательной системы в развитии современ-
ной научно-инновационной сферы имеют 
не только теоретические, но и практические 
аспекты, поскольку от правильного ответа 
на них зависят не только возможности объ-
единения научной и учебной деятельности в 
рамках университетов, но и эффективность 
научно-инновационного процесса в России в 
целом. 

1. Функции системы образования в оте-
чественном научно-инновационном про-
цессе

Функции образовательной системы 
сегодня не сводятся только к подготовке 
кадров, высшие учебные заведения пред-
ставляют собой значимый элемент сектора 
исследований и разработок. Так, из обще-
го количества организаций, выполняющих 
исследования и разработки вузы занимают 
второе место после научно-исследователь-

ских организаций и составляют почти 16% 
общего количества (2011 г.) [1]. Более того, 
выполняющие исследования и разработки 
вузы являются единственным типом орга-
низаций, количество которых стабильно 
растет. Растет и доля вузовского сектора 
среди ведущих исследований организаций, 
которая в 2005 г. составляла 11,3% [2]. Доля 
занятого исследованиями и разработками в 
секторе высшего профессионального обра-
зования персонала меньше, однако она уве-
личивается, так же как и доля работающих в 
этом секторе исследователей [1]. 

В данных по такому важному сектору ис-
следователей и разработчиков как аспиранты 
и докторанты доля вузовского сектора значи-
тельно выше: в 2011 г. в нем обучалось 89% 
аспирантов и 93% докторантов [1] (в 2005 г. 
эти доли были соответственно, 86% аспиран-
тов и 90,0% докторантов) [2]. Роль вузовского 
сектора науки в подготовке научных кадров 
очень велика и продолжает расти.
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Научный потенциал отечественного сек-
тора высшего профессионального образова-
ния последние годы динамично развивается, 
количество организаций вузовского сектора 
науки растет почти стабильно, так же как и 
рост численности персонала вузовского сек-
тора и числа исследователей.

Величины внутренних затрат на исследо-
вания и разработки в вузовском секторе на-
уки также динамично растут [1]. В структуре 
внутренних текущих затрат в вузовском на-
учном секторе растет доля фундаментальной 
прикладной науки и снижается доля разрабо-
ток. Рост доли затрат на прикладные исследо-
вания в вузовском секторе, с учетом резкого 
снижения, начиная с 90-х годов ХХ в., затрат 
на прикладную науку в стране, наверное, сле-
дует считать позитивным фактором. Однако 
снижение доли затрат на разработки может 
свидетельствовать о том, что создаваемые 
вузовской наукой новшества не доводятся до 
стадии, соответствующей потребностям про-
изводства.

Заработная плата работников вузовского 
сектора науки росла до 2011 г, в котором она 
снизилась.

Доля машин и оборудования сектора вы-
сшего профессионального образования в их 
общей стоимости ниже, чем доля основные 
средств науки [1] (то есть организации это-
го сектора оснащены хуже, чем в среднем по 
сфере исследований и разработок), но при-
мерно соответствует доле исследователей. 
Это может свидетельствовать о том, что осна-
щение машинами и оборудованием исследо-
вателей сектора высшего профессионального 
образования примерно соответствует сред-
ним значениям.

Однако значение образования для сектора 
исследований и разработок не ограничивает-
ся работой вузовской науки и исследователь-
ского сектора высшего профессионального 
образования, эта роль гораздо шире. К ней в 
первую очередь следует отнести подготовку 
кадров высшей квалификации, в первую оче-
редь, в аспирантуре и докторантуре.

Как уже отмечалось, что в общей числен-
ности аспирантов на долю системы образова-
ния приходится большинство, их доля растет. 
При этом средняя численность аспирантов в 
1 организации системы образования почти в 
2 раза выше, чем в среднем по подготавли-

вающим аспирантов организациям России. 
Доля окончивших аспирантуру с защитой 
диссертации в образовательных учреждени-
ях выше, чем их доля в приеме и выпуске, то 
есть результативность работы аспирантуры в 
вузах выше. 

Среди всех имеющих докторантуры ор-
ганизаций принадлежащие к образователь-
ной системе составляют большинство. Среди 
окончивших докторантуры с защитой диссер-
тации обучающиеся в организациях системы 
образования также составляют подавляющее 
большинство. Причем выпускники докторан-
тур вузов защищаются чаще, чем выпускни-
ки докторантур НИИ (судя по статистике, вы-
пускники докторантур ОУДПО пока диссер-
таций не защитили, но такие докторантуры 
появились еще совсем недавно). 

Организации сектора высшего образова-
ния также вносят свой вклад формирование 
внутренних затрат на исследования и разра-
ботки, хотя этот вклад и не очень значим. В 
распределении внутренних затрат на иссле-
дования разработки образовательный сек-
тор играет гораздо большую роль, чем в их 
формировании. Иными словами, несмотря на 
то, что образовательная система не играет су-
щественной роли в формировании внутрен-
них затрат на исследования и разработки, она 
является значимым потребителем последних, 
причем ее доля растет. Отметим, что ее доля 
во внутренних затратах и разработках только 
в 3 раза меньше, чем доля государственного 
исследовательского сектора, включая все го-
сударственные академии наук.

Следующая функция современной сис-
темы образования заключается в формирова-
нии вокруг вузов сетей инновационных пред-
приятий и инновационной инфраструктуры, 
необходимость развития которых вызвана не-
достаточной долей прикладной науки и раз-
работок. С 90-х ХХ в. гг. из отечественной на-
учно-инновационной сферы «вымывались» 
организации, осуществляющие связь науки 
и производства или стадию подготовки нов-
шеств к внедрении. И на сегодня оказалось, 
что возможности такой подготовки отечест-
венных новшеств к внедрению в значитель-
ной мере снижены.

Инновационные организации и элемен-
ты инновационной инфраструктуры стали 
создаваться преимущественно при вузах, во-
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первых потому, что еще в советское время 
лучшие отечественные вузы были связаны с 
научным и организациями, а, начиная с пе-
рестройки ― и с предприятиями реального 
сектора (в ходе реализации корпоративных 
программ и программ дополнительного обра-
зования) ― потенциальным потребителями 
создаваемых наукой новшеств. Во-вторых, 
из-за отсутствия предпринимателей в совре-
менных научных организациях и их наличия 
в вузах ― среди студентов и слушателей. 

В результате в настоящее время при вузах 
формируются системы инновационных пред-
приятий и создаются элементы инновацион-
ной инфраструктуры на ранних стадиях ин-
новационного процесса: бизнес-инкубаторы, 
технопарки, центры трансферта технологий 
(ЦТТ). Эти процессы идут в вузах ряда реги-
онов страны.

Разумеется, не только вузы активно раз-
вивают сети инновационных предприятий и 
организации инновационной инфраструкту-
ры. Но их доля велика.

Нельзя не отметить такую функцию обра-
зовательной системы в инновационной эко-
номике, как подготовка инновационных кад-
ров, уровень которой сегодня, судя по низкой 
инновационной активности отечественных 
предприятий явно недостаточен [1]. И одной 
из причин низкой инновационной активнос-
ти является неподготовленность работников 
к процессу технологических изменений. Не 
готовые к инновационной деятельности ра-
ботники, отсутствие специалистов по инфор-
мационно-коммуникационные технологиям, 
ведению бухгалтерии, оценке рисков, марке-
тингу и другим необходимым специальнос-
тям также затрудняют внедрение новшеств и 
масштабирование инноваций.

В России удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические иннова-
ции и удельный вес создаваемой инноваци-
онно активными предприятиями существен-
но ниже, чем в странах Европы [3]. При этом 
удельный вес затрат на технологические ин-
новации выше, чем в других странах, что 
вкупе с, в основном, низкими, показателями 
инновационной активности предприятий, 
вероятно свидетельствует об их низкой эф-
фективности или даже о том, что реальные 
направления их использования не соответс-
твуют заявленным. 

Это также свидетельствует о недостаточ-
ной подготовке инновационных кадров для 
отечественной экономики при еще высоком 
научно-технологическом потенциале страны. 
Это поднимает вопрос поиска возможностей 
повышения эффективности научной и обра-
зовательной деятельности.

2. Основы эффективной научной и об-
разовательной деятельности

Научные исследования играют значимую 
роль в научно-инновационном процессе, яв-
ляясь его источником, поскольку истинные 
инновации всегда представляют собой внед-
рение получаемых в результате научных ис-
следований новшеств. Более того, только на 
основе изучения новых явлений и получения 
новых возможностей (являющихся предме-
том исследований фундаментальной науки) 
можно создать технологии, являющиеся но-
выми с точки зрения мирового инновацион-
ного процесса. 

Поэтому вопрос основ эффективной 
научной деятельности носит непраздный 
характер. Ранее мы уже отвечали на него и 
пришли к выводу, что основой научной де-
ятельности является научная среда. Под на-
учной средой будем понимать культуру про-
ведения научных исследований ― особый 
набор качеств и характеристик, имматентно 
присущий данному субъекту научной де-
ятельности и предопределяющий уровень 
проводимых в нем исследований и получа-
емых результатов. К таким качествам и ха-
рактеристикам отнесем:

― исторически сложившиеся способы и 
особенности проведения научных исследова-
ний в данном субъекте научной деятельнос-
ти, предопределяющие особенности получа-
емых результатов;

― научные школы, принципы, подходы и 
особенности проведения научных исследова-
ний в каждой из них; 

― механизмы взаимодействия разных 
научных школ;

― принципы, формы и особенности обу-
чения научных работников, воспитания уче-
ников, формирования научных школ, а также 
реализацию этих принципов;

― формы, механизмы и особенности 
проведения научных дискуссий и сами эти 
научные дискуссии;
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― сформировавшийся минимально не-
обходимый уровень научных исследований и 
их результатов, формы и принципы обсужде-
ния и проверки получаемых результатов;

― наличие и функционирование систе-
мы вовлечения молодых работников в иссле-
дования высокого научно-технологического 
уровня и поддержка молодых ученых;

― способы подготовки научных кадров;
― формы и механизмы привлечения ра-

ботников к обсуждению перспектив развития 
научных исследований и самого субъекта на-
учной деятельности.

Если более пристально посмотреть на при-
веденный выше перечень качеств и характерис-
тик научной среды, можно заменить, что клю-
чевым в ней является работа научных школ.

Исследуя взаимодействие науки и об-
разования и решая вопросы возможности 
подмены одного другим необходимо также 
выявить и основу образовательной деятель-
ности, по аналогии, образовательную среду, 
или культуру проведения образовательного 
процесса, то есть особый набор качеств и ха-
рактеристик, имматентно присущий данному 
субъекту образовательной деятельности и 
предопределяющий уровень проходимого в 
нем учебного процесса. К таким качествам и 
характеристикам отнесем:

― принципы формирования учебных 
программ, соответствующих, с одной сторо-
ны, потребностям реальных потребителей 
выпускников ― квалифицированных работ-
ников, а с другой стороны ― высокий науч-
ный уровень образовательного процесса;

― способы и особенности формирования 
знаний у студентов, имеющий небольшой 
опыт производственной деятельности (педа-
гогика) или соответствующего целям содер-
жанию образовательной программы преоб-
разования имеющихся знаний обучающихся 
послевузовского уровня (андрагогика);

― механизмы развития у обучающихся 
необходимых навыков, которые должны со-
ответствовать целям обучения данной спе-
циальности и опираться на использование 
опытных площадок организаций соответс-
твующего профиля (опытных хозяйств для 
сельскохозяйственных предприятий, стройп-
лощадок ― для строительных, научных сек-
торов для будущих работников организаций 
науки и научного обслуживания);

― способы социализации обучающихся; 
крайне важно, чтобы обучающиеся, особенно 
на программах первого высшего образования 
и ниже не только получали соответствующие 
знания, но и имели опыт их применения в ре-
альных коллективах, могли в будущем адапти-
роваться в производственной деятельности;

― принципы обеспечения целостности 
программ, предполагающие преемственность 
содержания и форм реализации разных курсов 
и блоков учебных программ и достигаемые 
совместным формированием и реализацией 
программ преподавателями всех дисциплин и 
межкафедральным взаимодействием;

― развитие у обучающихся способности 
к самостоятельной работе и самообучению, 
что крайне важно в современной инноваци-
онной, динамично меняющейся экономике, 
постоянно меняющей и совершенствующей 
свои требования к работникам; оно не обес-
печивается только системой непрерывного 
образования, но требует от профессионалов 
самостоятельного повышения собственного 
квалификационного уровня;

― способы поддержания высокого уров-
ня преподавания: в образовательных учреж-
дениях по аналогии с научными, также дол-
жен вырабатываться необходимый уровень 
обеспечения учебного процесса, обеспечива-
емый и поддерживаемый  работой кафедр;

― система обучения молодых работни-
ков навыкам преподавания, позволяющая 
осуществлять передачу навыков обучения от 
опытных работников к молодым и обеспечи-
вающая преемственность реализации луч-
ших образовательных программ;

― методы повышения квалификации 
всех работников, призванной гарантировать 
постоянное повышение уровня образователь-
ного процесса в соответствии с перманент-
но изменяющимися требованиями развития 
производства, так и общества в целом;

― способы обеспечения соответствия 
образовательных программ современным 
научным знаниям. У некоторых учебных 
организаций они основываются на функци-
онировании вузовской науки и собственных 
научных достижениях, другие налаживают 
тесное взаимодействие с крупными научны-
ми организациями.

По аналогии с научной средой следует 
выявить материальных носителей образова-
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тельной среды, которыми, очевидно, являют-
ся коллективы, объединяющие преподавате-
лей и всех других работников субъекта обра-
зовательной деятельности, обеспечивающие 
формирование и реализацию образователь-
ных программ.

В виду неидентичности этих двух поня-
тий и, поскольку высокий научный уровень 
является условием эффективной образова-
тельной деятельности и инновационного 
процесса в целом, можно сделать вывод, что 
для активизации инновационного процесса 
необходимо задействовать возможности, как 
научных организаций, так и системы образо-
вания, причем:

― научных организаций по формирова-
нию научной среды, как необходимого усло-
вия обеспечения высокого уровня получае-
мых результатов, создаваемых новшеств, а 
также реализации последующих стадий на-
учно-инновационного процесса;

― вузов по подготовке инновационных 
кадров, организации взаимодействия науки 
и производства, формирования инновацион-
ных предпринимателей, а также элементов 
инновационной инфраструктуры.

3. Взаимодействие образования с дру-
гими элементами национальной иннова-
ционной системы

Из приведенного выше материала видно, 
что образовательные учреждения оказывают 
воздействие на разные стороны научно-ин-

новационного процесса и взаимодействуют 
с разными его субъектами. Это позволяет 
предположить, что исследование факторов 
эффективного развития научно-инновацион-
ного процесса должно включать в себя всех 
его субъектов, а также особенностей их взаи-
модействия. Иным словами, для активизации 
инновационных процессов на всех уровнях 
экономики необходимо искать пути повыше-
ния эффективности функционирования ин-
новационной системы в целом, для чего сле-
дует выявить основные цели и возможности 
разных ее элементов в которыми отнесем:

― организации, проводящие исследова-
ний и разработки и в результате создающие 
новшества;

― предприятия реального сектора про-
изводства, которые эти новшества внедряют, 
преобразуя их в инновации; 

― инновационные предприятия и объек-
ты инновационной инфраструктуры (иннова-
ционная инфраструктура в широком понима-
нии), осуществляющие связи создателей нов-
шеств и потенциальных инноваторов; 

― образовательная система, готовящая 
работников, способных к инновационной де-
ятельности;

― государство, регулирующее и ини-
циирующее инновационный процесс, в том 
числе под воздействием общественных ор-
ганизаций.

На рис. 1 изображено взаимодействие 
всех перечисленных элементов иннова-

Рис. 1. Элементы научно-инновационной системы
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ционной системы. При этом организации, 
входящие в каждый из блоков, предна-
значены для выполнения в экономике оп-
ределенных функций, причем важно, что 
деятельность входящих в них элементов 
качественно различается. 

Организации, проводящие исследования 
и разработки представляют собой отправ-
ную точку инновационного процесса, пос-
кольку они получают новые знания и созда-
ют новшества. 

Предприятия реального сектора произ-
водства внедряют новшества, преобразуя их 
в инновации. По сути, они представляют со-
бой ключевое звено инновационного процес-
са, поскольку обеспечивают его.

Инновационные (внедренческие) пред-
приятия и объекты инновационной инфра-
структуры осуществляют связи создателей 
новшеств и потенциальных новаторов, орга-
низуют взаимодействие сферы исследований 
и разработок и реального производства, дово-
дя новшества до состояния, соответствующе-
го потребностям последнего.

Государство должно регулировать и ини-
циировать инновационный процесс, в том 
числе под воздействием органов управлении 
и общественных организаций.

Образовательная система призвана го-
товить новых работников, в том числе раз-
вивая в них способности к инновационной 
деятельности.

На основе исследования функционирова-
ния научно-инновационной системы в целом 
могут быть сделаны следующие выводы:

1. Как уже было отмечено, исследования 
и разработки являются источником иннова-
ционного процесса, отсутствие блока иссле-
дований приведет к внедрению неинноваци-
онных технологий; они определяют уровень 
получаемых новшеств и инновационных тех-
нологий и обеспечивают уровень подготовки 
кадров. 

Высокий научный уровень создаваемых 
новшеств и инновационного процесса в це-
лом обеспечивается поддержкой научной 
среды высокого уровня, которая создается в 
крупных научных организациях в результате 
длительной результативной работы научных 
школ. Эта научная среда должна обеспечи-
вать высокий уровень проведения всех ста-
дий научно-инновационного процесса.

2. Система образования обеспечивает 
уровень квалификации будущих работников, 
развивает в них способности к инновацион-
ной деятельности, выявляет потенциальных 
предпринимателей из обучающихся, форми-
рует элементы инновационной инфраструк-
туры. Для этого она, с одной стороны должна 
поддерживать тесные контакты с производс-
твом, как потребителем и заказчиком, осо-
бенно на программах дополнительного обра-
зования. А с другой стороны ― обеспечивать 
уровень образования на основе достижений 
науки и для этого проводить научные иссле-
дования на основе научной среды, желатель-
но крупных научных организаций.

Ее опора на научную среду крупных науч-
ных организаций необходима потому, что в об-
разовательных учреждениях формируется, в 
первую очередь, образовательная среда. Пос-
кольку для таких организаций образователь-
ная деятельность является основной, они не 
могут обеспечить длительной работы необхо-
димых для создания научной среды научных 
школ. Иными словами, одно дело заниматься 
поиском новых знаний (научные исследова-
ния), и совсем иные задачи встают при поиске 
путей эффективной передачи знаний и выра-
ботке соответствующих навыков (образова-
тельная деятельность). Хотя создаваемые при 
вузах научные организации с течением време-
ни вполне могут создать научные школы и на 
основе их работы научную среду.

3. Все имеющиеся в современной России 
механизмы взаимодействия науки и произ-
водства следует признать неэффективными 
(более подробно, см. [5]). В сложившихся 
условиях образовательные учреждения мог-
ли бы играть роль посредника во взаимо-
действии науки и образования, привлекая к 
такому взаимодействию сектор исследова-
ний и разработок как источник необходимой 
для развития образования научной среды, и 
производство, как заказчика своих программ. 
Однако при построении таких механизмов 
следует не забывать, что для обеспечения 
согласованной деятельности необходимо со-
гласование интересов всех участников такого 
взаимодействия. 

4. Эффективная деятельность инноваци-
онных внедренческих предприятий предъяв-
ляет высокие и неоднородные требования к 
компетенциям занятых в них работников. Во-
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первых, по определенному опыту предприни-
мательства и навыкам инновационного пред-
принимательства: хорошо ориентироваться в 
современных рынках и уметь на первых ста-
диях внедрения оценивать потенциальный 
спрос на будущие инновационные продукты 
и технологии, а на последующих стадиях ис-
следовать возможности продвижения новых 
продуктов и технологий, подготавливать мас-
штабирование инноваций.

Во-вторых, по навыкам обеспечения 
производственного процесса и организации 
процесса доведения новшеств до готовности 
к внедрению, в том числе проведения разра-
боток и создания опытное (малосерийное) 
производство.

В-третьих, по подготовке в научной сфе-
ре: хорошо ориентироваться в состоянии и 
тенденциях развития современной науки, 
чтобы, с одной стороны, быть в курсе пос-
ледних результатов, оценивать возможности 
их практического применения при создании 
новых технологий, уметь отличить реальное 
научное достижение от профанации, оце-
нить объем необходимых дополнительных 
исследований, необходимых для доведения 
данного новшества до его практического 
внедрения.

Поскольку создание новых технологий 
на основе новых научных результатов может 
требовать дополнительных не только при-
кладных, но и фундаментальных (ориентиро-
ванных) исследований, им опора на научную 
среду достаточно высокого уровня. Притом, 
что сами по себе малые инновационные 
предприятия не способны развивать научные 
школы и способы проведения научных ис-
следований, они должны в своей работе опи-
раться на научную среду довольно высокого 
уровня. В противном случае их инновацион-
ная деятельность будет малоэффективна. 

5. В современных условиях в России 
наиболее перспективным претендентом на 
роль организационного центра взаимодейс-
твия элементов национальной инновацион-
ной системы являются учебные заведения. 
Вероятнее всего, при создании инновацион-
ных экономик и переходе к экономике знаний 
наиболее эффективными окажутся те стра-
ны, которые смогут наиболее эффективно 
обеспечить такой процесс взаимодействия, 
механизмы которого в разных странах будут 

разными, соответствующими их специфике и 
особенностям населения.

Однако уже сейчас ясно, что эффектив-
ное функционирование такой системы вза-
имодействия будет основано на синергети-
ческом эффекте от объединения важнейших 
элементов каждого из ее элементов: научной 
среды научных организаций, образователь-
ной среды и интеграционных возможностей 
системы образования, мобильности инно-
вационных предприятий, предприниматель-
ской активности и производственных компе-
тенций реального производства.

Причем из анализа современных тенден-
ций развития экономики и общества в целом 
следует вывод, что в новой экономике роль 
образовательной системы должна сущест-
венно возрасти, о чем более подробно нами 
было написано в [6]. 

Таким образом, для активизации инно-
вационного процесса в стране необходимо 
задействовать потенциальные возможности 
всех элементов национальной инновацион-
ной системы:

― научных организаций по формирова-
нию и распространению научной среды, как 
необходимого условия обеспечения высокого 
уровня получаемых результатов, создаваемых 
новшеств, а также реализации последующих 
стадий научно-инновационного процесса;

― вузов по подготовке квалифицирован-
ных, способных к инновациям работников, 
организации взаимодействия науки и про-
изводства, формированию инновационных 
предпринимателей, а также элементов инно-
вационной инфраструктуры;

― заинтересованных в инновациях пред-
приятий реального производства, иницииру-
ющих имеющий мультипликативный про-
цесс создания и внедрения новшеств;

― инновационных внедренческих пред-
приятий, опирающихся на научную среду и 
формируемых, в том числе, при организаци-
ях системы образования;

― государства, гарантирующего форми-
рование инновационного климата, обеспечи-
вающего формирование в стране инноваци-
онной среды высокого уровня, в том числе и 
научного: за счет поддержки отечественной 
исследовательской сферы и возвращения ее 
высокого статуса, утерянного в ходе эконо-
мических реформ. 
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УДК 657.2(075)

РАЗРАБОТКА ЗАДАЧ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ1

© 2013 г.       В. А. Сычев, О. В. Беликов, М. А. Семенычева

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)

В работе рассмотрены принципы построения систем управленческого учета на 
промышленных предприятиях, базирующиеся на методологии объектно-ориентированного 
проектирования. Излагаются особенности авторского подхода к построению моделей 
управленческого учета с применением аппарата графов, гиперграфов и конечных 
автоматов.

Ключевые слова: управленческий учет; объектно-ориентированное проектирование; 
граф; гиперграф; конечный автомат.

In the article authors examine the principles of creating a management account system for 
the production enterprise. The principles are founded on the object-based projecting methodol-
ogy. The features of the authors’ approach to creating a model, which include using of the graph, 
hypergraph and the finite automaton definitions, are also presented. 

Key words: management account; object-based projecting; graph; hypergraph; finite au-
tomaton.

1  Результаты работы получены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания на 
проведение НИОКР, шифр заявки 6.2989.2011.

В современных условиях глобализации 
экономических процессов развитие оте-
чественной экономики вступило в стадию, 
когда бизнес становится все более циви-
лизованным с точки зрения использования 
современных методов и информационных 
технологий управления, принятых в между-
народной практике. Многие отечественные 
предприятия в настоящее время пребывают в 
состоянии «реструктуризации», под которой 
понимается комплекс изменений в системе 
управления и деятельности предприятия, на-
правленных на повышение его конкурентных 
преимуществ. Главной компонентой здесь 
является совершенствование как общего 
уровня менеджмента с использованием сов-
ременных информационных технологий, так 
и конкретных стандартов по тем или иным 
разделам управления корпоративными фи-
нансами предприятия. При этом совершенс-
твование уровня менеджмента, как правило, 

осуществляется в рамках создания систем 
управления классов MRPII (Material Resource 
Planning) и ERPII (Enterprise Resource Plan-
ning), которые де-факто рассматриваются как 
сформировавшиеся международные стан-
дарты управления [1]. Важным элементом 
в указанных системах является подсистема 
управленческого учета, ориентированная на 
определение себестоимости произведенной 
продукции и получаемой прибыли, а также 
на предоставление менеджерам предпри-
ятия информации для стоимостного анализа 
и принятия решений по совершенствованию 
организации и управления основными произ-
водственными процессами.

При этом построение эффективной сис-
темы управленческого учета и себестои-
мостного анализа выпускаемой продукции 
требует включения в последнюю задач моде-
лирования бизнес-процессов, отражающих 
как технологические, так и структурные осо-
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бенности производства, а также задач опе-
ративного контроля потоков возникающих 
на предприятии затрат с разделением их по 
видам, местам возникновения и с привязкой 
к номенклатуре выпускаемой продукции. От-
метим, что под бизнес-процессом в работе 
понимается логически завершенная цепочка 
взаимосвязанных и взаимодействующих опе-
раций (основных и вспомогательных бизнес-
функций), выполнение которых с использо-
ванием производственных ресурсов пред-
приятия обеспечивает выпуск и реализацию 
определенных видов продукции [2]. Бизнес-
процесс идет «сквозь» компанию, т. е., как 
правило, он не ограничен рамками какой-то 
одной структурной единицы предприятия и в 
большинстве случаев имеет несколько испол-
нителей. При этом цепочки, формируемые из 
бизнес-функций, выполняются по опрелен-
ным регламентам различными элементами 
организационной структуры предприятия и 
определяют маршруты формирования пото-
ков затрат на предприятии, а также схему их 
накопления, когда прямые и косвенные изде-
ржки по той или иной бизнес-функции при-
писываются к тому или иному продукту по 
мере их проявления в процессе реализации 
соответствующего бизнес-процесса [3]. 

Очевидно, что реализация вышеуказан-
ных задач моделирования бизнес-процессов, 
а также задач оперативного контроля потоков 
затрат на предприятии тесным образом связа-
на с использованием современных информа-
ционных технологий, в частности, объектно-
ориентированных методов проектирования 
сложных систем, обеспечивающих хорошую 
структуризацию и регламентирование процес-
са проектирования, а также комплексирование 
декларативных знаний с процедурными. Рас-
смотрим подробнее вышеуказанные составля-
ющие методологии объектно-ориентирован-
ного проектирования применительно к систе-
ме управленческого производственного учета 
на машиностроительном предприятии.

Основными понятиями в декларативной 
составляющей любого объектно-ориенти-
рованного представления являются понятия 
класса и объекта, а также схемы их взаимо-
связи [2]. Объект представляет собой струк-
турированное описание конкретного компо-
нента системы. Классы же определяют типы 
используемых объектов и задают соответс-
твующие структуры их описания. В системе 
управленческого учета на промышленном 
предприятии к последним, в частности, мо-
гут быть отнесены такие классы объектов как 

Рис. 1. Маршрутно-сборочная схема выполнения заказа А
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«заказ», «спецификация заказа (схема разуз-
лования)», «технологическая карта заказа», 
«производственные ресурсы», «производс-
твенный участок», «технологическое обору-
дование», «центр затрат», «себестоимость 
заказа», «отчет производства за смену » и др. 

Каждый класс представляет собой кор-
теж сi = < n(сi), n(сj), A(сi), P(сi) >, где n(сi) ― 
имя класса, {n(сj)} ― множество имен клас-
сов, от которых наследуется данный класс, 
A(сi) ― множество атрибутов, характеризу-
ющих свойства класса, P(сi) ― множество 
методов класса (присоединенных процедур, 
обеспечивающих доступ к значениям атри-
бутов и их корректировку в соответствии с 
указанными в методе арифметическими и ло-
гическими операциями).

Каждый объект задается как ok = < n(ok), 
c(ok), A(ok) >, где n(ok) ― имя объекта, c(ok) ― 
указатель на класс, на базе которого сформи-
рован объект, A(ok) ― множество значений 
атрибутов, полученных как результат выпол-
нения присоединенных процедур класса. 

Как было отмечено выше, одним из важ-
ных классов объектов в системе управлен-
ческого учета является класс «спецификация 
заказа», иначе определяемый как маршрутно-
сборочная схема изготовления планово-учет-
ных единиц (ПУЕ) заказа. Значение данной 
схемы заключается в том, что она показыва-
ет порядок и последовательность включения 
планово-учетных единиц заказа (заготовка, 
деталь, узел и т. п.) {Pz

l}, l = 1, …, L в после-
дующие сборочные соединения, наилучшим 

образом отражая отношения принадлежнос-
ти и входимости номенклатурных позиций в 
структуре производственного z-го заказа. Так-
же отметим, что данная схема определяет воз-
можность параллельного выполнения сборки 
разных узлов изготавливаемого изделия.

На рисунке 1 в качестве примера пред-
ставлена маршрутно-сборочная схема неко-
торого изделия А, а также количественная 
входимость компонентов изделия в сборку 
вышестоящего уровня. В скобках указана 
потребность в каждом компоненте для изго-
товления изделия А в количестве 3 шт.

Каждый объект класса «спецификация 
заказа» может характеризоваться определен-
ным набором атрибутов, например, таких 
как номер заказа z, номер позиции Pz

l, l = 1, 
…, L в спецификации заказа, наименование 
компонента, уровень входимости позиции в 
заказе, количественная входимость позиции 
в сборку вышестоящего уровня NvPz

l, требу-
емое количество единиц компонента данной 
позиции и др.

Другим важным классом объектов в сис-
теме управленческого производственного 
учета является класс «технологическая карта 
заказа», который можно представить в виде 
соответствующего графа технологического 
маршрута изготовления z-го заказа (см. рис. 2). 

Данный класс определяет множество 
операций обработки ПУЕ в технологичес-
ком маршруте изготовления z-го заказа, их 
взаимосвязи и последовательность выпол-
нения. Важными элементами данного графа 

Рис. 2. Технологическая карта заказа
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являются множества смежных вершин для 
каждой технологической операции, которые 
связаны с последней входящими в нее дуга-
ми. Указанные вершины определяют, откуда 
должны передаваться на данную технологи-
ческую операцию ПУЕ вместе с соответс-
твующими понесенными затратами с пред-
шествующих технологических операций, 
а также связанные с операцией нормативы 
расходования материалов и временные нор-
мативы ее выполнения. Соответственно каж-
дый объект класса «технологическая карта 
заказа» должен характеризоваться таким на-
бором атрибутов как номер заказа z, номер 
технологической операции PОz

j, j = 1, …, J в 
технологической карте заказа, наименование 
технологической операции, номер каждой из 
предшествующих технологических опера-
ций, нормативная длительность выполнения 
технологической операции, наименование 
необходимого для операции материала, нор-
матив расходования материала в операции и 
др. Отметим, что задание технологической 
карты является важной составляющей в про-
цедуре построения цепочки учета затрат и 
контроля их накопления в процессе изготов-
ления z-го заказа.

Наряду с маршрутно-сборочной схемой 
выполнения заказа и технологической картой 
заказа для организации управленческого уче-
та на предприятии также важно задать схему 
учета затрат по использованию производс-
твенных ресурсов, в частности, производс-
твенного оборудования и связанных его рабо-

той затрат по заработной плате, электроэнер-
гии, вспомогательным материалам и т. п. Для 
этого в системе управленческого производс-
твенного учета необходимо сформировать 
такой класс объектов как класс «Производс-
твенные ресурсы», который можно предста-
вить в виде совокупности графов, где верши-
ны, соответствующие наименованию той или 
иной единицы оборудования, связываются 
с вершинами, определяющие нормативы за-
трат по заработной плате за единицу времени 
при использовании данного оборудования, 
нормативы затрат по электроэнергии, вспо-
могательным материалам за единицу време-
ни при использовании данного оборудования 
и т.п. (см. рис. 3). 

Указанное множество вершин определя-
ет соответствующий набор атрибутов класса 
«Производственные ресурсы». При этом дан-
ный класс объектов также может включать в 
себя атрибуты, связывающие используемое 
оборудование с его принадлежностью тому 
или иному производственному участку, цеху, 
с фактом работы на нем того или иного рабо-
чего и т. п.

Отметим, что значения атрибутов вышеу-
казанных классов характеризуют те или иные 
нормативы потока затрат в технологическом 
маршруте изготовления z-го заказа. Для ор-
ганизации учета фактических затрат, связан-
ных с процессом изготовления z-го заказа, в 
системе управленческого учета необходимо 
еще сформировать на базе соответствующего 
отчетного документа, используемого в про-

Рис. 3. Производственные ресурсы



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 5ISSN 2075-2067

55

изводстве, такой класс объектов как «Отчет 
производства за смену», где должны отра-
жаться оперативные данные за базовый учет-
ный интервал времени (например, за сме-
ну, неделю и т. п.) об итогах работы каждой 
единицы производственного оборудования, 
участвующей в выполнении той или иной 
операции в технологическом маршруте изго-
товления z-го заказа. Очевидно, что каждый 
объект класса «Отчет производства за смену» 
должен характеризоваться таким набором ат-
рибутов как дата ввода учетных данных, но-
мер заказа z, номер технологической опера-
ции PОz

j, j = 1, …, J в технологической карте 
заказа, номер производственного участка, код 
единицы оборудования, участвующего в об-
работке, номер позиции Pz

l, l = 1, …, L в спе-
цификации заказа, количество выпущенных 
единиц компонента данной позиции в учет-
ном интервале времени и др.

Введенные выше базовые классы объек-
тов позволяют синтезировать формальную 
схему учета затрат, которую можно использо-
вать в качестве основы построения системы 
производственного управленческого учета, 
обеспечивающую как расчет себестоимости 

произведенной продукции, так и предостав-
ление менеджерам предприятия информации 
для стоимостного анализа в различных ин-
формационных срезах. 

В качестве такой схемы в работе предла-
гается использовать ориентированный гипер-
граф второго рода, который можно синтези-
ровать на основе графов, характеризующие 
такие классы объектов как «Спецификация 
заказа», «Технологическая карта заказа», 
«Производственные ресурсы», «Отчет про-
изводства за смену». Структура такого гипер-
графа показана на рисунке 4.

Отметим, что ориентированным гипер-
графом второго рода называется и через 
H =  (X, U) обозначается пара множеств, в ко-
торой X = {xi}, i ∈ I = {1, 2, …, n} ― множес-
тво вершин гиперграфа, U = {uj}, j∈ J = {1, 
2, …, m} ― множество ориентированных ре-
бер, причем каждое ребро uj представляет со-
бой определенное подмножество входящих в 
ребро вершин {xa*, xb, …, xt}, в котором одна 
вершина помечена индексом «*» и является 
корнем ребра uj и имеется хотя бы одна не по-
меченная этим индексом вершина [4]. Иначе, 
каждое ребро uj соответствует ориентирован-

Рис. 4. Ориентированный гиперграф второго рода H = (X, U)
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ному графу G(uj) = (Xj, Dj), где Xj = {xa*, xb, …, 
xt} ― вершины графа G(uj), а Dj = {< xb, xa* >, 
…, < x t, xa* > } ― дуги графа G(uj). При этом 
все дуги графа G(uj) направлены от вершин xb, 
…, xt  к вершине xa*, представляющей корень 
ребра uj. 

Важным для представленного на рис. 4 
гиперграфа является процедура формирова-
ния ребра гиперграфа и задание его головной 
вершины. При этом следует отметить, что реб-
ро гиперграфа должно включать в себя взаи-
мосвязанные вершины графов, относящихся 
к таким классам объектов как «Специфика-
ция заказа», «Технологическая карта заказа», 
«Производственные ресурсы» и определяю-
щих такое множество атрибутов, которое свя-
зывает конкретную позицию Pz

l в специфи-
кации заказа и количественную входимость 
позиции в сборку вышестоящего уровня NvPz

l 
с номером выполняемой над ней технологи-
ческой операции PОz

j в технологической карте 
заказа, временными нормативами ее выполне-
ния и нормативами расходования материалов, 
а также с номером используемых в операции 
единиц оборудования и с соответствующи-
ми нормативами затрат по заработной плате 
за единицу времени для этого оборудования, 
нормативами затрат по электроэнергии и вспо-
могательным материалам. Указанное множес-
тво вершин ребра гиперграфа должно быть 
дополнено вершинами из класса «Отчет про-
изводства за смену», определяющих факти-
ческие данные по изготовлению ПУЕ заказа. 
Оно также должно быть связанно ориентиро-
ванными дугами с головной вершиной ребра. 
Такая связь определяет возможность расчета с 
накоплением текущих фактических затрат по 
выпуску ПУЕ заказа. При этом головная вер-
шина каждого ребра гиперграфа должна опре-
деляться как объект, принадлежащий классу 
«Центры затрат заказа» [3], который должен 
содержать атрибуты, характеризующие накоп-
ление затрат по выполнению z-го заказа, полу-
ченных на фазе выполнения технологической 
операции PОz

j. Это обеспечивает возможность 
выполнения расчета себестоимостных затрат 
по выполнению z-го заказа.  

В качестве подхода, обеспечивающе-
го программную реализацию расчета се-

бестоимостных затрат с использованием 
предложенной гиперграфовой модели уп-
равленческого производственного учета и 
инструментария реляционных баз данных, 
целесообразно использовать подход, рас-
смотренный в [5]. Этот подход достаточно 
легко реализует также задачу предоставле-
ния менеджерам предприятия информации 
для стоимостного анализа в различных ин-
формационных срезах. 

Процедурная компонента рассматрива-
емой системы производственного управлен-
ческого учета и расчета себестоимостных 
затрат в рамках объектно-ориентированно-
го представления может быть реализована 
с использованием автоматного подхода, в 
частности, с использованием аппарата ди-
логических автоматов [6], обеспечивающих 
возможность как параллельного выполнения 
расчетных операций в учете себестоимост-
ных затрат, так и реализации диагностичес-
ких процедур по контролю полноты и пра-
вильной последовательности ввода отчетной 
информации по документу «Отчет произ-
водства за смену».
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Ведущая государственная лаборатория по разработке программного обеспечения, 
Уханьский университет, Китай

 
Рынок развивается динамически. Образовательные программы статичны. Это 

несоответствие порождает неконкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда. 
Только динамическое приведение в соответствие компетентностей, предусмотренных 
в программе обучения, с компетентностями, востребованными рынком, может решить 
эту проблему. Это означает, что учебный план должен динамически меняться в процессе 
обучения.

Настоящая статья представляет метод обучения, который оперативно приводит 
учебный план в соответствие с требованиями рынка.

Ключевые слова: теория потребностей и проблем; устаревание знаний; кризис 
образования.

While market develops dynamically, professional educational programs are static. This entails 
a non-competitiveness of graduates in the labor market. Only dynamical leveling of final training 
competences with actual professional competences can solve the problem. It means that a curricu-
lum should be dynamically changed during the education. This paper deals with an educational 
approach that dynamically adjusts curriculums in accordance with market’s requirements.

Key words: Theory of Needs and Problems; obsolescence of knowledge; crisis of education.

1. Crisis of education 
In January to March 2013, 958,000 young 

people aged 16–24 were unemployed, down 
17,000 compared to the previous quarter and 
57,000 fewer than in the same period last year. 

The unemployment rate for those aged 16–
24 was 20.7%, down 0.1% points compared with 
the previous quarter and 1.1% points lower than 
a year ago (House of Commons Library’s report, 
Published 15 May 2013).

America has a youth unemployment prob-
lem on its hands. Millions of 20-somethings 
can’t find full-time work, according to the Center 
for American Progress [5].

The EU unemployment rate set a new all-
time high of 12.2 percent, according to today’s 
estimates. But it’s the youth unemployment crisis 
that’s truly terrifying. In Spain, unemployment 
surged past 56 percent, and Greece now leads the 
rich world with an astonishing 62.5 percent of its 

youth workforce out of a job (graph via James 
Plunket, Fig.1).

The report, from the Center for College Af-
fordability and Productivity (USA), concludes 
that while college-educated Americans are less 
likely to collect unemployment, many of the jobs 
they do have aren’t worth the price of their di-
plomas.

Public opinion attributes the blame for this 
situation on the labor market to Great Recession.

This point of view is preferable for all play-
ers on professional educational market that cov-
ers something about 150 millions students.

By our opinion Economical Crisis only dis-
covered a uselessness of traditional education in 
the modern world.

Crisis of education is caused by the follow-
ing reasons:

― Traditional education (in all forms, in-
cluding existing e-learning) is knowledge orient-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 5ISSN 2075-2067

59

ed, whereas knowledge becomes obsolete during 
3 years, and this rate decreases.

― Traditional education doesn’t take into 
account the fact that a human memorizes knowl-
edge in form of schemata. Until now a lecturer 
transforms his schemata into plain text format, 
and a student again transforms the text into sche-
mata independently.

―  Traditional education provides student with 
discrete understanding of his professional activity, 
and doesn’t provide student with comprehensive 
experience in professional activity. For example, a 
surgeon should not only operate on a patient, but 
he (she) should be able to organize and manage 
life activity of surgical department or a clinic as a 
whole as well as to interact with patients, with pa-
tients’ kinsmen, with authorities, with law and po-
lice officers, with fiscal authority and so on.

― Traditional education provides students 
with competence of lecturers, which, as a rule, 
don’t act in the professional market and their ex-
perience is not actual.

― Curriculums are developed by academic 
staff that, as a rule, doesn’t act in the professional 
market, and so they don’t include new compe-
tences and new specializations. 

― Traditional education includes speciali-
zations that don’t in demand.

― Traditional education doesn’t prepare 
students for the living in the modern society.

The last reason, by our opinion, is key. 
Long since an education is aimed to prepare 

new members of society. 
An interaction between a human and soci-

ety is defined by a satisfaction of one another’s 
needs. An education should form hierarchy of 
human’s needs, including a need for a satisfac-
tion of social needs, as well as provide a human 
with corresponding competences. 

Instead of this, academic degrees become 
fetishes and empty promises of successful satis-
faction of all personal needs in the future. 

Today repositories of learning content are 
available, Wikipedia is available, e-learning 
courses are available. Motivated persons al-
ready learn independently, using Web content, 
and by such way they attempt to meet the mar-
ket requirements. Not-motivated people in the 
long run will cease to spend money on useless 
education. 

This paper deals with a Market Driven Edu-
cation approach that is able not only provide 

Fig. 1. European youth unemployment
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people with actual competences, but and with 
necessary academic degrees.

2. Learning according to hierarchy of 
needs

The subject of education is a satisfaction of 
social need via a professional activity.

If, starting an education, a student possesses 
hierarchy of personal needs (motivated person), 
he needs to understand how every learning ob-
ject contributes to the process of his needs’ sat-
isfaction. 

If he will understand this, a motivation of 
personal needs’ satisfaction grounds a motiva-
tion to master the learning content of profes-
sional activity.

If, starting an education, a student doesn’t re-
alize hierarchy of personal needs or he cannot har-
monize private needs with social ones, he hasn’t a 
motivation to learn (unmotivated person). 

In any case a motivation to learn a profes-
sional activity is derived from a motivation to 
satisfy personal needs. 

Since both professional activities and a sat-
isfaction of private needs are carried out in the 
same market space, they must be correlated in 
the terms of real market.

Traditional education doesn’t provide this 
possibility. 

Both motivated and unmotivated persons 
need in representation of their hierarchy of needs. 
If they recognize professional activity, as a need 
that provides majority of other needs, the private 
hierarchy of needs may be represented by Fig. 2. 

In everyday life a person collects, system-
izes, updates and puts into practice data, related 
to his needs.

In the Theory of Needs and Problems [1] 
such information cluster is known as Need Satis-
faction Domain (NSD for short). Any NSD sche-
mata contain information of the need’s origin, 
methods of the need’s detection, available set of 
need’s satisfactions (workflows) under different 
resources and also known possible problems that 
appear in the course of need’s detection or during 
workflow. 

Fig. 2. Hierarchy of private needs
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In the Fig. 2 any personal need is repre-
sented as NSD, any competence of professional 
activity is NSD and theoretical foundations are 
represented as NSDs too.

Professional competences are bound with 
personal needs. In case of learner these relation-
ships are potential (dotted lines of the Fig. 2). In 
case of a professional some bonds can remain 
potential and become real during professional 
advance.

Representation of the private needs’ hierar-
chy grounds high motivation for learning, opti-
mal organization of learning process, and mini-
mizes waste of strength and time. 

Representation of needs in the form of NSD 
schemata grounds quick and independent mas-
tering of learning content [2].

3. A role of active professionals in the 
market-driven education

Professional knowledge must be integral 
part of the learning content. The problem is 
that professional knowledge is continuously 
being upgraded. To solve this problem, profes-
sionals should continuously change the learn-
ing content.

Given professionals’ workload, the last re-
quest is infeasible.

By our opinion high level professionals will 
update the professional activity’s representation 
due to the following conditions:

― This representation improves, facilitates 
and makes more comfortable their activities. In 
other words, they need these representations.

― Regular update of activities’ representa-
tions is profitable. 

In [3] we suggest a System that continuous-
ly guides professional activities (as well as any 
other) in the modern and future (Cyber-Physical) 
society.

The System monitors cyber-physical en-
vironment (sensors, smart devices, networks, 
communicating objects including devices used 
by customers in the course of their activities).

The System, being aware the customers’ 
activities and corresponding Need Satisfaction 
Domains, processes data of cyber-physical envi-
ronment and customers’ data (via query-answer-
ing interface), detects current situation (needs, 
problems, operating equipment, running activi-
ties, etc.) and provides customers with solutions, 
instructions, explanations).

Due to this System the activities’ representa-
tions become vital needs, therefore professionals 
will be motivated to update Need Satisfaction 
Domains in time. 

Modifications made by one professional will 
be available for all others as well as for all stu-
dents in the world. 

Since the System shares knowledge and 
solutions on a mutually advantageous basis 
(a fee, a leasing, an exchange of experience, 
collaboration), any professional is motivated 
to publish as early as possible to leave behind 
others. 

Above-mentioned inspires confidence in the 
active collaboration of professionals with the 
System. 

Any Need Satisfaction Domain includes 
Training mode for independent learning.

On the other hand Pervasive Guidance of 
customers’ activities, which the System provides, 
we consider as key educational approach of the 
Cyber-Physical Society. Therefore e-Learning is 
an integral part of the System. 

Active professionals interact with the Sys-
tem and continuously update activities’ represen-
tations include resources’ representations.

Students and other professionals have an op-
portunity to learn professional activities in up-to-
date form that meets all modern requirements of 
the market.

4. A role of academic staff in the market-
driven education 

Academic staff is responsible for the forming 
a configuration of Need Satisfaction Domains as 
top level of learning content in the scope of cer-
tain professional specialization.

Academic staff consists of professionals in 
certain scientific fields. As professionals they 
contribute their experience to corresponding 
Need Satisfaction Domains.

Academic staff is responsible for the form-
ing a configuration of theoretical Need Satisfac-
tion Domains, as foundations of learning profes-
sional activity.

Academic staff is responsible for the update 
a configuration of theoretical Need Satisfaction 
Domains in response to every update of profes-
sional activity’s representation that is carried out 
by active market professionals.

Thus learning content will form only actual 
competences, needed in the labor market.
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5. Competence 
A competence is an ability of doing something. 
To M. Bunge [4] an activity is a key compo-

nent of causality that causes a change of environ-
ment:

Initial state → An activity → Final state

To M. Bunge «Final state’ is an effect»; 
«An activity» is a cause. Thus a competence is 
a cause. 

Obviously, a competence processes initial 
state of environment (Situation) into a final state 
(Satisfied Need):

Situation → Competence → Satisfied Need

This implies that a competence makes a 
sense in the context of a needs’ satisfaction. 

Top-Down e-Learning approach represents 
any competence as a satisfaction of certain need, 
i.e. as a component of NSD. 

At that a description of any competence has 
top-down structure.

6. Top-Down structure of learning content
Top-Down e-Learning approach provides 

learning content as a hierarchy of NSDs (Fig. 
2). Any NSD includes a set of competences. 
Any competence is represented by the following 
three key levels of description:

1. Scenario of an activity
2. Initial substantiation of the activity’s sce-

nario 
3. Complete substantiation of the activity’s 

scenario. 
Scenario of an activity represents instruc-

tions as detailed as possible. Any layman in case 
of urgent necessity can follow them.

Above-mentioned System, destined for Har-
monization of Cyber-Physical Society, provides 
user with actual instructions via innovative Que-
ry-Service Interface. 

In the course of Query-Service Interface Sys-
tem recognizes a current user’s need or a prob-
lem and, given all the available data (including 
sensors’ data, IoT data, information inputted by 
user, etc.), makes decisions, generates adequate 
instructions and answers to questions. 

Initial substantiation of the activity’s sce-
nario provides user with simplified causal-effect 
relations in the form of pairs:

Initial state → Final state

Such level of competence belongs, usually, 
to average personnel (or to service staff).

Complete substantiation of the activity’s 
scenario provides user with complete causal-
effect relations in the form M. Bunge’s triples.

Such level of competence belongs, usually, 
to major personnel (engineers, technologists, 
physicians, managers, etc.).

7. Needs driven education
Academic degree becomes a fetish, if it is 

not bound with personal needs.
In other words, academic degree should be a 

sub-need of one or more personal needs. 
Given above-mentioned we can represent 

Hierarchy of private needs (Fig. 2) in the new 
form (Fig. 3). 

New hierarchy of private needs (Fig. 3) 
shows the following logic of motivational ties 
between private needs: 

― Personal needs motivate a need in Profes-
sional activity; 

― A need in Professional activity motivates 
a need in substantiation of the activity; 

― A substantiation of the activity can moti-
vate Needs in deep theoretical foundation;

― Needs in deep theoretical foundation mo-
tivates a need in Academic degree;

― If a substantiation of the activity motivate 
a need in non-academic education, Academic 
degree is not necessary.

It is obvious that academic degree is not 
necessary for large quantity of professions. But 
young people, as a rule, have in mind general-
ized model of personal needs’ hierarchy, formed 
by mass media.

Following this model, they strive for an ob-
taining academic degree. And only in the course 
of learning many of them understand that their 
motivation is not enough. 

Mostly, this is due to the lack of strong links 
between the learning content and real needs.

Top-Down e-Learning helps users to build 
a hierarchy of private needs and provides them 
with pervasive support of the needs’ satisfaction.

According to top-down hierarchy of learn-
ing content, mentioned in Section 6, a student 
first of all learns Scenario of an activity. 

Just on this stage he can decide to continue 
learning or not.
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As a result of the second stage (Initial sub-
stantiation of the activity’s scenario) maybe un-
derstanding that personal needs can be satisfied 
without an acquisition of academic degree.

If not, a learner starts to learn complete sub-
stantiation of the activity’s scenario, i.e. he starts 
a mastering of academic Curriculum. 

8. Conclusion
Market-Driven Education radically changes 

both educational landscape and approach to the 
learning. 

Dictatorship of academic councils changes 
by the market management of education.

Needs driven education generates high mo-
tivation to learning.

Top-Down e-Learning approach provides 
quick mastering of learning content.

Final competences, acquired by learners, 
meet current market requirements.
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В [6] мы изложили научно-методичес-
кий подход к оценке интегрального уровня 
технологического уклада (бизнес-уклада, 
БУ) электроэнергетической отрасли Рос-
сии. Основная идея предложенного подхо-
да заключается в том, что при определении 
интегрального уровня бизнес-уклада той 
или иной экономической системы на сов-
ременном этапе необходимо оценивать не 
только уровень ее инфраструктуры (в час-
тности, технологии), но и систему менедж-
мента и человеческие ресурсы. При этом 
уровни укладов инфраструктуры, системы 
менеджмента и компетенций человеческих 
ресурсов экономической системы оценива-
ются раздельно (с установлением факторов 
оценки и установлением для каждого факто-
ра весовых коэффициентов) с последующей 
оценкой интегрального уровня бизнес-укла-
да экономической системы.

В [6] показано, что численное значение ин-
тегрального уровня бизнес-уклада электроэнер-
гетической отрасли России составило 4,94 (гра-
ница 4-го и 5-го бизнес-укладов, 1985–1987 гг.). 
Вместе с тем, интегральные уровни бизнес-
укладов электроэнергетических комплексов 
различных регионов России различны. Можно 
предположить, что интегральный уровень биз-
нес-уклада электроэнергетического комплекса 
Московской агломерации превышает средний 
уровень бизнес-уклада электроэнергетической 
отрасли России. Получение научного знания  
о значении интегрального уровня бизнес-укла-
да электроэнергетического комплекса Москов-
ской агломерации позволит конкретизировать 
целевые показатели стратегического развития 
электроэнергетических комплексов различных 
регионов России.

Для всех расчетов уровней бизнес-укла-
дов приняты следующие временные интерва-
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лы для бизнес-укладов (при характеристике 
уклада выделены лишь те характеристики, 
которые относятся к электроэнергетике):

Четвертый бизнес-уклад (1930–1990 гг.)
сформировался на основе дальнейшего раз-
вития имеющейся энергетики с использо-
ванием углеводородов, применения средств 
связи для управления техническими система-
ми. Численное значение уровня бизнес-укла-
да в зависимости от времени изменяется от 
4,0 до 5,0.

Пятый бизнес-уклад (1985–2025 гг.) опи-
рается на достижения в области микроэлект-
роники, информатики, новых видов энергии. 
Интернет вошел в бизнес и частную жизнь 
людей. Активно внедряются в практику уп-
равления международные стандарты ме-
неджмента. Численное значение уровня биз-
нес-уклада в зависимости от времени изме-
няется от 5,0 до 6,0. 

Шестой бизнес-уклад (2015–2060 гг.) будет 
характеризоваться развитием систем искус-
ственного интеллекта, глобальных информа-
ционных сетей и возобновляемых источников 
энергии. Численное значение уровня бизнес-
уклада в зависимости от времени изменяется 
от 6,0 до 7,0.

Оценка инфраструктуры электроэнер-
гетического комплекса Московской агло-
мерации

Инфраструктура электроэнергетического 
комплекса Московской агломерации может 
быть представлена следующими основными 
компонентами:

1. Генерация электроэнергии.
2. Средства транспорта электроэнергии 

(линии электропередач, распределительные 
станции).

3. Система управления комплексом (сис-
темный оператор).

4. Автоматизированные системы конт-
роля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

5. Интеллектуальная энергетика.
Генерация электроэнергии. Система элект-

рогенерации Московской агломерации включа-
ет 62 электростанции установленной электри-
ческой мощностью 18 088,04 МВт (оборудова-
ние, относящееся к объектам диспетчеризации 
Московского регионального диспетчерского 
управления (РДУ), находится на 37 электро-
станциях). Основными объектами генерации 

являются Каширская ГРЭС, Загорская ГАЭС, 
ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ25, ТЭЦ-26, 
ТЭЦ-27 [17].

В текущее время основными генерирую-
щими компаниями города Москвы являются 
ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Московская объ-
единенная энергетическая компания» (ОАО 
«МОЭК»). На их долю приходится около 
98% выработки электроэнергии и около 77% 
тепловой энергии. Электро- и теплоснаб-
жение столицы осуществляется от 14 ТЭЦ 
ОАО «Мосэнерго», 42 районных тепловых 
станций (РТС), 31 квартальной тепловой 
станции (КТС), 110 малых котельных (МК) 
ОАО «МОЭК» и около 800 ведомственных 
энергоисточников. Основу электрогенериру-
ющих мощностей Московской энергосисте-
мы составляют традиционные для российс-
кой энергетики паротурбинные ТЭЦ. В энер-
госистеме, кроме ТЭЦ ОАО «Мосэнерго», 
работают электростанции предприятий. Это, 
например, ТЭЦ АМО ЗИЛ или ТЭЦ МЭИ 
[23].

Электроэнергетическая система Мос-
ковской области сегодня включает в себя 8 
крупных объектов генерации, 2 основные 
электросетевые компании, 5 энергосбытовых 
компаний, электросетевые хозяйства муни-
ципальных образований области. Территори-
альной генерирующей компанией является 
ОАО «Мосэнерго», включающая в себя 5 фи-
лиалов ― электростанции, расположенные 
в различных городах Московской области 
(Дзержинский, Орехово-Зуево, Мытищинс-
кий муниципальный район, Ступинский му-
ниципальный район, Электрогорск).

Структура потребления энергоресурсов  
г. Москвы (в условном исчислении за  
2011 год) представлена на рис. 1 [14].

Рассчитаем интегральный уровень биз-
нес-уклада генерирующей части электро-
энергетического комплекса Московской агло-
мерации.

Коэффициент полезного действия нетто 
для ТЭС не превышает 0,37 [4]. Эти энерге-
тические показатели были достигнуты в 50-е 
годы прошлого столетия. Парк российских 
ТЭС более чем на 90% состоит именно из та-
ких ТЭС. Системные требования повышения 
энергоэффективности и экологичности за-
ставили руководство электрогенерирующих 
компаний Московской агломерации начать 
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активное перевооружение генерирующих 
станций, включая замену энергоблоков с по-
вышением КПД ТЭЦ в некоторых случаях 
до 50% [2; 3; 7; 9; 22]. Увеличение КПД ТЭЦ 
в 1,35 раза для традиционных (разработан-
ных более 50 лет тому назад) энергетичес-
ких систем следует рассматривать как рево-
люционное достижение 5-го бизнес-уклада. 
Эти работы были начаты в конце 90-х годов 
прошлого столетия, активно продолжаются в 
настоящее время и будут продолжены в бли-

жайшем обозримом будущем. Поэтому чис-
ленное значение уровня бизнес-уклада ТЭС 
Московской агломерации на перспективу до 
2016 года можно принять равным примерно 
5,5 (не все ТЭЦ будут перевооружены). Это 
значение соответствует середине 5-го бизнес-
уклада (начало ХХI-го столетия) и выше на-
стоящего уровня бизнес-уклада ТЭС России 
(4,3) [6]. 

В энергосистеме Московской агломера-
ции действуют 4 ГЭС [16] (см. табл. 1).

Рис. 1. Структура потребления энергоресурсов в г. Москве

Таблица 1
Действующие ГЭС в Московской агломерации

ГЭС Мощность, 
МВт

Установленные 
генераторы

Среднегодовая 
выработка, млн. кВт·ч

Карамышевская 
ГЭС №194

3,6
типа СВ-425/30-48, 
мощность 1760 кВт, 
напряжение 6,6 кВ

9,75

Перервинская 
ГЭС №195 9,45

Иваньковская 
ГЭС №191

30
типа СВ-800/76-60, 

мощностью 14,4 МВт, 
напряжением 10,5 кВ

89

Сходненская 
ГЭС №193 30
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Учитывая, что ГЭС это возобновляемая 
энергетика и что производство гидроэнергии 
со временем будет возрастать, ГЭС следует 
позиционировать, как технологию 6-го биз-
нес-уклада, с численной оценкой, равной 6,2.

В Московской агломерации нашло раз-
витие и такое инновационное направление, 
как «Интеллектуальные автономные систе-
мы накопления и генерации электроэнергии» 
(также их называют «Smart Microgrids», или 
«Интеллектуальные микросети»).

Управление распределенными генерато-
рами может быть собрано в единое целое, 
образуя микросети (microgrid) или «вирту-
альные» электростанции, интегрированные 
как в сеть, так и в рынок электроэнергии и 
мощности, что будет способствовать повы-
шению роли потребителя в управлении энер-
госистемой.

Интеллектуальные автономные систе-
мы накопления и генерации электроэнергии 
(ИАСНГЭ) будут являться частью энергетичес-
кой системы городской агломерации: они связа-
ны с региональными сетями, и через них   ― с 
национальной электрической сетью. Элект-
роэнергия от ИАСНГЭ будет направляться к 
потребителям и обратно в региональную сеть 
в зависимости от условий спроса и предложе-
ния. Мониторинг и регулирование в режиме 
реального времени обеспечит информацион-
ный обмен и позволит мгновенно отрабатывать 
все поставки на национальном уровне. Потре-
бители в этом случае будут иметь возможность 
корректировки поставки электричества в соот-
ветствии со своими потребностями.

Будучи автономными или подключен-
ными к национальной энергетической сети, 
интеллектуальные автономные системы на-
копления и генерации электроэнергии могут 
размещаться в непосредственной близости 
от потребителей и производить электроэнер-
гию «на месте», существенно снижая потери 
при передаче по проводам и повышая, таким 
образом, коэффициент полезного действия 
(КПД). ИАСНГЭ позволяют эффективно 
покрывать растущий потребительский спрос 
за счет роста поступлений электроэнергии от 
возобновляемых источников энергии.

Накопители энергии выполняют ряд фун-
кций:

― выравнивание графиков нагрузки в 
сети (накопление электрической энергии в 

периоды наличия избыточной энергии и вы-
дачу в сеть в периоды дефицита);

― повышение устойчивости нагрузки, 
обеспечение бесперебойного питания особо 
важных объектов, собственных нужд элект-
ростанций и подстанций;

― демпфирование колебаний мощнос-
ти, стабилизация работы малоинерционных 
децентрализованных источников электричес-
кой энергии.

Накопители энергии делятся на электро-
статические и электромашинные.

К первым относятся аккумуляторные 
батареи большой энергоемкости (АББЭ), на-
копители энергии на основе молекулярных 
конденсаторов, накопители энергии на осно-
ве низкотемпературных (охлаждение жидким 
гелием) сверхпроводников.

Все типы электростатических накопите-
лей связываются с сетью через устройства 
силовой электроники ― преобразователи 
тока или напряжения.

В настоящее время рядом зарубежных 
фирм начат выпуск и осуществляется до-
вольно масштабное практическое примене-
ние АББЭ.

Молекулярные накопители проходят ста-
дию создания и испытаний опытных образ-
цов. Ожидаемое применение сверхпроводни-
ковых накопителей ― 2015–2020 гг.

К электромашинным накопителям элек-
троэнергии относятся два вида комплексов: 
синхронные машины с преобразователями 
частоты в первичной цепи с маховиками на 
валу; асинхронизированные машины с махо-
виками на валу.

В настоящее время нет практических 
ограничений по созданию агрегатов перво-
го типа мощностью до 30–40 МВт и второго 
типа мощностью до 800 МВт.

К накопителю электрической энергии, 
действующему на территории Московской 
агломерации, можно отнести Загорскую  
гидроаккумулирующую электростанцию 
(ГАЭС). Мощность Загорской ГАЭС первой 
очереди составляет 1200/1320 МВт (в тур-
бинном/насосном режимах соответствен-
но), среднегодовая выработка 1,932 млрд. 
кВт·ч. На ней установлены насос/турбина 
РОНТ 115/812-В-630 мощностью (в турбин-
ном режиме) 205 МВт; двигатель-генератор 
ВГДС 1025/245-40УХЛ4 зонтичного типа, 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 5ISSN 2075-2067

69

мощностью 200/220 МВт в двигательном 
и генераторном режимах соответственно 
[20]. Проектная мощность строящейся вто-
рой очереди (Загорская ГАЭС-2) составляет 
840/1000  МВт (турбинный/насосный режи-
мы), среднегодовая выработка ― 1,1 млрд. 
кВт·ч [18; 21]. Учитывая, что ГАЭС это во-
зобновляемая энергетика и передовая тех-
нология накопления электрической энергии, 
ГАЭС следует позиционировать как техно-
логию 6-го бизнес-уклада с численной оцен-
кой, равной, по крайней мере, 6,3.

Для расчета интегрального уровня биз-
нес-уклада (БУ) генерирующей части (ГЧ) 
электроэнергетического комплекса (ЭЭК) 
Московской агломерации (МА) на перспек-
тиву до 2016 года (табл. 2) необходимо опре-
делить вклад каждого типа генерации с уче-
том его доли в производстве электроэнергии. 
Вклад каждого типа электростанций в интег-
ральную оценку уровня бизнес-уклада опре-
делятся произведением весового коэффици-
ента на установленное значение уровня биз-
нес-уклада для этого типа электростанций.

Таким образом, интегральный уровень 
бизнес-уклада генерирующей части элект-
роэнергетического комплекса Московской 
агломерации на перспективу до 2016 года 
равен 5,41, что соответствует примерно се-
редине 5-го бизнес-уклада (начало ХХI-го 
столетия).

Транспорт электроэнергии (линии элек-
тропередач ― ЛЭП и распределительные 
станции). Большинство распределительных 
сетей в Московской агломерации находится 
в управлении ОАО «МОЭК», включающей в 
себя 4 областных филиала, сгруппированных 
по территориальному принципу (Северные, 

Южные, Западные, Восточные и Централь-
ные электрические сети, обслуживающие 
Москву). Основным поставщиком электро-
энергии на территории Московской области 
является ОАО «Мосэнергосбыт». 

Настоящий технологический облик ЛЭП 
обрели в 60-е годы прошлого столетия. Се-
тевой комплекс России, в основном, был 
сформирован к 1985 году и, к сожалению, за 
последнее время не претерпел каких-либо 
существенных изменений. Уровень бизнес-
уклада ЛЭП Московской агломерации соот-
ветствует уровню бизнес-уклада ЛЭП России 
и равен 4,5 (4-й бизнес-уклад, 1960 год) [6].

Начиная с 2005 года, в Московской агло-
мерации ведутся активные работы в области 
высокотемпературной сверхпроводимости. 
Сверхпроводящие кабели позволяют уве-
личить объем передаваемой энергии за счет 
увеличения токовой нагрузки. Так на базе 
доступных сегодня высокотемпературных 
сверхпроводящих материалов могут быть 
созданы кабели (ВТСПК) на передаваемую 
мощность 50–100 МВА при напряжении  
10 кВ и 100–200 МВА при напряжении 20 кВ.

Основные преимущества сверхпроводя-
щих кабелей по сравнению с традиционны-
ми:

― увеличение единичной передаваемой 
мощности в тех же габаритах;

― повышение эффективности передачи 
в связи с малыми потерями энергии и повы-
шение качества электроэнергии;

― увеличение срока жизни кабеля;
― увеличение критической длины кабе-

ля;
― экологическая чистота и пожаробезо-

пасность;

Таблица 2
Результаты расчета интегрального уровня БУ ГЧ ЭЭК МА

№ Тип ЭС Пр-во электроэнергии Уровень БУ Интеграл. БУ
млрд. кВт·ч о.е.

1 ТЭС 79,045 0,980 5,4 5,29
2 ГЭС 0,138 0,002 6,2 0,01
3 ГАЭС 1,421 0,018 6,3 0,11

Итого 80,604 1,0 5,41



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 5ISSN 2075-2067

70

― возможность передачи большей мощ-
ности при пониженном напряжении.

Передаваемая мощность эксплуатируе-
мых в настоящее время ВТСПК колеблется 
от 10 МВА до 675 МВА при классах напряже-
ний 10–138 кВ. В Москве созданы и прошли 
испытания две кабельные трехфазные ли-
нии длинами 30 и 200 метров на напряжение  
20 кВ и рабочий ток 1,5–2,5 кА.

При использовании ВТСП КЛ посто-
янного тока приобретается новое качество 
передачи. Такие кабели становятся управля-
емым элементом сети, обладающим функци-
ей токоограничения, что является особенно 
важным для энергосистем городских агломе-
раций. 

Начиная с 2009–2011 гг. началась опытная 
эксплуатация ВТСП кабельных линий (дли-
ной 200 м на напряжение 20 кВ) при энерго-
снабжении ряда районов Москвы (начиная с 
подстанции 110 кВ Динамо в Москве) [19; 11; 
8]. Можно предположить, что объемы внед-
рения ВТСПК в электросетевом комплексе 
со временем будут только возрастать. Учи-
тывая, что первые разработки ВТСПК были 
выполнены в начале ХХI-го века, а массовое 
внедрение ВТСПК начнется в 2018–2020 гг., 
численное значение уровня бизнес-уклада 
ВТСПК может быть принято равным 6,0 ― 
начало 6-го бизнес-уклада.

После аварии на подстанции «Чагино» в 
2005 году начались активные работы по мо-
дернизации подстанций, входящих в энерге-
тическую систему Московской агломерации, 
применяя передовые технологии и основные 
фрагменты «цифровой подстанции».

Под «цифровой» подстанцией (ЦПС) 
понимается подстанция с высоким уров-
нем автоматизации управления, в которой 
практически все процессы информационно-
го обмена между элементами ПС, обмена с 
внешними системами, а также управления 
работой ПС осуществляются в цифровом 
виде на основе протоколов МЭК. При этом и 
первичное оборудование ЦПС, и компоненты 
информационно-технологических и управля-
ющих систем (РЗ, ПА, ССПИ, АИИС КУЭ, 
РАС, ОМП и др.) функционально и конструк-
тивно ориентированы на поддержку цифро-
вого обмена данными.

Непосредственными целями создания 
ЦПС являются:

― совершенствование мониторинга и 
управления электросетевым оборудованием 
ПС;

― повышение надежности работы и эф-
фективности эксплуатации оборудования ПС 
путем развития и унификации основных ин-
формационно-технологических и управляю-
щих систем (ИТС);

― переход к «необслуживаемым» под-
станциям, т. е. к подстанциям без постоянно-
го дежурства оперативного персонала.

Переход к передаче сигналов в цифровом 
виде на всех уровнях управления ПС позво-
ляет получить целый ряд преимуществ, в том 
числе:

― существенно сократить затраты на 
кабельные вторичные цепи и каналы их про-
кладки;

― повысить помехоустойчивость вто-
ричных цепей благодаря переходу на циф-
ровую связь с использованием для передачи 
медных кабелей, а при больших расстояниях, 
больших скоростях и неблагоприятной элект-
ромагнитной обстановке ― оптоволоконной 
среды;

― упростить и удешевить конструкцию 
микропроцессорных устройств за счет исклю-
чения трактов ввода аналоговых сигналов;

― унифицировать интерфейсы устройств, 
существенно упростить взаимозаменяемость 
этих устройств (в том числе разных произво-
дителей);

― унифицировать процессы проектиро-
вания, внедрения и эксплуатации подстан-
ции.

Учитывая изложенное, а также тот факт, 
что работы по перевооружению распреде-
лительных подстанций будут продолжать-
ся, можно принять, что численное значение 
уровня бизнес-уклада распределительных 
станций ЭСК Московской агломерации на 
перспективу до 2016 года будет равно 5,5 
(середина 5-го бизнес-уклада).

В табл. 3 представлены результаты рас-
чета интегрального уровня бизнес-уклада 
средств транспорта электроэнергии (СТЭ) 
ЭЭК МА на перспективу до 2016 года.

Установление численных значений весо-
вых коэффициентов всегда субъективно. Ав-
торы отдают предпочтение цифровым под-
станциям (ВК = 0,6) по той причине, что все 
дальнейшие процессы совершенствования 
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в части повышения надежности, энергоэф-
фективности и управляемости средств транс-
порта электроэнергии будут связаны с совер-
шенствованием именно ЦПС. В обозримом 
будущем ЛЭП не претерпят существенных 
изменений, выполняя одну из простых (но, 
безусловно, важных) функций «неживой» 
технической системы ― функцию сооруже-
ния (мосты, тенты, Останкинская телебашня 
и т. д.). Учитывая вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что уровень бизнес-уклада 
средств транспорта электроэнергии ЭЭК 
Московской агломерации на перспективу до 
2016 года выше, чем этот же показатель по 
России, и соответствует 5-му бизнес-укладу 
2005 года и численно равен 5,18.

Система управления комплексом (сис-
темный оператор). Уровень бизнес-уклада 
системного оператора электроэнергетичес-
кого комплекса России равен 4,6 (4-й бизнес-
уклад, 1967 год) [6]. В 2003 году (середина 
5-го бизнес-уклада) был создан Филиал ОАО 
«СО ЕЭС» ОДУ Центра «Региональное дис-
петчерское управление энергосистемы Моск-
вы и Московской области» (Московское РДУ), 
в функции которого выделили диспетчерское 
управление объектами электроэнергетики на 
территории Москвы и Московской области 
[17]. Так как требования надежности к энер-
госистеме Московской агломерации очень 
высоки, в последние годы в рамках данного 
филиала на постоянной основе усовершенс-
твуются системы диспетчерского и техноло-
гического управления, системы гарантиро-
ванного электропитания, диспетчерские ка-
налы связи и каналы передачи телеметричес-
кой информации, возможность оперативно-
информационного комплекса диспетчерского 

центра к функционированию в аварийных и 
нормальных режимах. Учитывая вышеизло-
женное, будем считать бизнес-уклад системы 
управления электроэнергетическим комплек-
сом Московской агломерации на перспективу 
до 2016 года численно равным 5,5. 

АСКУЭ. Уровень бизнес-уклада АС-
КУЭ ЭЭК России равен 5,3 (5-й бизнес-ук-
лад, 1995 год) [17]. С 2008–2010 гг. в сетях 
энергоснабжения Московской агломерации 
начали разрабатываться и внедряться техно-
логии Smart Metering, так, например, ОАО 
«Мосэнергосбыт» имеет опыт внедрения 
АИИС КУЭ Smart IMS на самых различных 
объектах жилого фонда [12]. Таким образом, 
бизнес-уклад АСКУЭ ЭЭК Московской агло-
мерации на перспективу до 2016 года можно 
считать численно равным 5,6.

Интеллектуальная энергетика. В пос-
леднее десятилетие в передовых странах мира 
развивается технология Smart Grid (создание 
так называемой Интеллектуальной электро-
энергетической системы с активно-адаптив-
ной сетью (ИЭС ААС) [1; 5; 13]. Существуют 
уже десятки пилотных проектов в городских 
агломерациях, где применение «умных счет-
чиков», «умных лифтов», «умных домов», 
использование солнечной и ветровой энер-
гии в сочетании с «умными домами» дает су-
щественный выигрыш потребителю в оплате 
услуг энергетических организаций. Электро-
снабжающие организации, в свою очередь, 
получают положительный эффект благодаря 
сглаживанию графика пиковой нагрузки и 
уменьшению потерь электроэнергии.

В составе ИЭС электрическая сеть из пас-
сивного устройства транспорта и распределе-
ния электроэнергии превращается в активный 

Таблица 3
Результаты расчета интегрального уровня БУ СТЭ ЭЭК МА

№ Элемент инфраструктуры СТЭ ВК Уровень БУ Интеграл. БУ
о.е. о.е. о.е.

1 ЛЭП 0,35 4,5 1,58
2 ВТСПК 0,05 6,0 0,30
3 ЦПС 0,60 5,5 3,30

Итого 1,0 5,18
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элемент, параметры и характеристики которо-
го изменяются в реальном времени в зависи-
мости от режимов работы энергосистемы.

Основные новые качества ИЭС ААС оп-
ределяются следующими аспектами:

― обеспечение равного доступа любых 
производителей и потребителей электричес-
кой энергии к услугам инфраструктуры;

― создание специальных интерфейсов 
для унифицированного и надежного подклю-
чения к сетям возобновляемых и нетрадици-
онных источников энергии на условиях па-
раллельной работы в составе энергосистемы;

― равноправное участие и ответствен-
ность энергетических компаний и потреби-
телей в рамках регулирования реактивной 
мощности и высших гармоник напряжения и 
тока в ИЭС;

― обеспечение «активности» потребите-
лей электроэнергии за счет их оснащения ин-
теллектуальными системами учета с возмож-
ностью ситуативного управления спросом;

― наличие достаточных объемов инфор-
мации о текущем состоянии ИЭС и системы 
управления, позволяющей в реальном време-
ни обрабатывать указанную информацию;

― обеспечение максимальной самодиаг-
ностики элементов ИЭС, наличие распреде-
ленных и иерархических централизованных 
систем режимного и противоаварийного уп-
равления, основанных на адаптивных алго-
ритмах реального времени.

В рамках концепции ИЭС ААС для город-
ских агломераций предлагаются три основных 
направления развития электроэнергетики:

1. Создание и применение улучшающей, 
новой и прорывной техники, обеспечивающей 
экономичность и управляемость электричес-
кой сети, разработка и использование техно-
логий мониторинга и диагностики сетей.

2. Развитие современных и создание но-
вых систем управления электроэнергетикой; 
проработка новых принципов информацион-
ного взаимодействия энергообъектов, вклю-
чая и «информационное облако»; обеспече-
ние их кибербезопасности.

3. Разработка принципов вовлечения в 
управление энергопотреблением коллектив-
ных «Интеллектуальных автономных систем 
накопления и генерации электроэнергии».

Московская агломерация является одной 
из пилотных городских агломераций, в кото-

рой отрабатываются проекты по внедрению 
ИЭС ААС.

Так, в Московской энергосистеме запла-
нированы и реализуются мероприятия, на-
правленные на осуществление перехода к 
интеллектуальной энергосистеме, управляе-
мым электрическим сетям, сопровождающи-
еся внедрением инновационных технологий, 
как в силовой части энергосистемы, так и в 
системах технологического управления.

В рамках инновационной программы 
ОАО «МОЭСК» [10] реализуются пилотные 
проекты интеллектуальной сети (Smart Grid) 
на двух площадках ― микрорайоны «Щер-
бинка» и «Некрасовка». В данных районах 
построена сеть с управляемой из центра то-
пологией (двухлучевые схемы со взаимным 
резервированием), планируется внедрение 
приборов коммерческого учета, поддержи-
вающих многотарифное меню. В проекте 
заложено создание механизмов интеграции 
технологических и информационных систем 
и информирование потребителей в режиме 
реального времени о нештатных ситуациях, 
ходе восстановительных работ, плановых ме-
роприятиях, профиле потребления в реаль-
ном времени, новых услугах и т. п.

С 2011 года начались работы по проекту 
«МОЭСК ― EV» [15]: опытная эксплуатация 
сети зарядных станций для электромобилей 
в г. Москве и Московской области с одновре-
менным развитием интеллектуальной инфра-
структуры энергетической системы.

Технологии Smart Grid в Московской 
агломерации только начали развиваться, но 
спрос на них со временем будет только воз-
растать, поэтому интеллектуальную энерге-
тику следует позиционировать как техноло-
гию 6-го бизнес-уклада с численной оценкой в 
Московской агломерации, равной 6,2.

Для расчета интегрального уровня биз-
нес-уклада инфраструктуры электроэнер-
гетического комплекса Московской агломе-
рации на перспективу до 2016 года (табл. 4) 
необходимо определить вклад 5 ее основных 
компонент с учетом их весовых коэффициен-
тов (ВК), численные значения которых назна-
чены, исходя из соотношений ориентировоч-
ных стоимостей этих компонент.

Таким образом, интегральный уровень 
бизнес-уклада инфраструктуры электро-
энергетического комплекса Московской агло-
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мерации на перспективу до 2016 года равен 
5,49 (середина 5-го бизнес-уклада).

Оценка системы менеджмента элект-
роэнергетического комплекса Московской 
агломерации

Учитывая общемировые тенденции в 
совершенствовании систем менеджмента, 
заключающиеся в массовом внедрении в 
практику управления различных организа-
ций требований МС в области менеджмента, 
примем следующую аксиому: «Если органи-
зация внедрила в практику управления требо-
вания основных МС (ISO 9001:2008, МС ISO 
14001:2004, МС OHSAS 18001:2007 и МС 
ISO 50001:2011) и сертифицировала свои сис-
темы менеджмента на соответствие требова-
ниям указанных МС, то уровень системы ме-
неджмента такой организации соответствует 

средневзвешенному уровню МС с учетом его 
коэффициента значимости (весового коэффи-
циента) в 5-м бизнес-укладе. Численное зна-
чение уровня конкретного МС определяется 
годом его последней актуализации». 

В табл. 5 представлены результаты расче-
тов интегральной оценки уровня бизнес-ук-
лада системы менеджмента (СМ) отдельной 
электроэнергетической компании на перс-
пективу до 2016 года.

Таким образом, если организация внед-
рила и сертифицировала свою систему ме-
неджмента на соответствие требованиям 
всех перечисленных в табл. 5 МС, то числен-
ное значение уровня бизнес-уклада системы 
менеджмента составит 5,59.

Значения весовых коэффициентов ус-
танавливаются экспертным путем. Авторы 
отдают предпочтение МС ISO 9001:2008 и  

Таблица 4
Результаты расчета интегрального уровня БУ инфраструктуры 

ЭЭК Московской агломерации
№ Компонента ВК, о.е. Уровень БУ Интеграл. БУ
1 Генерация 0,35 5,41 1,89
2 Транспорт 0,25 5,18 1,29
3 СО 0,2 5,5 1,1
4 АСКУЭ 0,05 5,6 0,28
5 Интеллектуальная энергетика 0,15 6,2 0,93

Итого 1,0 5,49

Таблица 5
Интегральная оценка уровня БУ системы менеджмента 

электроэнергетической компании на перспективу до 2016 г.

№ Наименование стандарта ВК, о.е. Уровень конкретного 
стандарта

Уровень СМ

1 ISO 9001:2008 0,45 5,58 2,51
2  ISO 14001:2004 0,10 5,48 0,55
3 OHSAS 18001:2007 0,10 5,55 0,55
4 ISO 50001:2011 0,35 5,65 1,98

Интегральная оценка 
уровня СМ, СМма 5,59
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ISO 50001:2011 по следующим причинам. 
Известно, что все стандарты менеджмен-
та в методологическом плане построены на 
базе МС ISO 9001:2008. Если в организации 
внедрены требования МС ISO 9001:2008, то 
внедрение требований других стандартов на-
много упрощается, т. к. все процессы в орга-
низации уже описаны. Что касается МС ISO 
50001:2011, то проблема повышения энерго-
эффективности электроэнергетического ком-
плекса является одной из первостепенных в 
экономике Московской агломерации.

В Московской агломерации практичес-
ки все крупные компании электроэнергети-
ческого комплекса (ОАО «Мосэнерго», ОАО 
«МОЭК», ОАО «Московская объединенная 
электросетевая компания», ОАО «Московс-
кая областная энергосетевая компания», ОАО 
«МТК») внедрили и сертифицировали требо-
вания МС ISO 9001:2008, МС ISO 14001:2004, 
МС OHSAS 18001:2007 и активно приступи-
ли к проектированию систем энергетическо-
го менеджмента на соответствие требовани-
ям МС ISO 50001:2011. Учитывая активную 
позицию руководства энергетических компа-
ний Московской агломерации в вопросах со-
вершенствования систем менеджмента, мож-
но принять, что к 2016 году доля крупных и 
средних электроэнергетических компаний 
Московской агломерации, внедривших все 
перечисленные выше МС, составит не ме-
нее 95%, а доля мелких компаний ― не ме-
нее 60%. Крупные и средние компании, как 
правило, выступают заказчиками для мелких 
предприятий, а поэтому являются «законода-
телями моды» на современные системы ме-
неджмента для мелких компаний. Поэтому 
фактически уровень систем менеджмента 
мелких электроэнергетических компаний бу-
дет максимально приближен к тем требова-
ниям, которые предъявляют МС. Чаще всего 
руководство небольших компаний не сер-
тифицирует свои системы менеджмента, не 
имея возможности тратить на это деньги.

Учитывая изложенное, примем, что к 
2016 году 85% организаций электроэнерге-
тического комплекса Московской агломе-
рации будут иметь в своем составе системы 
менеджмента, соответствующие требовани-
ям указанных в табл. 5 МС. Примем, что для 
организаций, которые не внедрили требова-
ния перечисленных МС уровень СМ будет 

соответствовать уровню их инфраструктуры, 
поскольку они обеспечивают нормальную 
работу своих организаций. Примем, что для 
организаций, которые не внедрили требова-
ния перечисленных МС уровень СМ будет 
соответствовать уровню их инфраструктуры, 
поскольку они обеспечивают нормальную 
работу своих организаций. Тогда для уров-
ня системы менеджмента электроэнергети-
ческого комплекса Московской агломерации 
(СМма) на перспективу до 2016 года, полу-
чим:

СМма = 0,85 ∙ 5,59 + 0,15 ∙ 5,49 = 5,57    (1)

Интегральная оценка уровня бизнес-
уклада для человеческих ресурсов элект-
роэнергетического комплекса Московской 
агломерации

Для интегральной оценки такого слож-
но оцениваемого фактора, как человеческие 
ресурсы электроэнергетического комплекса 
Московской агломерации необходимо отоб-
рать значимые факторы, которые характери-
зуют систему менеджмента организации в 
той ее части, в какой организована работа, 
направленная на сохранение здоровья персо-
нала и постоянное повышение его компетен-
ций, установить весовые коэффициенты для 
отобранных факторов и провести интеграль-
ную оценку уровня человеческого капитала 
организации. 

В качестве таких факторов могут быть 
выбраны, например, внедрение в практи-
ку управления требований МС OHSAS 
18001:2007, наличие центра предупреждения 
и профилактики профессиональных заболе-
ваний персонала, наличие центра повышения 
квалификации персонала, наличие постоян-
но пополняемой и обновляемой базы знаний 
организации, относительное количество со-
трудников, компетенции которых соответс-
твуют требованиям, относительное количес-
тво сотрудников, имеющих высшее образова-
ние, относительное количество сотрудников, 
имеющих дополнительные образования, от-
носительное количество сотрудников, имею-
щих ученые степени и звания, относительное 
количество и изобретателей рационализато-
ров и т. д. Для оценки интегрального уровня 
человеческого капитала электроэнергетичес-
кого комплекса Московской агломерации не-
обходимо не только провести интегральную 
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оценку уровня человеческого капитала по 
организациям этого комплекса, но и учесть 
наличие и функционирование в комплексе 
таких отраслевых институтов, как центры 
подготовки рабочих профессий и центры пе-
реподготовки и повышения квалификации, а 
также аттестации специалистов и высшего 
руководящего состава. 

Учитывая тот факт, что оценки уровня 
бизнес-уклада любой экономической систе-
мы вообще, и электроэнергетического комп-
лекса Московской агломерации в частности, 
носят приблизительный характер, а также ис-
ключительную сложность оценки уровня та-
кого недетерминированного фактора, как че-
ловеческий капитал, в первом приближении 
примем, что уровень человеческого капитала 
(ЧКма) численно равен уровню системы ме-
неджмента электроэнергетического комплек-
са Московской агломерации:

ЧКма = СМма = 5,57                 (2)

Интегральная оценка уровня бизнес-
уклада электроэнергетического комплек-
са Московской агломерации

После того, как произведены интеграль-
ные оценки уровней бизнес-укладов для ин-
фраструктуры (5,49), системы менеджмента 
(5,57) и человеческих ресурсов (5,57), для 
установления интегральной оценки уровня 
бизнес-уклада электроэнергетического ком-
плекса Московской агломерации необходимо 
только назначить значения весовых коэффи-
циентов для этих факторов и произвести не-
обходимые расчеты.

Применительно к полученным резуль-
татам (численные значения уровней бизнес-
укладов рассмотренных факторов практи-
чески равны) варьирование значений весо-
вых коэффициентов не приводит к сущест-
венному изменению конечного результата.  
С учетом изложенного, интегральная оценка 
уровня бизнес-уклада электроэнергетичес-
кого комплекса Московской агломерации на 
перспективу до 2016 года прогнозируется на 
уровне 5,52–5,54 (середина 5-го бизнес-укла-
да).

Переход той или иной экономической 
системы из одного бизнес-уклада в другой 
бизнес-уклад является объективной законо-
мерностью развития, не зависящей от воли 
конкретного человека или группы людей. 

Установление того факта, что уровень биз-
нес-уклада электроэнергетического комп-
лекса Московской агломерации существенно 
превышает уровень бизнес-уклада электро-
энергетического комплекса России (4,94 ― 
граница 4-го и 5-го бизнес-укладов, 1985– 
1987 годы [6]), и в ближайшее время достиг-
нет численного значения 5,52–5,54 ― сере-
дина 5-го бизнес-уклада, 2006–2008 гг., ука-
зывает руководству электроэнергетических 
комплексов всех регионов России основные 
направления работ по совершенствованию 
факторов своих комплексов в среднесрочной 
перспективе. 

В первую очередь, в энергетических ком-
паниях должны быть инициированы мало-
затратные работы, связанные с проектирова-
нием и внедрением современных систем ме-
неджмента, ориентированных на требования 
международных стандартов менеджмента, и 
повышение уровня и качества человеческих 
ресурсов.

Ограниченность финансовых ресурсов 
(это основная реальность любого бизнеса 
любой страны в рыночных условиях хозяйс-
твования) заставляет устанавливать приори-
теты работ по совершенствованию дорогос-
тоящей инфраструктуры электроэнергети-
ческого комплекса. С точки зрения энерго-
эффективности наиболее отсталыми факто-
рами инфраструктуры являются тепловые 
электростанции. Коэффициент полезного 
действия нетто для ТЭС не превышает 0,37 
[4], что соответствует уровню бизнес-уклада 
4,3 (первая треть 4-го бизнес-уклада, 1948– 
1950 гг.) [6].

Кто-то из известных экономистов сказал, 
что «в инвестиционных проектах нет такого 
понятия, как «большие деньги». Есть только 
окупаемые и не окупаемые проекты». Руко-
водствуясь этой аксиомой, можно утверж-
дать, что инвестиционный проект по замене 
ТЭС с КПД, равным 0,37, на современную 
ТЭС с КПД, равным 0,5, с оценкой совокуп-
ной стоимости владения ТЭС при существу-
ющих ценах на первичные энергоносители и 
их устойчивой тенденции к росту, безуслов-
но, окупится.

Одним из основных векторов совершенс-
твования инфраструктуры электроэнергети-
ческого комплекса в процессе перехода к 6-му 
бизнес-укладу в экономике является объек-
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тивный процесс формирования нового на-
правления развития комплекса, получившего 
название «Интеллектуальная энергетика».
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Статья посвящена исследованию роли информационных технологий в реализации 
инновационных проектов молодежи, выделены особенности инновационного проектирования 
в молодежной политике, определены структурные компоненты и направления инновационного 
проектирования в молодежной политике государства с использованием информационных 
технологий для достижения целей нового экономического развития инновационного типа.
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Authors investigate the role of information technology in the development of the innovation 
youth projects, highlight the innovation design features are in the youth policy, determine the 
structural components and the direction of innovative design for the youth policy of the state using 
information technologies to achieve a new type of innovative economic development.
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Фактором развития молодежной инноваци-
онной среды является социальное инновацион-
ное проектирование как на уровне государства 
в целом, регионов, так и на уровне образова-
тельных учреждений. Инновационное проекти-
рование способствует становлению личности 
обретению определенных видов свобод и пол-
ноценному участию молодежи в развитии эко-
номики инновационного типа. Изменения в со-
циально-экономических процессах, вызванные 
процессами глобализации, интеграции и пере-
ходом к инновационному типу экономики не 
могут производиться без модернизации моло-
дежной политики, реализуемой государством. 
Внедрение новых технологий, формирование 
глобального информационного пространства 
предполагают изменение социальных механиз-
мов с одной стороны и развитие принципиально 
новой системы инновационного молодежного 
проектирования. Складывающиеся тенденции 
предопределяют необходимость решения ком-
плекса проблем связанных с необходимостью 
адаптации молодежи к быстро меняющимся 
социально-экономическим условиям. 

Переход к информационному обществу, 
процессы интенсификации инновационного 
развития России формируют новые требова-
ния к подготовке кадров в системе профес-
сионального образования, заключающиеся в 
реализации у молодежи установки на инно-
вационную деятельность, регулярное обнов-
ление знаний, формирование информацион-
ной культуры [1].

Современный этап развития характери-
зуется высокой динамикой социальных явле-
ний, созданием новых информационных про-
странств. Современная молодежь относится 
к такому поколению, в сознании которого 
сформирована необходимость применения 
глобальных информационных технологий во 
всех сферах деятельности, в том числе в обра-
зовании, науке и культуре. Молодежь России 
составляет 25–28% трудоспособного населе-
ния и в основном сконцентрирована в мега-
полисах, где социальное инновационное про-
ектирование является чрезвычайно важным, 
так как обладает высоким образовательным 
потенциалом и способствует решению задач 
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формирования кадрового потенциала необхо-
димого для развития нового инновационного 
типа экономики [2; 4]. 

Таким образом, определяется задача поис-
ка новых подходов в решении проблем инно-
вационного проектирования, возникающих в 
настоящее время в молодежной сфере. В насто-
ящее время наблюдается активизация данного 
процесса как со стороны отдельных представи-
телей молодежи, общественных объединений, 
организаций, так и со стороны управленческих 
структур, ориентированных на реализацию мо-
лодежной политики в регионах. 

Следует отметить некоторые особен-
ности инновационного проектирования в 
молодежной политике России. В первую 
очередь инновационное проектирование в 
молодежной политики России находится 
на начальном этапе своего развития и, сле-
довательно, не располагает значительными 
теория и концепциями в данной области. В 
данных условиях отечественные исследова-
тели использую зарубежные теоретические 
модели и методологические подходы. Во-
вторых, западный опыт участия молодежи в 
социальном проектировании не может быть 
перенесен в российскую практику без из-
менений. Это связанно с тем, что молодеж-
ная политика в России, и ее регионах имеет 
свою специфику и адаптация существую-
щих зарубежных моделей молодежного про-
ектирования должна происходить с сущест-
венными изменениями. Третьей важной со-
ставляющей современной молодежной по-
литики является необходимость внедрения 
информационных технологий в практику 
реализации инновационного проектирова-
ния. Это связанно с тем, что приоритетным 
направлением модернизации всех сфер де-
ятельности должна стать информатизация, 
которая предполагает дальнейшее разви-
тие информационно-коммуникационной, 
информационно-образовательной среды за 
счет внедрения информационно-коммуни-
кационных технологий, их активного вклю-
чения в молодежную политику, систему об-
разования. Реализация данного направления 
модернизации позволит решить ряд задач, в 
том числе развитие инноваторской личнос-
ти, повышение доступности образования, 
усиление дифференциации и индивидуали-
зации в работе с молодежью.

В сложившихся условиях российского 
социального проектирования молодежной 
политики требуют решения многие специ-
фические молодежные проблемы, решение 
которых с помощью традиционных способов 
ведения молодежной политики не является 
эффективным. В связи с этим необходимо 
внедрение инновационного проектирования, 
позволяющего не только реализовывать ин-
новационные проекты молодежи и студен-
чества, но и выявлять потенциал способс-
твующий становлению инновационного типа 
экономики. 

В теоретических моделях и подходах ин-
новационного проектирования в молодежной 
политике можно выделить ряд недостатков:

― отсутствие единой теории дальнейше-
го развития инновационного проектирования 
в молодежной политике;

― разобщение институтов образования 
и отсутствие единой концепции реализации 
молодежной политики;

― разнонаправленность идей между ис-
следовательской и практической наукой (раз-
новекторные направления развития).

Таким образом, необходима структури-
зация модели инновационного проектирова-
ния в молодежной политике государства. Его 
структурными компонентами должны стать: 
знание динамики молодежных проблем, ос-
новные параметры инноваций, наличие ком-
муникативных навыков инновационной де-
ятельности, проверка на практике различных 
моделей. 

В первую очередь необходимо систе-
матизировать направления инновационных 
проектов молодежи, реализация которых в 
современных условиях является наиболее 
важной. 

Важной составляющей инновационного 
проектирования является экономико-пред-
принимательское направление, которое рас-
сматривает инновационные проекты рас-
сматривающие развитие уровня материаль-
ного благосостояния молодежи, обеспечения 
современного качества жизни. Инициативы 
в области данного направления позволяют 
молодежи включиться в управленческую 
деятельность, экономические структуры. 
Это такие проекты как «Центр социального 
партнерства», «Карьера», «Бизнес» и другие 
проекты, реализуемые в различных регионах 
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России. В рамках реализуемых проектов мо-
лодежь получает навыки управления, веде-
ния бизнеса, правовые основы экономичес-
кой деятельности, основы научно-практичес-
кого решения проблем развития экономики. 

Следующим направлением инноваци-
онного проектирования молодежи является 
информационное, которое направленно на 
стимулирование информационно-технологи-
ческого развития, а также на получение мо-
лодежью навыков использования информа-
ционной техники в качестве повседневного 
инструмента деятельности в процессе реали-
зации инновационных проектов. 

Экологическое направление инновацион-
ного проектирования молодежной политики 
ориентировано на установление баланса меж-
ду материальным и нравственным началом, 
не разрушающим природу. В рамках данного 
направления реализуются такие проекты как 
«Новый век», «Экологическая школа», «Эко-
логия у нас дома» и многие другие, которые 
формируют у молодежи чувство патриотизма 
и понимания природы как всеобщей ценности. 

Социокультурное направление иннова-
ционного проектирования направлено на 
обеспечение связи духовного и культурного 
развития молодежи, перемены в образова-
тельной и воспитательной среде. В послед-
нее время такие проекты носят международ-
ный характер, в результате чего происходит 
обмен опытом реализации инновационных 
проектов, повышается значимость моло-
дежных организаций. Актуальность данных 
проектов связанна с тем, что в современных 
условиях Россия нуждается в сохранении 
культурной самобытности, а молодежные 
инновационные проекты будут способство-
вать развитию культурных приоритетов го-
сударства и регионов. 

Нравственно-психологическое направ-
ление инновационного проектирования на-
правленно на формирование баланса матери-
альных условий и духовных потребностей. 
Целью данных проектов является формиро-
вание основных идеологических параметров 
у молодежи, патриотическое воспитание, 
уважение прав семьи и общества в целом, 
повышение прав личной свободы и ответс-
твенности. В качестве примеров таких проек-
тов можно привести проект «Формирование 
духовной культуры. Человек и социальная 

среда», «Центр поддержки демократических 
инициатив молодежи».

Таким образом, основными тематически-
ми областями инновационных проектов мо-
лодежи являются:

― социальная адаптация инноваторов к 
изменяющимся экономическим условиям в 
мире и стране;

― технология разработок социального 
проектирования;

― информационное обеспечение инно-
вационного проектирования;

― факторы и тенденции социально-эко-
номических изменений в результате внедре-
ния инноваций;

― социальная ответственность бизнеса, 
обеспечение конституционных прав пред-
принимателей;

― общественные ресурсы и потребности 
образования;

― внешнеполитическая стратегия России;
― организация экспертного контроля для 

защиты прав человека и др.
В современных условиях реализация ин-

новационных проектов невозможна без раз-
витой информационно-коммуникационной 
среды. Использование информационных тех-
нологий предоставляет уникальные возмож-
ности для информатизации инновационных 
проектов, как на уровне реализации, так и на 
уровне сопровождения. Сетевые технологии 
позволяют сохранять большие объемы ин-
формации о проектах, осуществлять обмен 
данными, проводить интернет конференции, 
участниками которых могут быть руководи-
тели отделов по делам молодежи. Основным 
преимуществом такой организации труда яв-
ляется удобство и скорость коммуникаций, 
независимость всех участников взаимодейс-
твия от территориального расположения. Это 
позволяет реализовывать инновационные 
проекты не только на региональном или госу-
дарственном уровнях, но на международном 
уровне. 

Наиболее адаптированными к инфор-
матизации являются государственные вузы, 
имеющие мощную технологическую базу. 
Это позволяет вузам участвовать не только 
в инновационных проектах регионов и го-
сударства, но формировать собственные ин-
новационные проекты, ориентированные на 
повышение качества и доступности образо-
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вания, формирование нравственных ценнос-
тей, развитие предпринимательских способ-
ностей молодежи, формирование навыков 
научной деятельности. 

В настоящее время практикуется прове-
дение онлайн-семинаров по тематике инно-
вационного проекта. При этом такие семина-
ры реализуются на международном уровне. 
Это позволяет преодолевать пространствен-
но-временные и национальные ограничения.

Среди основных проблем реализации 
инновационных проектов и их информаци-
онного обеспечения необходимо отметить 
следующие:

― необходимость систематизации раз-
розненной информации о проектах;

― усиление информационного взаимо-
действия органов власти на государственном и 
региональном уровнях в части сопровождения 
и мониторинга инновационных проектов;

― установление вертикальных и гори-
зонтальных взаимосвязей между молодеж-
ными организациями, вузами, органами влас-
ти в процессе реализации проектов;

― оперативная подготовка управленчес-
ких решений в отношении инновационных 
проектов.

Перечисленные проблемы в большей 
степени обусловлены недостаточным уров-
нем развития информационно-коммуника-
ционной среды инновационных проектов. В 
связи с этим одной из задач социального про-
ектирования в молодежной политике должна 
стать информатизация. 

Актуальность формирования развитой 
информационно-коммуникационной среды, 
разработки новых информационных тех-
нологий в инновационном проектировании 
молодежи состоит в том, что в целом наблю-
дается недостаток тематических и многоас-
пектных Интернет-ресурсов. Современные 
интернет ресурсы преимущественно пред-
ставлены сайтами молодежных политичес-
ких движений и организаций. Существует 
своеобразный вакуум сайтов инновационных 
проектов молодежи и студенчества. Необ-
ходимо создание единой информационно-
коммуникационной среды для объединения 
активных представителей нового поколения 
с целью разработки и реализации инноваци-
онных проектов, направленных на создание 
идеологии нового поколения. 

Таким образом, целями реализации ин-
новационного проектирования в молодежной 
политике являются:

― создание единого информационного 
портала для реализации инновационных про-
ектов;

― создание качественного культурного 
пространства для общения молодежи;

― объединение прогрессивной, творчес-
кой и интеллектуальной молодежи России;

― содействие развитию политической 
культуры молодежи;

― содействие развитию предпринима-
тельской культуры молодежи.

Площадками для создания единого ин-
формационно-коммуникационного про-
странства могут являться вузы, которые на 
сегодняшний момент обладают необходимы-
ми техническими средствами и реализуют 
программы международного сотрудничества. 
Проектирование инновационной деятельнос-
ти молодежи с использованием информаци-
онных технологий представляет собой целе-
направленное воздействие профессиональной 
подготовки специалистов различного профи-
ля, направленное на овладение необходимыми 
знаниями, умениями и навыками эффектив-
ной работы с информационными технологи-
ями для решения задач профессиональной 
деятельности, создания инновационных про-
ектов в условиях растущей информатизации 
общества [3]. По сути, формирование единого 
информационного пространства является ме-
га-проектом, который позволит реализовывать 
цели государственной социальной политики, 
привлекать молодежь к решению актуальных 
проблем развития России. В рамках такого 
проекта должна предоставляться актуальная 
информация и новости о деятельности мо-
лодежи в рамках различных инновационных 
проектов, молодежь сможет получать квали-
фицированную помощь в вопросах создания и 
реализации инновационных проектов. 
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Состояние внешней среды, трудно подда-
ющееся прогнозированию и оценке, зачастую 
имеет критическое влияние на деятельность 
предприятий. Неопределенность и неста-
бильность внешней среды могут приводить 
к замедлению хозяйственного роста, сниже-
нию объемов производства и сокращению 
инвестиций в новые перспективные виды 
продукции. 

Связанные с неопределенностью угро-
зы характерны на всех стадиях жизненного 
цикла металлургических предприятий, что 
делает риска банкротства неотъемлемой 
частью жизнедеятельности данных субъек-
тов. Правильная оценка риска банкротства, 
тесно связанного с вероятностными процес-
сами, обеспечит поиск оптимальных реше-
ний, как на уровне предприятия, так и на 
макроэкономическом уровне в масштабах 
государства [1].

В данной статье рассмотрен вопрос вы-
бора модели оценки риска банкротства для 
металлургического предприятия с целью 
прогнозирования его будущего состояния.

В настоящее время в практике оценки 
риска банкротства промышленных предпри-
ятий можно выделить несколько подходов 
(рис. 1). Наиболее распространенным яв-
ляется подход, классифицирующий методы 
оценки по их типу: количественные, качест-
венные и комбинированные.

Количественная оценка представляет 
собой числовое значение вероятности банк-
ротства промышленного предприятия, кото-
рая выражается в виде конкретного числово-
го значения или определенного рейтингового 
класса. В отличие от количественных, качес-
твенные (экспертные) методы основаны на 
субъективной оценке ожидаемых параметров 
деятельности.

УДК 336.115
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Помимо количественных и качествен-
ных моделей оценки риска банкротства 
существуют комбинированные модели, 
лидирующее место среди которых зани-
мают модели международных и отечест-
венных рейтинговых агентств: Moody’s, 
Fitch, Standard&Poor’s, Эксперт РА, АК&М. 
Использование методик международных 
и отечественных рейтинговых агентств ме-
неджментом предприятия затруднительно, 
потому что данные методики являются ком-
мерческими и представляют собой «черные 
ящики».

Классическая статистическая модель 
представляет собой взвешенную сумму по-
казателей с весовыми коэффициентами, где 
итогом является интегральный показатель 
характеризующий состояние промышленно-
го предприятия. Чем выше значение интег-
рального показателя, тем выше финансовая 
устойчивость предприятия и тем ниже риск 

банкротства. Это позволяет сопоставить раз-
личные предприятия по степени риска банк-
ротства с аналогичными предприятиями ре-
гиона или отрасли.

Рейтинговые модели представляют собой 
эффективное средство финансовой оценки 
предприятия относительно вероятности рис-
ка банкротства, что подтверждалось множес-
твом исследований [2]. Следует отметить два 
вида рейтинговых систем:

― предполагает разделение предприятий 
на несколько групп, границы которых забла-
говременно определены экспертами, на осно-
ве бухгалтерской отчетности (методики Дон-
цовой, Никифоровой [3], Литвина, Графова 
[4], методика Сбербанка [5]).

― предполагает сравнение финансовых 
коэффициентов с эталонным предприятием, 
у которого определены лучшие показатели из 
всей выборки рассматриваемых единиц (ме-
тодики Куниной [6], Шеремета [7]).

Рис. 1. Классификация методов оценки риска банкротства
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Для построения количественной модели 
используются различные методы модели-
рования, которые определяются на основе 
предположения о характере связи между не-
зависимыми показателями и коэффициента-
ми предприятия и значением риска банкротс-
тва. По типу зависимости можно выделить 
следующие виды моделей: линейно-вероят-
ностные, логит-модели и пробит-модели. 

Одним из методов построения количес-
твенной модели является дискриминантный 
анализ (MDA-модели). Данный анализ делит 
предприятия на несколько классов, где каж-
дый класс оценивается мерой близости по-
казателей и коэффициентов анализируемого 
предприятия к средним значениям по выде-
ленным классам или группам. 

Построенные посредством множест-
венного дискриминантного анализа MDA-
модели оценки риска банкротства были раз-
работаны такими зарубежными учеными 
как Альтман [8], Деакин [9], Эдмистер [10], 
Таффлер [11], Спрингейт [12], Бандиопадхоя 
[13], Сандин-Порпорато [14]. Однако данные 
модели имеют ряд недостатков: выборка при 
построении модели, является статистически 
не однородной; наиболее популярная в Рос-
сии модель Э. Альтмана может быть приме-
нена только для предприятий, котирующихся 
на фондовом рынке; использование различ-
ных стандартов бухгалтерского учета (в США 
― стандарт GAAP, в Великобритании ― UK 
GAAP), что приводит к искажению оценки 
риска банкротства; различные нормативы 
при признании предприятия банкротом.

Среди отечественных экономистов, раз-
рабатывавших MDA-модели с учетом рос-
сийской специфики необходимо выделить 
модели Сайфуллина-Кадыкова [15], Зайце-
вой [16], Беликова-Давыдовой (Иркутская 
Государственная экономическая академия) 
[17], Мизинковского [18], Челышева [19]. 
Однако и данные модели неоднозначны в 
применении к оценке риска банкротства 
металлургического предприятия: можно на-
блюдать противоречивость результатов по 
различным методикам; отсутствуют пока-
затели в динамике за несколько лет; низкая 
прогнозная точности для предприятий ме-
таллургической отрасли [20].

Логистическая регрессия, в отличие от 
дискриминантного анализа, позволяет не 

только определить группу риска банкротства 
у предприятия, но также оценить вероятность 
отнесения предприятия к той или иной груп-
пе риска. Это делает метод логистической 
регрессии уникальным в оценке вероятности 
риска банкротства. Для того что бы прогнози-
рование риска банкротства было в интервале 
от [0, 1] применяют логит-преобразование:

где: Р ― вероятность риска банкротства; е  ― 
основание натурального логарифма; y ― урав-
нение регрессии.

Также необходимо выделить следующие 
положительные моменты:

― логит-анализ принимает во внимание 
модели нелинейной зависимости, в отличие 
от дискриминантных моделей прогнозиро-
вания банкротства, обращающих внимание 
только на линейную зависимость вероятнос-
ти наступления банкротства от неких фак-
торов. Данную возможность можно считать 
преимуществом ввиду того, что было дока-
зано частое и значительное несоблюдение 
условий подчинения дискриминантных пере-
менных многомерному нормальному закону 
распределения, особенно для компаний на 
стадиях банкротства [21].

― логит-анализ имеет возможность од-
нозначной интерпретации результирующего 
показателя вероятности банкротства, в отли-
чие от дискриминантных моделей, способ-
ных давать лишь качественную степень этой 
вероятности. Принимая значения ограничи-
вающиеся интервалом от 0 до 1, он определя-
ет номинальное значение реализации риска 
банкротства.

В то же время в кругу российских эконо-
мистов существует мнение, что использова-
ние похожего математического аппарата на 
основе выборки отечественных предприятий 
и систем показателей, выведенной на основе 
российских стандартов финансовой отчет-
ности, может дать требуемую логит-модель 
оценки риска банкротства, не уступающую 
по эффективности зарубежным моделям, ис-
пользуемым в среде, для которой они изна-
чально были разработаны [22].

Разработка логит-модели для оценки рис-
ка банкротства металлургических предпри-
ятий состоит из следующих этапов:

P
e y

=
+ −

1
1

;
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1) Формирование репрезентативной вы-
борки промышленных предприятий.

Для построения модели оценки риска 
банкротства были использованы данные из 
системы СПАРК (Система Профессиональ-
ного Анализа Рынков и Компаний) [23]. Была 
сформирована информационная база по пред-
приятиям металлургической отрасли (по коду 
ОКВЭД 27), состоящая из бухгалтерских ба-
лансов и отчетов о прибылях и убытках за пе-
риод с 1996 по 2010 года. 

Были использованы 155 предприятия ме-
таллургической отрасли, из которых 89 были 
признаны банкротами и 66 успешно функци-
онирующих.

2) Выбор основных показателей.
Для оценки риска банкротства были рас-

считаны показатели таких групп как: ликвид-
ность, рентабельность, деловая активность и 
финансовая устойчивость. Была проведена 
проверка их независимости, что позволило 
не включать в модель переменные, имеющие 
тесную связь.

В итоговую регрессионную модель вошли 
следующие независимые показатели, отобран-
ные с помощью попарного корреляционного 
анализа: коэффициент концентрации собс-
твенного капитала (автономии); коэффициент 
маневренности собственных средств; коэффи-
циент долгосрочного привлечения заемных 
средств; коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств; коэффициент текущей 
ликвидности; общая рентабельность; рента-
бельность продаж; рентабельность собствен-
ного капитала (ROE); рентабельность активов 
(ROA); рентабельность инвестиций (ROI); 
чистая норма прибыли (ROS); отношение кре-
диторской задолженности к дебиторской; доля 
дебиторской задолженности к валюте баланса.

3) Определение масштаба предприятия.
Следующим этапом для всех 155 пред-

приятий из сформированной информаци-

онной базы стало определение их масштаба 
посредством расчета значений чистых акти-
вов. Одним из преимуществ расчета чистых 
активов является их нормативность расчета в 
соответствии с Приказом Минфина РФ и Фе-
деральной комиссии по рынку ценных бумаг 
от 29 января 2003 г. №10-н. 

Для определения значения чистых акти-
вов предприятий, на основе которых будет 
проводиться деление предприятий на класс 
«крупных» и «малых» использовано зна-
чение чистых активов равное 100 млн. руб. 
Если чистые активы предприятия больше 
этого значения, то оно считается «крупным», 
если меньше ― то «малым» (таблица 1).

Малое количество данных по банкротам 
для «крупных» предприятий объясняется их 
значимостью для государства как градообра-
зующих и оборонных. Поэтому государство 
неохотно проводит процедуру банкротства 
данных предприятий. 

4) Построение модели.
Разработка модели логистической рег-

рессии проводилась с использованием ста-
тистического пакета анализа PolyAnalyst. 
Для этого были подготовлены входные дан-
ные по коэффициентам в формате Excel и с 
помощью встроенной функции «Логисти-
ческая регрессия» осуществлено создание 
модели оценки риска банкротства метал-
лургических предприятий. Была получена 
Вальдовская статистика (тест Wald) значи-
мости независимых переменных в прогно-
зировании риска наступления банкротства 
предприятия.

Логистическая модель для «малого» 
предприятия была построена по восьми по-
казателям, имеющим статистику (таблица 2).

Итоговая модель оценки риска банкротс-
тва для «малых» промышленных предпри-
ятий металлургической отрасли имеет следу-
ющий вид:

Таблица 1
Количество данных для двух классов «малые» и «большие» предприятия

«Малые» предприятия «Крупные» предприятия

Количество данных 
по банкротам

Количество данных 
по небанкротам

Количество данных по 
банкротам

Количество данных по 
небанкротам

64 78 22 110
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Y = – 0,8 – 0,02·К1 + 0,05·К2 – 5,89·К3 + 
+1,4·К4 – 0,5·К5 – 0,11·К6 + 0,9·К7 + 0,12·К8,

где: К1 ― коэффициент соотношения заем-
ных и собственных средств; К2 ― коэффици-
ент текущей ликвидности; К3 ― общая рен-
табельность; К4 ― рентабельность продаж; 
К5 ― рентабельность капитала (ROE); К6 ― 
чистая норма прибыли (ROS); К7 ― доля де-
биторской задолженности в валюте баланса; 
К8 ― отношение кредиторской задолженнос-
ти к дебиторской.

Качество модели определяется с помо-
щью коэффициента детерминации (R ― квад-
рат), который показывает меру связи риска 
банкротства предприятия и выделенных по-
казателей. Коэффициент детерминации ра-
вен 79,43%, это довольно высокое значение, 
которое свидетельствует о высокой точнос-
ти классификации предприятий для классов 
«банкрот» ― «небанкрот».

Логистическая модель оценки риска 
банкротства «крупных» предприятий будет 
включать в себя 6 показателей (таблица 3).

Итоговая логистическая модель для 
«крупных» предприятий металлургии имеет 
следующий вид:

Y = – 0,37 – 3,3·К1 + 4,7·К2 – 0,51·К3 – 
– 1,3·К4 + 4,23·К5 – 0,15·К6,

где: К1 ― коэффициент концентрации собс-
твенного капитала (автономии); К2 ― коэф-
фициент долгосрочного привлечения заем-
ных средств; К3 ― коэффициент соотноше-
ния заемных и собственных средств; К4 ― 
общая рентабельность; К5 ― рентабельность 
активов (ROA); К6 ― чистая норма прибыли 
(ROS).

Качество модели определялось с помо-
щью коэффициента детерминации (R ― квад-
рат), который составил 85,71%, что говорит 
о высокой прогнозной силе разработанной 
модели. Ошибка классификации составила 
14,29%.

5) Лингвистическое определение диапа-
зонов риска банкротства предприятий.

Полученные логистические модели 
оценки риска банкротства промышленных 

Таблица 2
Статистика показателей модели «малых» металлургических предприятий

№ Показатели модели Коэф. Ст. от-
клон. Wald

1. коэффициент соотношения заемных и собственных средств –0,02 0,02 1,68
2. коэффициент текущей ликвидности 0,05 0,03 3
3. общая рентабельность –5,89 2,2 6,9
4. рентабельность продаж 1,4 0,66 4,6
5. рентабельность собственного капитала (ROE) –0,53 0,28 3,6
6. чистая норма прибыли (ROS) –0,11 0,09 1,4
7. отношение кредиторской задолженности к дебиторской 0,12 0,06 0,52
8. доля дебиторской задолженности к валюте баланса 0,9 1,26 3,7

Таблица 3
Статистика показателей модели «крупных» металлургических предприятий

№ Показатели модели Коэф. Ст. от-
клон. Wald

1. коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 4,7 1,4 10,2
2. рентабельность активов 4,23 1,7 6,04
3. общая рентабельность –1,3 1,3 1,01
4. чистая норма прибыли (ROS) –1,5 0,74 4,1
5. коэффициент концентрации собственного капитала (автономии) –3,3 1,9 2,9
6. коэффициент соотношения заемных и собственных средств –0,5 0,2 5,4
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предприятий различных масштабов дают ве-
роятностную оценку уровня риска от 0 до 1. 
Для интуитивного понимания степени риска 
предложена таблица перевода уровня риска в 
рейтинг (таблица 4).

Сравнение полученных логит-моделей 
оценки риска банкротства позволяет сделать 
вывод о значимых показателях, влияющих на 
возникновение кризиса на «малых» и «боль-
ших» предприятиях и признании их банкро-
том. Значимость коэффициента позволяет вы-
делить наиболее уязвимые места для малой и 
крупной металлургической промышленнос-
ти и определить особенности развития кри-
зиса на предприятиях различного масштаба. 

Таким образом, на первый план для «ма-
лых» предприятий металлургии выходят 
показатели прибыльности бизнеса, коэффи-
циенты рентабельности, которые отража-
ют их способность приносить прибыль на 
выпускаемую продукцию. Для «крупных» 
предприятий металлургии ключевыми пока-
зателями, влияющими на развитие кризиса, 
является показатель финансовой устойчи-
вости, которые представлены «коэффици-
ентом долгосрочного привлечения заемного 
капитала». Именно способность «крупных» 
предприятий привлекать заемные средства 
на длительную перспективу влияет на их 
устойчивое развитие. Также на банкротство 
«крупных» предприятий влияет эффектив-
ность управления собственными активами, 
потому что наличие больших мощностей у 
«крупных» предприятий с одной стороны 
повышает платежеспособность предприятия 

номинально, но в тоже время нерациональ-
ное управление данными мощностями стано-
вится одним из главных источников дополни-
тельных издержек и возникновения кризиса 
на предприятии. 

Каждое предприятие в стремлении при-
влечь инвестиции, получить кредит, наладить 
работу с поставщиками и подрядчиками, 
стать ответственным перед государством и 
обществом должно быть способно контроли-
ровать свою финансовую устойчивость. Раз-
работанная логит-модель оценки риска банк-
ротства даст возможность металлургическим 
предприятиям определить вероятность на-
ступления неблагоприятного сценария раз-
вития предприятия, заранее адаптироваться 
к изменению условий внешней среды, опре-
делив, в итоге, необходимые управленческие 
действия по выходу из кризиса.
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В российской экономике на смену харак-
терным для последнего десятилетия XX века 
процессам институциональной деструкции 
пришли процессы экономической консолида-
ции, проявившиеся в последнее десятилетие 
в создании различных бизнес-групп холдин-
гового и других типов.

Фактически альтернативы развития биз-
неса сводятся в этом случае к выбору между 
жестко структурированной интеграцией (как 
правило ― создание вертикально и горизон-
тально интегрированных компаний, слияния 
и поглощения, создание дочерних компаний) 
и гибкой интеграцией (как правило ― созда-
ние сетевых структур кластерного типа).

В 2012 году в России продолжалось 
формирование вертикально и горизонталь-
но интегрированных компаний. Достаточно 
назвать создание «СпейсТим холдинга» ― 
российского инновационного вертикально 
интегрированного холдинга, объединивше-
го разработчиков, производителей, систем-
ных интеграторов и поставщиков закончен-
ных решений и услуг на основе технологий  
ГЛОНАСС и GPS, отраслевых и корпора-
тивных систем мониторинга и управления 
транспортным комплексом, элементов ин-
теллектуальных транспортных систем, реги-

ональных навигационно-информационных 
систем транспортного комплекса регионов и 
др. [1].

Слияния и поглощения (M&A) ― класс 
экономических процессов укрупнения биз-
неса и капитала, происходящих на макро- и 
микроэкономическом уровнях, в результате 
которых на рынке появляются более круп-
ные компании взамен нескольких менее зна-
чительных. Активизация российского рынка 
слияний и поглощений, также свидетельству-
ет о продолжении интенсивных консолида-
ционных процессах.

Сумма сделок по слияниям и поглощени-
ям, объявленных в России в 2012 году, уве-
личилась до 139,5 млрд. долл. США, чему 
в значительной мере способствовало при-
влекшее большое внимание приобретение  
ОАО «НК «Роснефть» компании ТНК ― 
BP за 56 млрд. долл. США. Эта сделка ста-
ла крупнейшей за всю историю российско-
го рынка слияний и поглощений и второй 
по размерам сделкой на мировом рынке  
в 2012 г. Однако настоящая сила рынка про-
явилась в общей активности компаний: общая 
сумма объявленных сделок без учета приоб-
ретения ТНК ― BP увеличилась на 21% до 
83,5 млрд. долл. США, тогда как количество 
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сделок выросло на 12%, демонстрируя в це-
лом устойчивость российского рынка слия-
ний и поглощений на фоне сохраняющейся 
неопределенности в мировой экономике [2].

Продолжаются процессы кластеризации 
в российской экономике. Сегодня в России 
существует несколько кластеров, образован-
ных вокруг ключевых отраслей (химическая, 
нефтегазовая, автомобилестроение, металлур-
гия, машиностроение и судостроение), одна-
ко эти структуры еще очень хрупки и вряд ли 
могут сравниться с реальными кластерами, 
состоящими из хорошо отлаженной системы 
множества конкурентоспособных поставщи-
ков и клиентов. Процесс формирования вы-
сокоэффективных индустриальных кластеров 
может быть значительно ускорен при помощи 
целевых национальных и иностранных инвес-
тиций. Богатая сырьевая база России способ-
на послужить основой для интеграции многих 
важнейших отраслей, таких как машиностро-
ение, химическая промышленность и транс-
портное оборудование, целлюлозно-бумажная 
промышленность и полиграфия [3].

Обоснованный выбор решения относи-
тельно путей интеграции может осущест-
вляться только на основе добротного эконо-
мического инструментария, создание которо-
го является весьма актуальным. Более того, 
необходимо создание эффективного эконо-
мического механизма, позволяющего управ-
лять интеграционными процессами.

Под экономическим механизмом мы по-
нимаем систему взаимосвязей экономических 
явлений, которые возникают в определенных 
условиях под воздействием начального им-
пульса. Характер механизма можно выявить 
только на основе исследования условий его 
действия: основные составляющие, фигури-
рующие одновременно ― исходное событие, 
результирующее событие и процесс, запол-
няющий интервал между ними. Можно пред-
положить, что экономических механизмов 
может существовать ровно столько, сколь-
ко существует начальных явлений в каждой 
системе взаимосвязанных событий в рамках 
заданных условий [4]. Данное определение 
описывает взаимодействие хозяйственных 
явлений, взаимосвязи и взаимоотношения 
между ними. Можно сказать, что экономи-
ческий механизм ― система объединенных 
в группы экономических процессов и явле-

ний, протекающих внутри системы, направ-
ленных на достижение поставленных целей, 
своевременно и точно реагирующих на изме-
нение внешних и внутренних факторов.

Представляется очевидным, что такой ме-
ханизм должен быть ориентирован на оценку 
структуры экономической системы. Многие 
авторы рассматривают структуру экономи-
ческой системы как фактор сохранения ее 
целостности. На наш взгляд, это особенно 
важно для систем, связи между элементами 
которых носят сугубо информационный ха-
рактер, и не являются жестко администра-
тивными. 

При любой форме интеграции целост-
ность системы не может быть нарушена в том 
случае, когда мощность существенных свя-
зей между элементами системы на интервале 
времени, не равном нулю, будет превышать 
мощность связей этих же элементов с окру-
жающей средой. Очевидно, что эта «мощ-
ность связей» зависит и от характера связей в 
консолидационной группировке. Многообра-
зие связей, существующих в экономической 
системе между ее элементами, сводится, пре-
жде всего, к вещественным и энергетическим 
связям определяющимся интенсивностью 
потоков вещества и энергии внутри экономи-
ческой системы, а также информационным 
связям, характеризующимся потенциальной 
мощностью ― пропускной способностью, и 
реальной мощностью ― действительной ве-
личиной потока информации. 

При снижении уровня специализации 
экономической системы консолидационной 
группировки, мощность связей в ней резко 
падает. Например, если в технологическом 
процессе предприятия имеются операции, 
которые выполняются на других предприяти-
ях, ослабевают связи внутри экономической 
системы этого предприятии.

На наш взгляд, этот, логичный в целом, 
подход требует некоторых уточнений, связан-
ных, в числе прочего, с новыми хозяйствен-
ными реалиями.

Во-первых, многообразие и разнород-
ность признаков, в соответствии с которыми 
формируются связи между участниками ин-
теграции, не позволяет выработать единый 
методологический подход к выбору опти-
мальной формы консолидационной группи-
ровки и ее структуры. 
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Кроме того, утверждение о том, что 
структура консолидационной группировки 
зависит от устойчивости бизнес-процессов 
не вполне соответствует современным взгля-
дам на сущность устойчивости экономичес-
ких систем вообще. Это свойство консоли-
дационной группировки, ставшее в условиях 
формирования рыночной экономики в Рос-
сии одним из важнейших условий успеш-
ной хозяйственной деятельности, напротив, 
определяется, в числе прочего, характером 
взаимодействия участников группировки и 
структуры связей между ними, а задача обес-
печения устойчивости функционирования и 
развития группировки неотрывна от задачи 
обеспечения организационно-экономической 
устойчивости деятельности любого хозяйс-
твующего субъекта.

Во-вторых, не соответствуют современ-
ным реалиям и утверждения о решающей 
роли вещественных связей в обеспечении це-
лостности системы. Как указывалось выше, 
наиболее существенны для интеграционных 
процессов информационные связи в их раз-
нообразных проявлениях. Подтверждением 
этого является создание таких крупных кон-
солидационных группировок с ослабленны-
ми вещественными связями, как виртуаль-
ные (сетевые) структуры кластерного типа. 

На наш взгляд, при разработке теорети-
ческих основ формирования консолидаци-
онных группировок необходимо исходить 
из фундаментальных представлений теории 
систем и рассматривать взаимосвязь всеоб-
щих, особенных и единичных свойств участ-
ников интеграции и новой группировки. 

Характер связей «единичное (Е) ― осо-
бенное (О) ― всеобщее (В)» предопределяет, 
что единичная природа системы, ее индиви-
дуальные свойства, зависят от отраженных в 
ней отношений с внешним миром (Е ― В). 
Однако этот результат является не непос-
редственным, а опосредствованным, причем 
в качестве средства отражения внешнего во 
внутреннее (единичное) выступают границы 
группировки, связывающие ее с внешним ок-
ружением (Е ― О ― В). 

Топология и характер базовых связей 
между участниками интеграции сформиро-
вались в их предшествующих взаимодейс-
твиях с окружающей средой и выступают как 
материальная память новой системы, которая 

определяет возможность передачи сигналов 
от элемента к элементу, воспроизводя связи 
между ними. 

На основе этих представлений в наших 
более ранних работах [5] были рассмотрены 
особенности взаимоотношений между голо-
вным и дочерним предприятиями и разрабо-
тана аддитивная модель, которая учитывает 
условия развития предприятия путем изме-
нения моделей воспроизводства. Эта модель 
предоставляет возможность гибко и мобиль-
но изменять платеж за услуги дочернего 
предприятия, устраняя недостатки традици-
онно применяемых моделей затрат. Фунда-
ментом модели затрат на услуги дочернего 
предприятия в этом случае служит составля-
ющая, обеспечивающая условия воспроиз-
водства основного вида деятельности дочер-
него предприятия. Тип модели воспроизводс-
тва может изменяться и отражать стратегию 
развития консолидационной группировки. 

Эта модель затрат на услуги дочернего 
предприятия предназначена для моделирова-
ния внутренних экономических отношений 
микроэкономической системы «головное 
предприятие ― дочернее предприятие» и 
позволяет гибко изменять нормативы расче-
тов с учетом динамики затратообразующих 
факторов. Важно и то, что предлагаемая мо-
дель затрат на услуги позволяет внедрить 
систему бюджетирования, реализовать во 
взаимоотношениях головного и дочернего 
предприятий совокупность функций бюд-
жетного планирования, сбора фактической 
информации и контроля исполнения бюдже-
та, анализа исполнения бюджета, и при необ-
ходимости, совершенствования методологии 
планирования и корректировки планов. 

На этой же основе может быть сформи-
рована новая процедура прогнозирования 
основанная на требованиях к функции трен-
да, которые идентичны требованиям метода 
размножения оценок. Метод размножения 
оценок предполагает, что функция тренда 
удовлетворяет условию гладкости, т. е. на 
некотором малом интервале она может до-
статочно точно описываться полиномом не 
выше второй степени. При выполнении дан-
ного требования процедура прогнозирования 
заключается в том, что сглаженная функция 
тренда на последних значениях сглаженного 
временного ряда аппроксимируется полино-
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мом второй степени с последующим прогно-
зом на 1–3 плановых периода. 

Данная процедура может быть рекомен-
дована только в том случае, если операция 
сглаживания базируется на методе размно-
жения оценок. Она позволяет эффективно 
использовать предлагаемую методику про-
гнозирования даже в случае отсутствия апри-
орной информации о математической модели 
исследуемого тренда.
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Рассмотрено влияние глобализационных процессов на формирование информационной 
парадигмы экономической науки. Проанализирован процесс формирования информационного 
поля предприятия. Показана необходимость разработки информационно-экономического 
инструментария управления качеством. 

Ключевые слова: глобализация; информационная парадигма; информационный капитал; 
экономический инструментарий; производственные системы.

The influence of globalization on the formation of information paradigm of economics is con-
sidered in the article. The formation of the enterprise’s information field is analyzed. There are 
determined the necessity and importance of the development of information and economic tools 
for quality management.

Key words: globalization; information paradigm; information capital; economic tools; pro-
duction systems.

В современных рыночных условиях связь 
между национальными экономиками разных 
стран стала такой тесной, что теперь эконо-
мическое воспроизводство зачастую опреде-
ляется на международном уровне. Активно 
используемые высокоразвитыми странами 
компьютерные технологии связывают всех 
участников производственных, финансовых 
и социальных отношений в единое глобаль-
ное информационное общество, обеспечивая 
возможность коммуникации в масштабе всей 
планеты. В связи с этим, происходит форси-
рованная глобализация научно-технических 
разработок и социально-экономических от-
ношений в странах, объединенных единой 
информационной сетью.

Данные тенденции актуальны и для сов-
ременной России. Вступление во Всемир-
ную торговую организацию обусловило рост 
открытости российской экономики, которая 
стала причиной экспансии транснациональ-
ных корпораций, ожесточения конкуренции 
во всех отраслях промышленности, а также 
потери ценового лидерства из-за снижения 

заградительных экспортных пошлин на им-
портные товары.

В сложившихся условиях реализация 
основных целей устойчивого развития про-
мышленной отрасли и экономики в целом 
требует создания специфических механизмов 
управления этим развитием. Так, если в 80-е 
годы прошлого столетия все решало качест-
во, а в 90-е ― реинжиниринг, производствен-
ное и коммерческое освоение инноваций, то 
в настоящее время ключевым моментом яв-
ляется скорость роста качества продукции и 
совершенствования бизнес-процессов.

Современным особенностям обществен-
ного развития соответствует новая информа-
ционная парадигма экономической науки, в 
основу которой положен информационный 
принцип. Анализ литературных источников 
свидетельствует, что данная проблема актив-
но исследуется российскими специалистами 
(Е. Б. Колбачев, А. А. Румянцев, А. И. Де-
мин, Т. Воронин, А. Ракитов, Н. Серебряков, 
А. Суханов, В. Тамбовцев, В. Л. Иноземцев, 
Т. П. Николаев и др.). 
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Характерной чертой современного об-
щества является смещение приоритетов от 
собственности и капиталов к знаниям и ин-
формации. 

В. Л. Тамбовцев замечает, что «при про-
изводстве информации важнейшее средс-
тво производства ― интеллект, неотделим 
от субъекта ― автора создаваемой инфор-
мации». Таким образом, сознательная де-
ятельность человека, степень развитости его 
разума, запас научных знаний ― все это ре-
ализуется в практической деятельности пос-
редством информационных взаимодействий, 
отношений и связей. Человек осуществляет 
свое воздействие на окружающий его мир 
прямо пропорционально своему знанию. 

Информационный обмен, свойственный 
для любой производственной системы, фор-
мирует информационное поле предприятия и 
в конечном итоге овеществляется в готовую 
продукцию.

Процесс материализации информации 
наглядно показывает известная четырехзвен-
ная материальная система О. М. Юня, вклю-
чающая в себя субъект действия (С), орудие 
воздействия на предмет труда и потребле-
ния (О), сам предмет труда, преобразуемый 
в предмет потребления (П), используемые в 
процессе труда знаки ― материальные но-
сители знаний работника об окружающем 

мире, в данном случае о характере технологи-
ческих отношений первых трех объектов (З). 
Все это объединяется в единое целое для всех 
звеньев системы информацией (И). Отноше-
ния между звеньями системы представлены 
на рис. 1 в форме четырехгранной пирамиды.

Отношения О – П характеризуют преобра-
зование предмета труда в результате орудий-
ного воздействия на него в полезный продукт.

Отношения С – О ― целесообразное уп-
равление орудием, приведение его в движе-
ние для осуществления необходимого воз-
действия на предмет труда.

Отношения З – О ― знаковые предписания 
по технологии применения орудий при изго-
товлении полезного продукта. Специфика это-
го отношения в том, что знак становится здесь 
носителем информации о полезных свойствах 
не только создаваемого предмета потребления, 
но и всех элементов производства.

Отношения С – П служат для проявле-
ния соответствия потребностей субъекта и 
свойств предмета труда и потребления.

Данные отношения формируют основа-
ние пирамиды СОЗП, которая характеризует 
материальные отношения четырех подсистем 
в процессе орудийного воздействия на пред-
мет труда. 

Треугольник СОП ― орудийная техно-
логия изготовления продукта, треугольник 

Рис. 1. Орудийные информационные отношения
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ЗОП ― знаковое отражение процесса труда, 
полностью автоматизированные предприятия, 
производящие продукты без непосредствен-
ного участия людей в технологическом про-
цессе, СОЗ ― освоение умений и навыков в 
обращении с орудием, треугольник СЗП ― ос-
воение свойств предмета труда и потребления. 

Все эти подсистемы образуют единую 
целостную структуру благодаря наличию об-
щих отношений у каждой пары подсистем и 
общей для всех информации, по отношению 
к которой они выступают лишь различными 
материальными носителями или каналами 
передачи информации из одной подсистемы 
в другую. Формируется единая информаци-
онная структура, где основой для привнесе-
ния в конечный продукт новой информации 
является ее наличия в труде. 

Как отмечал К. Маркс, труд в производс-
твенном процессе обладает двойственной 
природой, выражающейся в диалектике кон-
кретного и абстрактного. Маркс сделал пред-
метом анализа в экономике взаимодействие 
трех начал:

― вещества природы (П) ― конечного 
объекта трудового воздействия, преобразу-
емого в процессе производства в полезный 
продукт;

― конкретного труда (С – З – О – П) ― 
целесообразно организованных и упорядо-
ченных в соответствии с потребностями и 
применяемыми орудиями форм труда, обес-
печивающих внесение в предмет труда новой 
информации и его структурное преобразова-
ние в полезный продукт;

― абстрактного труда (С – О – П) ― рас-
ходования человеческой рабочей силы, энер-
гии живого труда, обеспечивающей движе-
ние в целесообразных формах орудия труда и 
перенесение в предмет обработки информа-
ции конкретного труда. 

Развитие методологических основ дан-
ного подхода описано в научных исследова-
ниях Е. Б. Колбачева, согласно которым фор-
мирование информации в конечном продук-
те (П) происходит как за счет информации, 
вносимой в него живым конкретным трудом 
(С – З –  О – П), так и накопленной в средствах 
труда (С – О – П):

Iп = Ic + Iт,
где Iп ― информация продукта; Ic — инфор-
мация, вносимая в продукт средствами труда; 

Iт — информация, вносимая в него конкрет-
ным (живым) трудом. 

На основании этого очевидно, что инно-
вационность конечного продукта находится 
в прямой зависимости от применения новых 
средств внесения информации в предмет 
труда и новой организации самого процесса 
труда, требующей новых навыков обраще-
ния с новым орудием, знаний новой техно-
логии, новых взаимоотношений с членами 
сообщества.

Информация становится ведущим ресур-
сом современных производственных систем.

Этот вывод подтверждается российским 
исследователем О. М. Юнем при описании 
этапов развития производства, согласно ко-
торому уровень развития производства и его 
потенциал оценивается по степени материа-
лизации информации, используемой в произ-
водственном процессе и вносимой при этом в 
предмет труда. Соответствующая схема тех-
нологических отношений и функций произ-
водства приведена на рис. 2. 

При использовании такой модели необхо-
димо рассматривать не только изменения ин-
формационного содержания процесса труда, 
но и его влияние на состав носителей соот-
ветствующей информации, определяющий, 
в конечном счете, облик производственной 
системы, присущий тому или иному этапу 
развития производства. В соответствии с 
этим на рис. 2. показаны информационные 
процессы, материализующиеся на орудий-
ном (А), машинном (В) и информационном 
(С) этапах развития производства.

В данном случае примечательно вы-
сказывание экономиста Б. Артура, который 
охарактеризовал происходящие в системе 
хозяйствования сдвиги следующим обра-
зом: при старой экономике люди покупали и 
продавали «концентрированные ресурсы» ― 
большое количество материала, связанного 
между собой ничтожным количеством ин-
формации (например, алюминий, на протя-
жении ста лет изготавливаемый из бокси-
тов при огромных затратах электрической 
энергии). В новой экономике мы покупаем и 
продаем «концентрированное знание» ― ко-
лоссальный объем интеллектуального содер-
жания в крохотной материальной оболочке 
(например, компьютерные программы или 
последняя модель самолета, цена которого 
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в первую очередь обусловлена расходами по 
статье «исследования и развитие»). 

Целесообразность рассмотрения этапов 
развития производственной системы на ос-
нове анализа процессов технологического 
внесения информации в продукт труда так-
же подтверждается статистикой изменения 
структуры национального богатства (табл. 1). 

В информационной экономике экономи-
ческий рост все в большей мере обеспечива-

ется за счет использования информационных 
ресурсов и источников. На рисунке 3 и таб-
лице 2 приведена закономерность, которая 
показывает, что чем значительнее само наци-
ональное богатство в денежном выражении, 
тем более значительна роль человеческого 
ресурса (капитала).

Взаимосвязь развития человеческого ка-
питала и экономики и уровня развития стра-
ны в блоке «Обучение ― знания ― эффек-

Рис. 2. Технологические отношения и функции производства по О. М. Юню [12]
(1 ― постановка целей, выбор производимого продукта; 2 ― обоснование параметров 

воспроизводимых продуктов; 3 ― формирование программ действий по организации ру-
ководства; 4 ― определение возможных технологий; 5 ― определение технологических 

отношений; 6 ― обоснование системы производственных отношений; 7 ― формирование 
системы технологических процессов; 8 ― отработки технологических процессов; 9 ― со-

четания действий техники и человека; 10 ― формирование системы орудийных регуля-
торов; 11 ― средства регулирования орудийными операциями; 12 ― регулирование ору-
дийным процессом; 13 ― воспроизводство средств производства; 14 ― воспроизводство 

продуктов; 15 ― орудийное воздействие на предмет труда)
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тивность труда ― национальное богатство» 
представлена на рисунке 4.

Новые и новейшие технологии мертвы 
без профессионалов, способных ими управ-
лять и совершенствовать. Знания могут пере-
давать и использовать только профессионалы 
высокого класса, которые сами обладают кон-
курентоспособными современными знания-
ми. Тем самым, конкурентные преимущества 
страны формируют специалисты и таланты 
экстра-класса. 

Тем не менее, экономический подход к 
определению человеческого капитала недо-

статочен, т. к. не рассматривает самый глав-
ный аспект деятельности ― отношение че-
ловека к труду, его нравственное и духовное 
здоровье, творческий потенциал и т. п. Впер-
вые на это обратил внимание М. Вебер в ра-
боте «Протестантская этика и дух капитализ-
ма», где он проанализировал взаимодействие 
экономических условий, социальных факто-
ров, религиозных убеждений и отметил, что 
радикальное различие между традиционным 
и современным капитализмом не в технике, 
а в человеческих ресурсах, точнее в отноше-
нии человека к труду.

Таблица 1
Изменение структуры совокупного капитала в странах Запада и Японии, %

Виды капитала
Годы

1800 1860 1913 1950 1973 1997–1998
Физический капитал 78–80 77–79 67–69 52–53 43–44 31–33
Человеческий капитал 20–22 21–23 31–33 47–48 56–57 67–69

Рис. 3. Диаграмма распределения национального богатства
на душу населения в долл. США [13]
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Наиболее приемлемым экономисты счи-
тают восходящее к Р. Патнэму определение 
социального капитала как способности со-
обществ к коллективным действиям ради до-
стижения общей цели.

Социальный капитал ― это обществен-
ный ресурс, благоприятствующий инвести-
циям и торговле и способствующий решению 
различных общественных проблем. Все пе-
речисленное позволяет рассматривать соци-
альный капитал как ценный ресурс развития 
наряду с учитываемыми факторами ― произ-
водственным и человеческим капиталом.

Cоциальный капитал предприятия может 
формироваться в горизонтальных социаль-
ных слоях между индивидуумами (работни-
ками) благодаря общим нормам и ценностям 
и передаваться по вертикали, например при 
передаче информации или знаний.

Таким образом, основными элементами 
социального капитала являются социальные 
сети, просоциальные нормы поведения и до-
верие. Социальные сети способствуют кол-
лективным действиям ― они необходимы 
для обмена информацией и достижения до-
говоренностей между участниками. Второй 
важный компонент ― просоциальные нор-
мы поведения, отражающие не только лич-
ный, но и общественный интерес. В данном 
случае сотрудничество ради общего блага не 

противоречит принципу индивидуальной це-
лесообразности. Наконец, для успешного вза-
имодействия требуется доверие между участ-
никами. С другой стороны, ограниченный ра-
диус доверия внутри трудового коллектива, 
способствует социальному взаимодействию, 
направленному вовнутрь этой группы и в 
меньшей степени ориентированному на до-
верие и сотрудничество в широком сообщес-
тве. Такая сосредоточенность на интересах 
группы в ущерб общественным интересам 
может провоцировать социально деструктив-
ную деятельность. С другой стороны, в тру-
довых коллективах слишком прочные отно-
шения доверия и взаимных обязательств мо-
гут блокировать любую информацию извне и 
препятствовать инновациям.

Сети, нормы и доверие составляют «три-
аду социального капитала». Все элементы 
триады связаны друг с другом: сети укреп-
ляют доверие между участниками и спо-
собствуют распространению и укреплению 
просоциальных норм, а общность ценностей 
и взаимное доверие расширяют социальные 
сети и контакты.

Высокий уровень социального капита-
ла на предприятии, во-первых, способству-
ет снижению уровня конфликтов в трудовом 
коллективе, укрепляет доверие между парт-
нерами по бизнесу, делает индивидуальную 

Таблица 2
Страны с наилучшим развитием человеческого потенциала

Место
в рейтинге Страна

ВВП на душу 
населения, 
долл. США 

Индекс продол-
жительности 

жизни 

Индекс 
образования 

Индекс развития 
человеческого 

потенциала 

1 Норвегия 84 543 80,5 0,989 0,943
2 Австралия 54 869 81,4 0,993 0,929
3 Нидерланды 46,418 79,8 0,985 0,91
4 США 47,132 79,1 0,968 0,91
5 Новая Зеландия 31,588 80,1 0,993 0,908
6 Канада 45,888 80,6 0,991 0,908
7 Ирландия 45,642 79,7 0,985 0,908
8 Лихтенштейн 113,21 79,2 0,949 0,905
9 Германия 40,512 79,8 0,954 0,905
10 Швеция 47,667 80,8 0,974 0,904
66 Россия 10,521 66,2 0,933 0,755
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репутацию общественным достоянием и в 
конечном итоге формирует благоприятную 
среду для раскрытия и перспективного раз-
вития потенциала имеющегося человеческо-
го капитала. 

Во-вторых, ведет к снижению трансак-
ционных издержек по следующим основ-

ным направлениям: понижение рисков оп-
портунистического поведения; уменьшение 
неопределенности; сокращение издержек по 
согласованию различных интересов эконо-
мических агентов и расходов на защиту прав 
собственности; снижение асимметричности 
информации; увеличение информационных 

Рис. 4. Взаимосвязь развития человеческого капитала и экономики
и уровня развития страны в блоке

«Обучение ― знания ― эффективность труда ― национальное богатство»



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 5ISSN 2075-2067

103

обменов; сокращение издержек осуществле-
ния мониторинга и контроля за контрагента-
ми; преодоление неполноты контрактов и ее 
последствий.

Таким образом, социальный капитал, 
основанный на общих ценностях, повышает 
надежность взаимоотношений, что влияет 
на трансакционные издержки и приводит к 
повышению эффективности экономической 
деятельности. Особенно возрастает его роль, 
когда формальные институты утрачивают 
свою работоспособность, трактуются воль-
но или вообще перестают функционировать. 
Экономические агенты несут все возраста-
ющие трансакционные издержки, что объ-
ективно формирует спрос на социальный 
капитал и на необходимые для его функци-
онирования экономические институты. Цен-
тральным элементом социального капитала 
выступает доверие, позволяющее уменьшить 
трансакционные издержки и расширить до-
ступность ресурсов других экономических 
агентов и организаций. Доверие, существую-
щее между участниками экономических вза-
имоотношений, способствует снижению рис-
ков. В случае неэффективного функциониро-
вания формальных институтов, при их неспо-
собности ограничивать оппортунистическое 
поведение и обеспечивать соблюдение конт-
рактных обязательств, экономические аген-
ты, используя свой социальный капитал, сни-

жают потребность в расходах на страхование 
рисков при взаимодействии с контрагентами 
из числа проверенных временем партнеров. 
Социальные связи, взаимные обязательства и 
коллективные санкции, являющиеся важны-
ми элементами социального капитала, тоже 
влияют на данные издержки, поскольку они 
необходимы для возникновения отношений 
доверия. Правила определяют способ взаи-
модействия между предприятием и его пар-
тнерами, влияют на выбор деловых партне-
ров, определяют порядок исполнения сделок. 
Трансакционные издержки и оппортунизм 
зависят также от того, насколько ценности 
организации разделяются и поддерживают-
ся ее членами. Репутация позволяет снизить 
информационную асимметрию; как нема-
териальный капитал репутация реально вы-
ражается в стоимостных оценках, получить 
экономические выгоды ― доступ к кредитам, 
влияние в органах власти, влияние среди на-
селения. Корпоративная культура содержит 
нормы или обычаи, ценности, которыми ру-
ководствуются экономические агенты при 
заключении деловых соглашений, подборе 
партнеров, клиентов. Влияние социального 
капитала на трансакционные издержки пред-
ставлено в таблице 3.

Значительный вклад в разработку при-
нципов механизма взаимодействия различ-
ных форм капитала внесли работы таких уче-

Таблица 3
Влияние элементов социального капитала на трансакционные издержки

Элемент СК Влияние на трансакционные издержки Недостатки

Ценности
Культура 

Формирование общих представлений от-
носительно будущего поведения. Облег-
чение передачи информации. Создание 
общих неформальных правил поведения. 

Длительность формирования 
общих норм и представлений. 

Правила
Нормы
Санкции 

Уменьшение издержек мониторинга и 
контроля. Снижение издержек специфи-
кации и защиты прав собственности. 

Невозможность отличить оппорту-
низм от несознательного невыпол-
нения обязательств. Увеличение из-
держек отказа от сделки. 

Репутация Распространение информации о наруше-
нии обязательств. 

Возможность неправильного 
понимания информации. 

Доверие 
Снижение издержек оппортунистическо-
го поведения. Снижение издержек мони-
торинга и контроля.

Снижение возможностей юриди-
ческого регулирования при невы-
полнении условий сделки. 
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ных, как П. Бурдье, В. В. Радаева, Е. Гластера, 
Дж. Тэчмана и др.

Несмотря на достигнутые результаты в 
области исследования механизма конверта-
ции различных форм капитала, существует 
ряд проблем, нуждающихся в глубоком изу-
чении. Во-первых, в экономической литера-
туре отсутствует четкое изложение функцио-
нирования механизма конвертации социаль-
ного капитала в финансовый или человечес-
кий. Во-вторых, при исследовании проблем 
взаимодействия различных форм капитала 
нужно говорить не только о конвертации од-
ной формы капитала в другую, но и о сине-
ргетическом эффекте, который оказывает на-
копление одной формы капитала на скорость 
накопления и эффективность использования 
другой. Например, если крупная финансово-
промышленная группа аккумулирует у себя 
значительный капитал, нанимает квалифи-
цированных специалистов, располагает сов-
ременными технологиями производства, но 
не имеет слаженной системы управления, то 
она испытывает острый дефицит внутрифир-
менного социального капитала. В такой си-
туации, растущие трансакционные издержки 
приводят к снижению отдачи от всего распо-
лагаемого капитала.

На основании вышеизложенного оче-
видно, что развитие промышленных пред-
приятий и бизнес-групп промышленности, 
а также построение эффективной системы 
бизнеса, возможно только с применением 
инструментов управления качеством ин-
формационных потоков, направленных на 
увеличение информационного капитала, 
в частности развития персонала, а также 
позволяющем выделять потоки создающие 
ценность и тем самым повышать эффектив-
ность затрат.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО И ВОЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© 2013 г.       П. В. Лысенко

Московская академия экономики и права
 

В данной статье рассматриваются состояние и перспективы развития 
судостроительной отрасли российского машиностроения ― одной из стратегических 
отраслей российского машиностроения. Выделены серьёзные проблемы в отдельных 
сегментах судостроительной отрасли, представлен прогноз российской продукции 
судостроения на внутреннем рынке до 2020 года, проанализированы позиции России в 
мировом кораблестроении.

Ключевые слова: судостроительная промышленность; научно-технический и 
производственный потенциал; сегменты продукции судостроительной промышленности 
России.

This article discusses the status and prospects of development of the shipbuilding industry 
of the Russian machine-building as one of the strategic sectors of the Russian machine-building. 
Highlighted serious problems in some segments of the shipbuilding industry, the forecasting of the 
Russian shipbuilding production’s prospects in the on the home market until 2020, analyzed the 
position of Russia in world shipbuilding.

Key words: shipbuilding industry; scientific, technical and industrial potential; product seg-
ments of Russian shipbuilding industry.

Судостроение является одной из страте-
гических отраслей российского машиностро-
ения и относится к отраслям, обладающим 
большим научно-техническим и производс-
твенным потенциалом, способным влиять 
на развитие технологий в смежных отраслях 
промышленности. Ведущие страны уделяют 
особое внимание развитию морских и су-
достроительных технологий в обеспечение 
активной морской деятельности, оказывая 
значительную поддержку национальным су-
достроительным компаниям.

Отечественное судостроение на сегод-
ня составляет 1,3% объёма рынка мирового 
гражданского судостроения в денежном вы-
ражении (21-е место в мире) и 12% рынка вы-
пуска продукции в военном кораблестроении 
(2-е место после США). По общему дедвейту 
заказанных судов Россия занимает «нишу» 

примерно в 0,6% от суммарного объема за-
казов трех лидеров мирового судостроения 
(Япония, Южная Корея, Китай).

Производственный цикл в судостроении 
по своей продолжительности один из самых 
длинных в экономике ― до 15 лет (с момента 
формулирования тактико-технического зада-
ния до сдачи корабля). В этой связи сильно 
затруднено финансовое прогнозирование де-
ятельности компаний-производителей, пос-
кольку их доходы прогнозируются на основе 
долгосрочных контрактов, заключенных в 
рисковых условиях, что, в свою очередь, вли-
яет на объемы финансирования отраслевых 
проектов [1].

За последние годы общая политическая и 
экономическая поддержка судостроения Пра-
вительством России привела к оживлению 
отрасли. Сегодня в гражданском судострое-
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нии наблюдается устойчивый рост объемов 
производства, повышение интереса частного 
бизнеса и приток молодых кадров. Отрасль 
начинает развиваться и позитивные тенден-
ции должны быть поддержаны в рамках госу-
дарственной программы «Развитие судостро-
ения на 2013–2030 годы».

К настоящему времени реализован ком-
плекс мер по структурным преобразованиям 
отрасли. К настоящему времени в отрасли с 
целью консолидации наиболее ценных ак-
тивов и повышения конкурентоспособнос-
ти отечественного судостроения создано 8 
интегрированных структур. Их основной 
задачей является координация деятельности 
научно-исследовательских и промышленных 
организаций для обеспечения потребностей 
государства в проектировании, строительстве 
и ремонте надводных кораблей и подводных 
лодок для Военно-морского флота, в произ-
водстве продукции гражданского назначения 
и морской техники для освоения континен-
тального шельфа, а также осуществления 
поставок кораблей и оказание услуг иност-
ранным заказчикам.

Основной из интегрированных структур 
является открытое акционерное общество 
«Объединенная судостроительная корпора-
ция», в состав которой вошли почти все госу-
дарственные активы ведущих проектно-конс-
трукторских бюро и крупнейших заводов. 
Приоритетными направлениями деятельнос-
ти корпорации определены: разработка, про-
ектирование, производство, поставка, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, модерни-
зация, ремонт, утилизация судостроительной 
техники военного назначения в интересах 
государственных и иных заказчиков, включая 
иностранных заказчиков. 100% акций откры-
того акционерного общества «Объединенная 
судостроительная корпорация» находится в 
федеральной собственности.

Завершено создание Государственно-
го научного центра Российской Федерации 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Крыловский государственный 
научный центр», который является головной 
научной организацией отрасли и имеет ста-
тус, который обусловлен научной квалифи-
кацией ученых и специалистов института, 
создавших общепризнанные на мировом 
уровне собственные научные школы, а также 

техническим состоянием и уникальностью 
экспериментальной базы. В нем сосредото-
чена основная экспериментальная база в об-
ласти морских технологий.

Многолетнее недофинансирование на-
учно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в интересах обороны и безо-
пасности страны вызвало необходимость 
разработки технологий, которые стали кри-
тическими для создания военно-морской тех-
ники и реализации новой Государственной 
программы вооружения на 2011–2020 годы. 
В 2011 году завершено формирование отрас-
левого раздела новой федеральной целевой 
программы «Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса Российской Федерации 
на 2011–2020 годы», главное предназначение 
которой ― обеспечить безусловное выполне-
ние Государственной программы вооружения 
на 2011–2020 годы.

В последнее время принимались различ-
ные меры господдержки отрасли ― такие, как 
стимулирование спроса на продукцию отечес-
твенного судостроения с помощью субсиди-
рования различных форм лизинга, субсидиро-
вания судостроительных организаций в целях 
недопущения их банкротств, взносы в устав-
ные капиталы организаций отрасли.

Общее положение отрасли несколько ук-
репилось, стали снижаться показатели отста-
вания её научно-технического отставания от 
ведущих судостроительных стран. Вместе с 
тем, отечественное судостроение фактичес-
ки занимает пол процента объема мирового 
гражданского транспортного судостроения 
по тоннажу, 1,3% ― по числу судов, что 
обусловлено строительством в России пре-
имущественно судов средней и малой тон-
нажности.

Реализация федеральных целевых про-
грамм «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на 2011–
2020 годы» и «Развитие гражданской морской 
техники» на 2009–2016 годы вносят значитель-
ный вклад в повышение конкурентоспособнос-
ти судостроительной промышленности. Одна-
ко основными проблемами на макроуровне, 
препятствующими подъему отечественного 
судостроения, пока остаются:

― сокращение объема научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ в 
отрасли;
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― низкий уровень финансирования, как 
фундаментальных исследований, так и при-
кладных научно-технических разработок;

― низкая эффективность решения задач 
обеспечения конкурентоспособности рос-
сийской морской техники и разработки но-
вых технологий для создания перспективной 
военно-морской техники.

Сегодня государство регулирует эконо-
мические условия функционирования и при-
оритеты развития отечественной судостро-
ительной промышленности. Кроме того оно 
формирует заказ на строительство судов для 
нужд учебно-производственной подготовки 
и органов рыбоохраны, научно-исследова-
тельской деятельности, аварийно-спасатель-
ной службы и ледокольного флота. 

Судовладельцы морского, речного и ры-
бопромыслового флота, являющиеся преиму-
щественно частными организациями интег-
рированными в мировой рынок транспортных 
услуг и рыбопромысловую деятельность. 
Именно они определяют потребность в боль-
шей части продукции судостроения.

Пока российская промышленность прак-
тически не принимает участия в создании 
больших и средних рыбопромысловых судов, 
а малые строятся в очень ограниченном коли-
честве. В страну ввозятся из-за рубежа быв-
шие в эксплуатации, технически устаревшие 
рыболовецкие суда.

Основная часть востребованной на рын-
ке гражданской морской техники выполнена 
по зарубежным проектам. Соответственно, 
практически все, даже несложное судовое 
комплектующее оборудование, ориентирова-
но на зарубежного производителя и импорти-
руется сейчас из стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Российские судовладельцы ежегодно раз-
мещают за рубежом заказы на строительство 
морских судов на сумму около 1 млрд. дол-
ларов США. Доля же российских судострои-
тельных заводов в объеме их заказов состав-
ляла за последние 10 лет немногим более 6%, 
хотя по техническим возможностям россий-
ского судостроения эта доля могла бы соста-
вить 30–40 и более процентов. 

В таблице 1 показаны результаты оцен-
ки доли внутреннего рынка, которая может 
быть занята в рассматриваемый период 
отечественной промышленностью по от-

дельным группам (типам) судов и морской 
техники. 

В настоящий момент на мировом рын-
ке судостроения доминируют корейские 
и китайские производители, обладающие 
большим заделом в области производствен-
ных технологий, а также благоприятными 
климатическими и экономическими усло-
виями. Типовые суда (сухогрузы, танкеры, 
прочие транспортные суда) они строят в 
серийном режиме (почти на конвейере), 
что означает их более низкую стоимость. В 
данной нише мы не сможем конкурировать 
с нашими азиатскими партнерами по себес-
тоимости продукции.

Основная ниша отечественного судо-
строения на мировом рынке, в рамках кото-
рой мы можем конкурировать, ― создание 
высокотехнологичных, уникальных и мало-
серийных плавсредств для освоения место-
рождений углеводородов на континенталь-
ном шельфе замерзающих морей Арктики и 
Дальнего Востока. При этом необходимо осо-
бо выделить суда и плавучие средства как для 
обустройства и освоения месторождений, так 
и суда для транспортного обеспечения аркти-
ческого региона.

Поскольку в мире практически не сущес-
твует судов и морских технических средств 
для эксплуатации в природно-климатичес-
ких условиях, характерных для российской 
Арктики (в первую очередь ― ледовых), для 
их создания необходимо выполнение специ-
фических требований и больших объемов 
научно-исследовательских и опытно-конс-
трукторских работ, а также разработки но-
вых проектов и соответствующей подготовки 
производства. Именно на создание подобных 
уникальных продуктов, в первую очередь, 
должна быть нацелена отечественная судо-
строительная промышленность.

Вместе с тем, достижению данной цели 
препятствуют:

― исторически сложившаяся специали-
зация организаций отрасли, направленная 
преимущественно на создание оборонной 
продукции и сложной гражданской техники 
с соответствующей структурой производства 
(простые массовые крупносерийные граж-
данские суда строились в странах Совета 
экономической взаимопомощи). Как следс-
твие ― несоответствие масштаба и структу-
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ры производственного потенциала объему и 
структуре платежеспособного спроса на ос-
новную продукцию отрасли;

― в результате данной специализации, 
а также растущих требований к созданию 
военной техники, сложившаяся производс-
твенная структура, характерная для уни-
версального завода, продолжает оставаться 
единственно возможной. Коренная пере-

стройка существующих основных заводов 
на структуру верфи представляется практи-
чески не реальной;

― не выдерживающие конкуренции тех-
нико-экономические показатели создания су-
достроительной продукции. Из-за отставания 
в развитии производственных технологий и 
организации работ удельная трудоемкость 
судостроительного производства в отрасли 

Таблица 1
Прогноз доли российской продукции судостроения

на внутреннем рынке до 2020 года [2]

Типы судов и морских технических 
средств

Доля российской продукции на внутреннем рынке

Базовый
уровень

к 2020 году

Без государствен-
ной программы

При реализации 
государственной 

программы

Контейнеровозы ледового плавания 0 0,3 0,8

Сухогрузы универсальные 
ледового плавания

0 0,3 0,8

Танкеры дедвейтом до 80 тыс. т 
ледового плавания

0,3 0,5 0,8

Газовозы вместимостью до 90 тыс. м3 
ледового плавания

0 0,4 0,8

Ледоколы
Атомные 0,9 0,9 1

Дизельные 0,6 0,7 0,9

Суда внутреннего 
и смешанного плавания
Наливные 0,6 0,7 0,9

Сухогрузные 0,6 0,7 0,9

Баржи наливные и сухогрузные 
несамоходные

0,8 0,9 1

Пассажирские скоростные 0,2 0,6 0,9

Суда и плавсредства 
для освоения шельфа

Морские ледостойкие 
стационарные платформы

0,6 0,8 1

Плавучие буровые установки 0,6 0,7 1

Обеспечивающие суда 0,3 0,6 0,8
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в 3–5 раз выше, чем за рубежом, и суда стро-
ятся в 2–2,5 раза дольше;

― низкие темпы обновления основных 
производственных фондов и отсутствие в 
отрасли производственных мощностей для 
строительства транспортных судов водоиз-
мещением более 100 тыс. тонн (наиболее 
востребованный гражданскими заказчиками 
тоннаж).

Указанные проблемы имеют комплекс-
ный многоплановый характер и должны ре-
шаться системно.

В сфере оборонного производства сло-
жившаяся в последние десятилетия практика 
единичного и растянутого по срокам строи-
тельства и ремонта отдельных кораблей при-
вела к заметному ослаблению производствен-
ного потенциала отрасли и практическому 
разрушению производственной кооперации, 
особенно второго и третьего уровней.

Необходимость в кооперации отпала вви-
ду того, что реальные потребности военного 
кораблестроения снизились настолько, что 
их могли удовлетворять опытные производс-
тва головных разработчиков.

Критичным для судостроительно-судоре-
монтного комплекса отрасли является срав-
нительно низкий уровень использования ин-
формационных технологий.

Одной из характерных особенностей су-
достроительной промышленности является 
широкая кооперация исполнителей. Отрасль 
взаимодействует с более чем 2 тысячами ор-
ганизаций, обеспечивающих судостроение 
судовым оборудованием и комплектующими 
изделиями. При этом финишные и основные 
организации 1-го и 2-го уровней кооперации, 
в большинстве случаев ― известные орга-
низации, подотчетные Министерству про-
мышленности и торговли Российской Феде-
рации, госзаказчикам и могут претендовать 
на поддержку в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса Российской Федерации». 
Организации же 4–5-го уровней кооперации 
в большинстве случаев этого практически 
лишены. Информация о них имеется только 
у головных конструкторов кораблей, которые 
не в состоянии им чем-либо помочь. В ос-
новном это частные организации вне каких-
либо перечней или реестров. В то же время 
деятельность этих организаций чрезвычайно 

важна для обеспечения создания современ-
ной конкурентоспособной морской техники. 
Нарушение действовавшей кооперации из-за 
низкой серийности производства ведет к по-
тере ряда организаций 3–4-го уровней коопе-
рации, их перепрофилированию и уходу из 
сферы судостроения.

Сопоставление анализируемой сферы в 
полном объеме с состоянием аналогичной 
сферы у ведущих стран для целей планиро-
вания представляется некорректным ввиду 
упомянутой выше специфики отечествен-
ных организаций, сочетающих граждан-
ское и оборонное производство на одних 
мощностях.

Вместе с тем следует отметить, что на се-
годняшний день позиции России в мировом 
кораблестроении уступают только позициям 
США, в то время как в гражданском секторе 
Россия принципиально слабее ― последние 
строчки в списке 15–20 стран-лидеров (в за-
висимости от вида морской техники и пока-
зателей учета).

Сегодня в мире насчитывается около 560 
верфей, способных в течение одного года 
построить суда общим тоннажем 55–60 млн. 
CGT (компенсированных регистровых тонн), 
однако основное ядро составляют 166 вер-
фей, обеспечивающих 85% объема мирового 
судостроения.

Особенности российской судостроитель-
ной промышленности не позволяют сравни-
вать ее с судостроительной промышленнос-
тью США, характеризующейся доминирую-
щим сектором военного кораблестроения и 
принципиально иными географическими ха-
рактеристиками. В то же время сопоставле-
ние России со странами, близкими по геогра-
фическим и климатическим условиям (Нор-
вегия, Германия, Финляндия), также будет 
некорректным ввиду значительного различия 
в стратегическом положении и структуре на-
циональных интересов.

Для оценки уровня совершенства произ-
водственных процессов в судостроительной 
организации используется показатель ― от-
ношение построенного за год тоннажа (в 
CGT) к количеству работников верфи, за-
нятых на строительстве. Так, в Японии этот 
показатель составляет около 180 CGT/чел., 
в Южной Корее ― 145, в Германии ― 75, в 
остальных странах ЕС ― 40, в России ― 20.
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Ведущее положение Южной Кореи и Ки-
тая на рынке судостроения связано не только 
с тем, что верфи построены в соответствии с 
последними мировыми стандартами для по-
добных объектов, передовой организацией 
производства на всех уровнях, использовани-
ем последних достижений науки и техники. 
Также имеется ряд объективных факторов:

― климатические условия в этих странах 
позволяют проводить множество работ «под 
открытым небом» круглогодично, что сущес-
твенно снижает расходы на постройку эллин-
гов и других капитальных сооружений. Более 
мягкий климат существенно снижает энерго-
затраты на строительство;

― существенная поддержка государства 
в части налогообложения и кредитования, а 
также смягчения ряда факторов, влияющих 
на рискованность вложений в данный вид 
бизнеса;

― иной, присущий данным культурам, 
менталитет персонала организаций на всех 
уровнях.

Принятие зарубежного опыта и прямое 
проецирование его на отечественную отрасль 
может привести к принципиально непра-
вильным решениям, которые могут оказать-
ся крайне негативными для отрасли в целом. 
Это справедливо почти ко всему судострое-
нию за исключением условий и принципов 
формирования научно-технического задела 
для развития морской техники. 

В качестве приоритетных направлений 
государственной политики в области раз-
вития судостроительной промышленности 
российской экономики необходимо выделить 
следующие:

― разработка и создание конкурентоспо-
собной специализированной морской техни-
ки, в том числе судов и плавательных средств 
для освоения континентального шельфа и 
Северного морского пути, создание высоко-

технологичных среднетоннажных транспор-
тных судов и судов обеспечения, высокотех-
нологичных рыбопромысловых судов и мор-
ских и речных научно-исследовательских и 
научно-экспедиционных судов;

― оптимизация проведенных институци-
ональных преобразований в отрасли, переход 
к формированию кластерной системы разви-
тия и построения отрасли, развитию интег-
рированных структур по выпуску судового 
оборудования, развитие лизинга морской ры-
бопромысловой и речной техники;

― реализация программ технологичес-
кой модернизации, в том числе за счет под-
держания кластерной политики развития 
регионов, а также продвижению продукции 
на рынки, включая техническое перевоору-
жение ведущих организаций отрасли до ми-
рового уровня технологического развития, в 
том числе с привлечением средств от внебюд-
жетной хозяйственной деятельности создан-
ных интегрированных структур;

― поддержка лизинга судов и морских 
сооружений, построенных в России [3].
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Как показывает международный опыт, 
наличие кластеров является одним из факто-
ров высокого уровня конкурентоспособности 
национальных экономик развитых стран. Ми-
ровой известностью пользуются: лесопро-
мышленный кластер в Финляндии, садовод-
ческий кластер в Нидерландах, морской клас-
тер в Норвегии, биотехнологические класте-
ры в Германии и Великобритании, телеком-
муникационный и компьютерный кластеры 
в США, кластер легкой промышленности в 
Италии. По оценке РСПП1 , по состоянию на 
23.02.2013 г., кластеризацией охвачено око-
ло 50% ведущих экономик мира: в США ―  
380 действующих кластеров; в Италии ―  
206 кластеров; в Великобритании ― 168 клас-
теров; в Индии ― 106 кластеров; во Фран-
ции ― 96 кластеров; в Дании ― 34 класте-
ра; в Германии ― 32 кластера; в Нидерлан- 
дах ― 20 кластеров; в Финляндии ― 9 клас-
теров [4]. При этом считается, что датская, 

норвежская, финская и шведская промыш-
ленности уже полностью охвачены кластери-
зацией [4].

Таким образом, в условиях присоеди-
нения России к ВТО, кластерный подход, 
создающий возможности повышения конку-
рентоспособности группы взаимосвязанных 
предприятий и организаций, отдельных от-
раслей, регионального хозяйства и экономи-
ки страны в целом, фактически носит безаль-
тернативный характер.

Кооперативно-интеграционное взаимо-
действие субъектов хозяйствования в рам-
ках кластерных структур строится на осно-
ве гармонизации интересов и установления 
конструктивных взаимоотношений, консоли-
дации капитала и инновационных потенциа-
лов для модернизации компаний-участников, 
экономии на трансакционных издержках и 
издержках текущей деятельности, возмож-
ностях извлечения синергетических эффек-
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тов, привлечения значительных инвестици-
онных ресурсов для активизации научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ инновационной на-
правленности, перспектив эскалации новых 
рынков за счет достижения подавляющего 
преимущества.

Сравнительный анализ зарубежного опы-
та кластеризации показал не только наличие 
общих условий формирования региональных 
кластеров, но и различную степень разви-
тости инфраструктурных и институциональ-
ных связей экономических агентов, неоди-
наковость используемого инструментария, 
уникальность направлений и форматов го-
сударственной поддержки, широкое много-
образие моделей формирования и развития 
кластеров, обусловленное национальными 
особенностями, спецификой культуры веде-
ния бизнеса, организацией производства и 
получения профессионального образования 
в отдельных странах и регионах.

И. С. Алейниковой, П. В. Воробьевым и 
В. А. Исакидисом на основе выбора 6 крите-
риев (степень рыночных связей и конкурен-
ции, наличие фирм-лидеров, развитие малого 
бизнеса, инновации, интернационализация, 
присутствие прямых зарубежных инвести-
ций (ПЗИ)) были выявлены 6 принципиально 

различных моделей организации кластерных 
образований ― итальянская, японская, фин-
ская, североамериканская, индийско-китайс-
кая и советская (рис. 1).

В Италии популярность приобрели так 
называемые «индустриальные округа», отли-
чающиеся гибкими формами равноправного 
сотрудничества предприятий малого, среднего 
и крупного бизнеса. Высокая эффективность 
сконцентрированных в них малых и средних 
фирм объясняется формированием едино-
го рынка квалифицированной рабочей силы, 
мотивированной к предпринимательской де-
ятельности, локальным разделением труда, 
быстрым трансфертом инноваций, разносто-
ронними взаимодействиями между предпри-
ятиями (горизонтальными, вертикальными и 
межотраслевыми), связями между населением 
и властными структурами. Индустриальные 
округа создают до 30% национального экспор-
та [1]. По многим позициям (мебели, кожевен-
ным изделиям, текстилю, обработке неметал-
лического сырья, одежды, металлоизделиям и 
др.) обеспечивают больше половины экспорт-
ных поставок страны [1].

В итальянской кластерной модели высо-
ка роль государства, которое обеспечивает 
скидки на экспорт, гарантийное покрытие, 
привлечение инвесторов, консалтинг и т. п.

Рис. 1. Модели организации кластеров: страновой подход [2]
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Возможности адаптации итальянской мо-
дели кластерного строительства, по мнению 
автора статьи, в значительной степени огра-
ничены недостаточным уровнем развития 
малого предпринимательства в Российской 
Федерации.

Япония является одним из мировых ли-
деров в научно-технической сфере с высокой 
долей основных инвестиций в НИОКР от 
частных компаний (доля частных инвестиций 
в инновации составляет примерно 80%). На-
иболее крупные инвестиции от частного сек-
тора, обеспечивающие значительную долю 
высокотехнологичной продукции в экспор-
те, приходятся на компании, действующие в 
отраслях электротехники и автомобилестро-
ения, третье место занимает фармацевтичес-
кая отрасль.

Кластеры в Японии служат для широ-
комасштабного продвижения наиболее сов-
ременных научно-технических направле- 
ний ― разработка и производство больших 
интегральных схем, нанотехнологии, робо-
тотехника, биопроизводства, экологическая 
и биоинформатика. Отличительная черта 
японских кластеров ― ведущая роль круп-
ной компании, находящейся на передовых 
рубежах новых технологий и реализующей 
внутреннюю экономию от масштаба.

Японский кластерный опыт в сочетании 
с частно-государственным регулированием 
экономических процессов и национальным 
менталитетом, по мнению автора статьи, 
имеет низкую применимость в российских 
условиях.

Интенсивный рост экономики Финляндии 
на основе кластерного подхода начался во вто-
рой половине 1990-х гг. Сегодня Финляндия 
занимает ведущие места в рейтингах глобаль-
ной конкурентоспособности. Кластеры в Фин-
ляндии обладают высокими уровнями интер-
национализации бизнеса и инноваций.

В настоящее время Финляндия, благодаря 
продуманной государственной инновацион-
ной политики, направленной на увеличение 
финансирования НИОКР и государственную 
поддержку кластерных инициатив, развитие 
предприятий малого и среднего бизнеса, за-
нимает лидирующие позиции в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и беспроводной связи, металлообработки, 
лесоперерабатывающих и энергосберегаю-

щих технологий, биотехнологии, медицины 
и здравоохранения, строительных и природо-
охранных технологий.

Финская модель организации кластеров, 
как полагает автор статьи, имеет ограничен-
ную применимость в России ― она может 
быть полезна для экспортоориентированных 
регионов, а также для использования научно-
го потенциала при развитии инновационной 
национальной системы.

В модели американских кластеров на-
иболее сильно выражена конкуренция между 
фирмами-участниками, большинство взаи-
мосвязей опосредуются рынком.

«Кремниевая долина», на территории 
которой с высокой плотностью располага-
ются свыше 87 тыс. высокотехнологичных 
компаний, ведущих разработку и произ-
водство микропроцессоров, программного 
обеспечения, устройств мобильной связи и 
других продукций сферы информационных 
технологий, десятки исследовательских цен-
тров, несколько крупных образовательных 
учреждений (Стэндфордский, Калифорний-
ский (Беркли) университеты и др.), ведущие 
аналитическую работу, около 180 венчурных 
фирм и 700 банков, финансирующих деятель-
ность отдельных компаний [7] ― классичес-
кий пример эффективного взаимодействия 
академической среды и бизнеса в формате 
кластера.

Администрация рассматривает развитие 
региональных промышленных и инноваци-
онных кластеров как одно из важнейших 
факторов повышения конкурентоспособ-
ности американской экономики. Учреждены 
программа федеральной поддержки иннова-
ций на региональном уровне и региональная 
программа инновационных исследований и 
распространения информации, призванные 
содействовать развитию инновационных 
стратегий.

Из-за явно недостаточного развития ры-
ночной инфраструктуры и низкой конкурен-
тности деловой среды американский опыт, 
по мнению автора статьи, не сможет быть 
успешно адаптирован в условиях экономики 
современной России.

В рамках правительственной кластер-
ной политики Индии к 2000 г. действова-
ли 24 программы, охватывающие более  
1200 кластеров. Основные цели программ ― 
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снижение уровня бедности, создание новых 
рабочих мест, укрепление конкурентоспо-
собности предприятий, поддержка иннова-
ционного развития в среде малых и средних 
предприятий.

Наиболее известным инновационным 
региональным индийским кластером явля-
ется кластер в Бангалоре, развивающий раз-
личные направления. В создании и финан-
сировании кластера в Бангалоре активную 
роль сыграли власти штата. Бангалорский 
биотехнологический кластер объединяет 
в одном регионе 200 биотехнологических 
компаний, включая Института биоинформа-
тики и прикладной биотехнологии (IBAB), 
Центра генетики человека, инкубационного 
центра, биотехнологического парка Банга-
лор Helix и др.

Промышленные кластеры Китая, осно-
вой которых, по мнению китайских ученых, 
является французская концепция, основанная 
на бизнес-партнерстве при руководящей роли 
государства, достигли высоких производс-
твенных результатов и играют значительную 
роль в индустриальном развитии регионов 
страны.

Примерами успешных промышленных 
кластеров Китая, находящихся в стадии пре-
образования в инновационные кластеры, яв-
ляются следующие структуры [3]:

― промышленный кластер интеграль-
ных микросхем «Чжанцзян» (г. Шанхай);

― промышленный кластер компьютер-
ных программных продуктов (г. Чэнду, про-
винция Сычуань);

― промышленный кластер штамповоч-
ного производства (г. Хуанъянъ, провинция 
Чжэцзян);

― промышленный кластер оборудования 
для рельсового транспорта (г. Чжучжоу, про-
винция Хунань);

― промышленный кластер полупровод-
ников и осветительных приборов (г. Янчжоу, 
провинция Цзянсу);

― промышленный кластер новых метал-
лов (г. Данъян, провинция Цзянсу);

― промышленный кластер обувной 
промышленности (г. Цзиньцзян, провинция 
Фуцзянь);

― промышленный кластер запорной ар-
матуры отопительных систем (г. Тайчжоу, 
провинция Чжэцзян);

― промышленный кластер инженерно-
строительной техники (г. Чанша, провинция 
Хунань);

― промышленный кластер комплектного 
машинотехнического оборудования (г. Шэнъ-
ян, провинция Ляонин).

Наибольший эффект для распростране-
ния кластерного подхода в Российской Фе-
дерации, как полагает автор статьи, может 
представлять опыт кластерообразования, 
накопленный Индией и Китаем, а также дру-
гими странами Юго-Восточной Азии, в част-
ности, Вьетнама.

Территориально-производственные ком-
плексы (ТПК) советской плановой системы 
хозяйствования 1920–1980-х гг., отличав-
шейся отраслевым принципом управления 
экономикой с жесткими ограничениями про-
изводственно-хозяйственной деятельности 
субъектов, считаются прообразами современ-
ных кластерных структур. Принципиальные 
отличия ТПК в СССР и современных клас-
теров вызваны рыночной компонентой ―  
в ТПК рыночные отношения и конкуренция 
сведены к минимуму, организационно-управ-
ленческие механизмы подменялись распоря-
жения сверху, в то время как кластер пред-
ставляет собой сугубо рыночным феноменом 
пространственного развития.

Несмотря на фактическое наличие про-
токластерных образований в регионах, клас-
теризация российской экономики как важ-
нейший фактор перехода к инновационной 
модели развития и повышения национальной 
конкурентоспособности в условиях глобаль-
ной хозяйственной системы и членства в ВТО 
все еще находится на стадии становления. 

В последние годы в России происходит 
осознание значимости кластерной формы 
пространственного развития экономики, 
принимаются конкретные меры по форми-
рованию и практической реализации клас-
терной политики. Следует отметить, что 
процесс кластеризации в РФ развивается в 
целом спонтанно по инициативе отдельных 
крупных компаний. Тема создания и разви-
тия кластеров в российской экономике ста-
новится одним из важнейших лейтмотивов 
федеральных и региональных программ со-
циально-экономического развития. Начиная 
с 2005 г., согласно «Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития РФ 
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на период до 2020 г.», в качестве одного из 
направлений перехода к модели пространс-
твенного развития предусмотрено формиро-
вание сети территориально-производствен-
ных кластеров, реализующих конкурентный 
потенциал территорий [6].

Для превращения региональных класте-
ров в высокоэффективный механизм роста 
конкурентоспособности российских терри-
торий и повышения уровня жизни населения 
необходимо усилить теоретическую и мето-
дическую разработанность проблематики 
обеспечения механизмов управления разви-
тием кластеров в региональной экономике с 
учетом местных условий, а также активизи-
роваться всем потенциальным участникам 
процесса кластеризации (фирмам, образова-
тельным и научным учреждениям, властным 
структурам, местному сообществу) в части 
развития партнерств и коммуникационных 
связей.

Россия присоединилась к ВТО для полу-
чения доступа на внешний рынок, закрепле-
ния интеграционного статуса страны в ми-
ровой экономике, реализации возможности 
для полноправного участия в международ-
ном разделении труда, создания адекватной 
мировым требованиям юридической и биз-
нес-среды. Ожидается, что членство России 
в ВТО должно способствовать существенно-
му улучшению инвестиционного климата в 
стране для перевода на модель современной 
инновационной экономики.

В условиях усиления международной 
конкуренции и присоединения к ВТО край-
не актуальным следует рассматривать пре-
дусмотренной «Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 г.» масштабное обновление 
технологической структуры производства на 
основе передовых научно-технических раз-
работок.

Важным направлением реализации стра-
тегии инновационной модернизации про-
мышленного сектора экономики может стать 
формированием российских технологичес-
ких платформ (РТП). Под технологической 
платформой понимается коммуникационный 
инструмент, направленный на активизацию 
усилий по созданию перспективных коммер-
ческий технологий, новых продуктов и услуг, 
привлечение дополнительных ресурсов для 

проведения исследований и разработок на ос-
нове участия всех заинтересованных сторон 
(бизнеса, науки, государства, гражданского 
общества), совершенствование нормативно-
правовой базы в области научно-техническо-
го и инновационного развития [5].

Формирующиеся РТП, призванные уст-
ранить существующий разрыв связей между 
наукой и бизнесом, по сути, представляют 
площадку для организации и координации 
взаимодействия всех заинтересованных сто-
рон ― образовательных учреждений, науч-
ного сектора, предпринимателей, потреби-
телей и государства. На сегодняшний день 
механизм РТП во всех деталях еще не прора-
ботан, но уже обладает достаточно высоким 
потенциалом в сфере реализации кластерных 
стратегий инновационной модернизации 
промышленного комплекса в средне- и дол-
госрочной перспективе.
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В современной экономической литерату-
ре представлен широкий диапазон научных 
публикаций, охватывающих различные уп-
равленческие аспекты, связанные с активиза-
цией инвестиционных процессов в экономи-
ке. При этом ведущим императивом развития 
современной экономической мысли в дан-
ной предметной области является приоритет 
репродуктивного потенциала инвестиций в 
кластерно-сетевых организациях, что обус-
ловило проведение значительного количест-
ва исследований, посвященных управлению 
ими на макро-, мезо- и микроуровнях. Тем не 
менее, вопросы, связанные с оценкой риско-
вой составляющей инвестиционных процес-
сов в кластерах, как правило, хорошо про-
работаны на микроуровне, то есть на уровне 
отдельных инвестиционных проектов, тогда 
как объективная необходимость их развития 
на мезоуровне остается нереализованной. 
Вследствие этого решение проблемы управ-
ления инвестиционными рисками в класте-
рах остается не обеспеченным адекватным 
инструментарием, учитывающим специфику 
каждого конкретного участника кластера, что 

существенно ограничивает прикладные воз-
можности имеющихся походов к решению 
данной проблемы. 

Когда речь заходит о межфирменных се-
тевых взаимодействиях, то большинство ав-
торов сразу же начинает говорить о кластерах. 
Практически все авторы, рассматривая клас-
теры, ссылаются на основополагающие ра-
боты М. Портера [4]. Центральным опорным 
моментом этой теории был обнаруженный 
автором факт концентрации наиболее конку-
рентоспособных транснациональных компа-
ний в одной стране и даже в одном регионе 
страны. Это объясняется тем, что одна или 
несколько фирм, достигая конкурентоспо-
собности на мировом рынке, распространяют 
своё положительное влияние на ближайшее 
окружение: поставщиков, потребителей и 
даже конкурентов. Успехи окружения, в свою 
очередь, оказывают влияние на дальнейший 
рост данной компании. Именно поэтому в 
данной теории ведущая роль отводится клас-
терам. Хотя М. Портер нигде не употребляет 
термин «сети», но, сравнивая данное им оп-
ределение кластера с определениями сети, а 
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также анализируя все его рассуждения, сле-
дует сделать вывод о том, что фактически 
кластер ― это сеть, обременённая условием 
территориальной близости предприятий и 
организаций её составляющих. 

Природу кластера во многом раскрывает 
обращение к этимологии слова. Английское 
слово cluster ― кисть, пучок, гроздь, куст. 
Значение глагольной формы слова ― рас-
ти гроздьями или пучками от clot ― обра-
зовывать комки, сгустки. Такое понимание 
кластера означает, что у него не внешняя, 
экзогенная, а внутренняя, то есть эндогенная 
природа. Кластер как особая конфигурация 
деятельности предприятий может только вы-
расти. У него естественная природа, он не 
может быть организован, учрежден по коман-
де сверху. Кластерно-сетевая организация яв-
ляется наиболее широкой категорией, так как 
в неё наряду с экономическими и производс-
твенными всегда представлены и социальные 
интересы. Кластер ― понятие более узкое, 
чем сеть ― как бы «вложенным» в сеть за 
счёт концентрации исключительно на эконо-
мических и производственных моментах во 
взаимоотношениях и не делают акцента на 
инновационную и информационную состав-
ляющие при взаимодействии участников.

Среди сетевых образований, на наш 
взгляд, кластерные модели заслуживают осо-
бого внимания. Кластеры можно рассматри-
вать как одну из разновидностей крупных 
сетей предпринимательского типа. Они пред-
ставляют собой сеть, охватывающую широ-
кий спектр социально-экономических аспек-
тов. Они могут объединять представителей 
малого и среднего бизнеса, интегрировать 
деятельность малых предприятий различно-
го профиля в сферу деятельности представи-
телей крупного бизнеса. Предприниматель-
ские сети не подвержены жесткой привязке 
к территориальным параметрам, могут иметь 
локальный характер, а «подвижность» их 
масштабов позволяет обеспечивать большую 
гибкость, адаптивность и мобильность пред-
принимательской деятельности.

Качественная, ориентированная на инно-
вационный вектор развития трансформация 
национальной экономики, структуру которой 
составляют саморазвивающиеся локализо-
ванные экономические образования (класте-
ры), в значительной мере определяется раз-

мерами синергетического эффекта от соорга-
низации отдельных хозяйственных субъектов 
в единое целое ― кластерно-сетевую органи-
зацию, в которых в последние годы наблю-
дается благоприятный макроэкономический 
«фон» развития инвестиционных процессов. 
При этом происходит постепенное вырав-
нивание динамики объемов производства в 
добывающих и обрабатывающих секторах 
экономики, но по-прежнему преимуществен-
ное инвестирование осуществляется в сферу 
торговли и услуг, финансовую деятельность 
(финансовое посредничество), операции с 
недвижимостью и т. п. (исключение состав-
ляет строительство) по сравнению с финан-
сированием реального сектора экономики.

Управление инвестиционными рисками 
представляет собой важную часть обеспе-
чения результирующей доходности деятель-
ности предприятий в кластерно-сетевых 
организациях. Как известно, основная цель 
инвестиционной активности любого уровня, 
масштаба и типа заключается в получении 
прибыли в некотором периоде. Риски же, 
сопутствующие деятельности данного типа, 
являющиеся неотъемлемой его частью и 
представляют двунаправленный элемент воз-
действия на результат как угрозу недополуче-
ния прогнозируемой прибыли или получения 
убытков и как потенциальную возможность 
получения дополнительной прибыли. Систе-
ма управления риском дает возможность не 
только предотвращения нежелательных пос-
ледствий, но и получения дохода сверх ожи-
даемых значений. 

Управление инвестиционными рисками 
в организациях образующих кластер, мо-
жет вестись в соответствии с одной из двух 
возможных концепций ― статического или 
динамического управления. Статическое уп-
равление в большей степени связано с вос-
приятием концепта «риск» как синонима 
«угрозы» и направлено, таким образом, на 
нейтрализацию последствий или снижение 
возможных убытков. При этом, управление 
носит спорадический характер, ограничива-
ясь ситуациями осознаваемого риска, не ис-
следованного заранее и, как правило, не про-
гнозируемого по причине отсутствия стрем-
ления к постоянному риск-менеджменту и 
нехватки информации. Такой тип управления 
осуществляется «по факту» возникновения 
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угрозы инвестиционной привлекательности 
организации, входящей в состав кластера или 
его инвестиционному потенциалу и ограни-
чивается реализацией единичного управля-
ющего воздействия. Основой его принятия 
является доступная информация, а к ее до-
полнительному сбору и анализу прибегают 
редко. 

В связи с этим, необходимым услови-
ем управления инвестиционными рисками 
в кластерно-сетевых организациях является 
его осуществление на базе динамической кон-
цепции, как регулярного процесса, при посто-
янном мониторинге уровня риска и адаптив-
ной коррекции управляющих воздействий в 
соответствии с изменением параметров ин-
вестиционного риска каждого предприятия-
участника кластера. Иными словами, дина-
мическая концепция управления инвестици-
онным риском в кластерах реализуется не как 
однократный акт в статической концепции, 
а как процесс. Она представляет собой реа-
лизацию парадигмы активного поведения в 
отношении риска, то есть восприятие его не 
как угрозы, а как возможности получения 
дополнительного инвестиционного дохода, 
и, следовательно, включает прогнозирова-
ние рисков и оценку результатов принимае-
мых решений и реализуемых управляющих 
воздействий. Таким образом, динамический 
подход предполагает не пассивное ожидание 
последствий в ситуации риска, а вмешательс-
тво в нее с целью извлечения потенциальной 
инвестиционной выгоды. Подобное управле-
ние требует принятия как тактических, так и 
стратегических управленческих решений.

Стратегия управления инвестиционными 
рисками в кластерно-сетевых организациях 
определяется на уровне организации-ядра 
кластера, так как вся система, направлен-
ная на управление инвестициями, должна 
действовать в едином режиме, подчиняться 
общим правилам и работать на реализацию 
заранее утвержденного и оцененного страте-
гического плана. Управление инвестицион-
ными рисками в кластере должно осущест-
вляться в рамках единой стратегии и быть на-
правленным на решение уже рассмотренных 
двух основных задач:

― сохранение базовых инвестиционных 
ресурсов кластера и имеющихся показателей 
развития;

― создание дополнительных ресурсов 
и рост инвестиционной привлекательности 
кластера.

При этом под стратегией управления 
риском следует понимать концептуальное 
направление и обобщенные способы исполь-
зования средств для достижения поставлен-
ной цели [1]. Потенциально важной являет-
ся возможность, а в некоторых случаях ― и 
необходимость, динамического пересмотра и 
корректировки стратегии для совершенство-
вания и достижения соответствия изменив-
шейся ситуации. 

Под тактикой следует понимать теорию и 
практику применения конкретных методов и 
приемов менеджмента для достижения пос-
тавленной цели в конкретных условиях [1]. 
Кроме этого, в ряде случаев к тактическим 
приемам управления относят выбор наилуч-
шего решения либо метода управления в кон-
кретной сложившейся ситуации. Очевидно, 
что в управлении инвестиционными рисками 
в кластере является важным составляющим 
звеном, органично дополняющим стратегию 
и формирующим в совокупности целостную 
целенаправленную систему управления рис-
ками. При этом, стратегия и тактика пред-
ставляют собой неотъемлемые и неотчужда-
емые стороны одного и того же процесса, и 
отсутствие одного из них не позволит эффек-
тивно функционировать системе управления 
в целом.

Структура управления кластерно-сете-
выми инвестиционными рисками в регионе 
предполагает наличие координированного 
руководства на всех уровнях возникновения 
инвестиционных рисков. Основополагающей 
особенностью системы управления такого 
рода инвестиционными рисками является ее 
интегрированность в общую систему управ-
ления кластерно-сетевой организации. Не-
возможно создать систему управления рис-
ками в регионе, полностью обособленную от 
системы управления всеми процессами фун-
кционирования кластера. Система управле-
ния рисками регионально-кластерного типа 
будет выстраиваться на основе имеющихся 
органов и структурных элементов системы 
управления региона в целом и организаций, 
причем, в некоторых случаях возможно про-
стое расширение состава функций, выполня-
емых некоторыми элементами системы, за 
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счет включения в него риско-ориентирован-
ных. 

Иными словами, система управления ин-
вестиционными рисками кластерно-сетевых 
организаций является необходимым услож-
нением системы управления инвестициями 
отдельного предприятия или организации, 
ее логически следующим этапом развития, 
обусловленным динамикой и наполнени-
ем инвестиционных процессов мезоуровня, 
ростом их значимости, и представляет собой 
некоторую ее надстройку. На рис. 1 представ-
лена укрупненная схема функций, выполняе-

мых системой управления инвестиционными 
рисками кластерно-сетевых организаций при 
ее интеграции в региональную систему уп-
равления. 

При исследовании управления инвести-
ционными рисками не на уровне отдельной 
организации применительно к кластерному 
мезообразованию, роль целеполагания су-
щественно возрастает. После определения 
основная цель управления инвестиционной 
деятельностью конкретизируется и дробится 
для построения так называемого «дерева це-
лей», которое позволяет получить представ-
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ление о составляющих целей верхнего уров-
ня и необходимой этапности их достижения, 
проконтролировать их непротиворечивость и 
принципиальную достижимость. Кроме того, 
цели обязательно должны соответствовать 
критерию измеримости для контроля их до-
стижения и конкретности формулировки как 
самих целей, так и управляющих воздейс-
твий. При управлении инвестиционными 
рисками кластера и измеримость относитель-
но желаемых рисковых параметров достига-
ется использованием системы оценок риска. 

На основе системы целей осуществляет-
ся функция планирования. В процессе ее реа-
лизации определяется система мероприятий, 
необходимых для достижения целей управ-
ления инвестиционными рисками кластера, 
служащих узловыми контрольными точками, 
по которым выстраивается план и в дальней-
шем, в процессе его реализации, производит-
ся контроль выполнения. Планирование ре-
ализует конкретизацию методов и способов 
достижения целей, в связи с чем представ-
ляется корректным их объединение в укруп-
ненную функцию, служащую для определе-
ния ориентиров, которые будут изменять его 
текущее состояние. 

После того, как выработаны ориентиры и 
методы управляющих воздействий на объект 
риска, необходимо их овеществление, кото-
рое реализуется в функциях организации и 
мотивации. В некотором смысле эти функции 
носят схожий характер, однако относятся к 
разному ресурсному обеспечению процесса 
управления. Если организация инвестицион-
ного процесса предполагает, в первую оче-
редь, работу с материальными, финансовыми 
и информационными ресурсами, то мотива-
ция нацелена на трудовые и управленческие 
ресурсы. Роль мотивации весьма важна, так 
как работа по управлению инвестиционными 
рисками, как неоднократно отмечалось ранее, 
в существенной мере носит субъективный 
характер, а значит и качество всего процесса 
будет зависеть от мотивированности работ-
ников всех уровней, их заинтересованности в 
результате. Организация и мотивация синте-
зируют функцию выработки управляющего 
воздействия на объект инвестиционного рис-
ка, так как непосредственно влияют на него 
с целью изменения его параметров, имеют 
конкретную направленность и физическое 

воплощение. Управление инвестиционны-
ми рисками кластерно-сетевой организации 
представляет собой не проект, а процесс, и в 
обязательном порядке должно осуществлять-
ся на основе принципа обратной связи. При 
этом, помимо непосредственно контрольной 
информации, субъект управления анализи-
рует и информацию о состоянии внешней по 
отношению к объекту управления среды, ко-
торая также может менять состояние риско-
вых характеристик объекта вне зависимости 
от внутренних управляющих воздействий. 

Функция контроля, как реализация при-
нципа обратной связи, играет важную роль 
в управлении инвестиционными рисками в 
кластере. Субъект управления инвестицион-
ным риском кластерно-сетевой организации 
производит выработку различий в желаемых 
и фактически достигнутых характеристиках 
объекта управления, их анализ, на основе 
которого осуществляется разработка коррек-
тирующего управляющего воздействия, при-
званного вернуть объект управления на тре-
буемую траекторию движения к цели. 

Таким образом, управление инвестици-
онными рисками кластерно-сетевой орга-
низации представляется необходимым рас-
сматривать как практически направленный 
процесс выявления и оценки инвестицион-
ных рисков, а также выбор методов и инстру-
ментов конкретизированного управления ин-
вестиционным процессом для минимизации 
риска и получения дополнительного инвес-
тиционного дохода. 

Организация системы инвестиционного 
риск-менеджмента в кластере базируется на 
аккумулировании и распределении матери-
альных и финансовых ресурсов, а также кад-
ровой составляющей, и их интеграции в оп-
ределенную составляющую кластера. Риск-
менеджмент включает в себя:

― выработку цели риска и рисковых вло-
жений капитала;

― определение вероятностей наступле-
ния событий;

― выявление степени и величины риска;
― анализ внешней среды;
― выбор стратегии управления риском и 

необходимых для данной стратегии приемов 
управления риском и методов его снижения;

― осуществление целенаправленного 
воздействия на риск [2].
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В совокупности данные процессы пред-
ставляют этапы организации инвестицион-
ного риск-менеджмента. Реализация конк-
ретных этапов и функций инвестиционного 
риск-менеджмента как практики управления 
инвестиционными рисками кластерно-сете-
вой организации осуществляется через сис-
тему управления.

Подробное рассмотрение системы уп-
равления инвестиционными рискам, реали-
зованное на основании менеджмента, позво-
ляет не только качественно определить всю 
систему, ее структуру, элементный состав, 
способы и наполнение их взаимодействия, а 
также их функции, но и сформулировать ос-
новные принципы ее функционирования:

― целенаправленность, имеющая два 
основных вектора ― минимизацию риска и 
оптимизацию инвестиционного дохода;

― адаптивность, обеспечиваемая регу-
лярным мониторингом уровня и масштабов 
инвестиционных рисков кластера;

― встраиваемость и непротиворечивость 
с остальными участниками кластера и функ-
ционирование её как подсистемы управления 
инвестиционным процессом кластерно-сете-
вой организации.

Таким образом, система управления ин-
вестиционными рисками кластерно-сетевой 
организации выстраивается и функциониру-
ет на основании научных принципов органи-
зации систем управления любой природы, с 
учетом особенностей субъекта и объекта уп-
равления. Весьма важным ее элементом яв-
ляется система мониторинга информации о 
инвестиционных рисках каждой организации 
и предприятия-участника кластера, не только 
позволяющая вырабатывать и реализовывать 
своевременные и обоснованные решения в 
процессе управления, но и способствующая 
росту инвестиционной привлекательности 

кластера за счет повышения прозрачности и 
открытости инвестиционной деятельности. 
Для повышения качества функционирования 
сущность и структура системы управления 
инвестиционными рисками должны органич-
но дополняться совокупностью инструмен-
тов управления, сформированных с учетом 
основных детерминант как мезо-, так и мак-
роэкономического развития. К числу такого 
рода инструментов (формирующих расчетно-
аналитическую платформу описанной систе-
мы управления кластерными инвестицион-
ными рисками) относится разработанная в 
настоящем исследовании система монито-
ринга информации о состоянии и динамике 
изменения структурно-параметрических ха-
рактеристик объекта управления. К инстру-
ментарной части данной системы, образую-
щей среду ее функционирования, относится 
экономико-институциональная инфраструк-
тура управления инвестиционными рисками 
кластера, формируемая под воздействием 
общефедеральных и региональных детерми-
нант.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПОДВЕРЖЕННОЙ ВЛИЯНИЮ

ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
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Описаны результаты исследований систем централизованного теплоснабжения 
в городах Ростов-на-Дону, Волгодонск и Краснодар в части их воздействия на 
окружающую природную среду в зависимости от технико-экономических особенностей 
функционирования этих систем. Предложен метод экономической оценки воздействия 
объектов теплоснабжения на окружающую среду и обоснования затрат на обеспечение 
качества и надёжности их функционирования.

Ключевые слова: теплоэнергетика; централизованное теплоснабжение; надежность 
теплоснабжения; воздействие на окружающую среду; экономическая оценка и 
регулирование.

Author presents the results of analyzing the centralized heat supply systems in Rostov-on-
Don, Volgodonsk and Krasnodar and how these systems’ pressure on the environment depends 
on the technical and economic features of the systems’ functioning. Author presents a method of 
the economic valuation of the heat-and-power industry’s affecting the environment and the way of 
grounding the expenses for providing these systems’ stable functioning.

Key words: heat-and-power engineering; centralized heat supply; stability of the heat supply 
system; influence on the environment; economic valuating and regulations.

Производство электроэнергии и тепла 
сопровождается существенным негативным 
влиянием на экосистему. По разным оценкам 
на долю теплоэнергетики приходится от 15% 
до 20% загрязняющих веществ, связанных 
с функционированием промышленности и 
транспорта [1; 2].

Степень воздействия объектов тепло-
энергетики на окружающую среду сущес-
твенно зависит от используемого топлива. 
При сжигании твёрдого топлива в атмосферу 
поступают летучая зола, частицы недогорев-
шего топлива, сернистый и серный ангидри-
ды, окислы азота, фтористые соединения. В 
золе содержатся токсичные соединения ― 
мышьяк, двуокись кремния и др. Использо-
вание жидкого топлива (мазутов) исключает 
из отходов производства только золу. При 

сжигании природного газа существенными 
загрязнителями становятся окислы азота, но 
в среднем их выбросы на 20% ниже, чем при 
сжигании твёрдого топлива.

В последнее десятилетие в топливном 
балансе теплоэнергетических предприятий 
возрастала доля природного газа, что час-
тично снижало их негативное влияние на 
окружающую среду. Однако прогнозируется 
увеличение доли угля в топливном балансе к 
2020 году [3], что при сохранении нынешней 
технологической ситуации в теплоэнергетике 
неизбежно приведёт к обострению экологи-
ческих проблем, связанных с её функциони-
рованием.

На наш взгляд основные причины этого 
носят технико-экономический характер, так 
как в результате перехода к рыночным отно-
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шениям и разукрупнения многих теплоэнер-
гетических предприятий во многих случаях 
были утрачены возможности концентрации 
финансовых ресурсов, а, как следствие, сни-
зились возможности технической модерни-
зации, в частности ― замены изношенного 
и низкоэффективного оборудования, возрос-
ли затраты на ремонтно-восстановительные 
работы.

Ограниченные финансовые возможнос-
ти энергокомпаний в нынешних условиях не 
позволяют, также, осуществлять постоянный 
мониторинг состояния систем теплоснабже-
ния и качества окружающей среды. Состояние 
оборудования проявляется через показатели 
надежности. Методом оценки уровня надеж-
ности может служить сопоставление средних 
по России показателей надежности теплотех-
нического оборудования с показателями на-
дежности аналогичного оборудования в конк-
ретной теплосистеме (предприятии).

В последние десятилетия были утрачены 
некоторые преимущества системы центра-
лизованного теплоснабжения, которые ранее 
проявлялись в сокращении выбросов токсич-
ных и парниковых газов на единицу произ-
водимой теплоэнергии и других эффектах, 
обусловленных масштабом производства. 

Накопленные проблемы и изменившиеся 
экономические условия привели к убыточнос-
ти многих ТЭЦ. Снижение тепловой нагруз-
ки ТЭЦ обусловило уменьшение выработки 
электроэнергии по теплофикационному цик-
лу, работа в неэффективном конденсацион-
ном режиме приводит к перерасходу топлива 
и снижению конкурентоспособности ТЭЦ на 
свободном электроэнергетическом рынке. 

При растущем дефиците генерирующих 
мощностей в территориальных генерирую-
щих компаниях имеется возможность более 
полного использования преимуществ комби-
нированного способа производства электро-
энергии и тепла, что позволит повысить эф-
фективность имеющихся производственных 
фондов, снизить удельный расход топлива и 
экологическую нагрузку на атмосферу в ре-
гионах.

Однако, это возможно лишь при разра-
ботке прогрессивного экономического меха-
низма, обеспечивающего устойчивое разви-
тие систем теплоснабжения и организацию 
рационального использования ресурсов при 

минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду.

В России и за рубежом в конце двадца-
того ― начале двадцать первого веков были 
выполнены фундаментальные исследования 
по различным аспектам данной проблемы 
и разработана общая теория для её положи-
тельного решения. 

Полученные ими результаты сохраня-
ют своё значение до настоящего времени. 
Однако, изменение экономических условий 
функционирования теплоснабжающих ор-
ганизаций (формирование рынка) приводит 
к необходимости изменения форм государс-
твенного регулирования, путей развития теп-
лоисточников, способов их использования в 
суточном и годовом разрезе, а также обеспе-
чения надёжного теплоснабжения и возрас-
тающих экологических требований. Решение 
поставленных задач актуально для современ-
ной российской теплоэнергетики.

Для выработки таких форм регулирования 
необходимо провести следующие исследова-
ния: исследовать характер воздействия систем 
электро- и теплоснабжения на экосистемы 
окружающей среды; изучить и разработать 
основные принципы и критерии эколого-эко-
номических оценок систем теплоснабжения; 
исследовать технико-экономическое состо-
яние систем теплоснабжения России и воз-
можные методы совершенствования их орга-
низации на основе изучения существующего 
законодательства и опыта Европейских стран; 
создать эколого-экономическую модель выбо-
ра теплоисточников для покрытия тепловых 
нагрузок в рыночных условиях; разработать 
пути повышения эффективности системы 
централизованного теплоснабжения с учетом 
минимизации ее воздействия на окружающую 
среду; разработать методы эколого-экономи-
ческого обоснования использования нового 
оборудования для стабилизации качества ок-
ружающей среды и повышения надежности 
обеспечения потребителей теплом. 

В 2011–2013 гг. под руководством про-
фессора А. С. Чешева нами было проведе-
но исследование систем централизованного 
теплоснабжения в городах Ростов-на-Дону, 
Волгодонск и Краснодар, которое позволило 
сделать следующие выводы.

Существует корреляционная зависимость 
между величиной экономического ущерба от 
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недоотпуска тепла, от наработки оборудова-
ния с момента последнего капитального ре-
монта и уровнем воздействия теплоэнерге-
тических систем на экологию окружающей 
среды. На этой основе может быть разработа-
на модель инфраструктуры рынка тепловой 
энергии, включающая регулируемый сектор, 
в рамках которого реализуется постоянная 
составляющая теплоснабжения, и «сектор 
отклонений», связанный с колебаниями теп-
лопотребления.

Именно путём воздействия на параметры 
«сектора отклонений» может строиться госу-
дарственное участие в управлении теплофи-
кацией, что, в свою очередь, может снизить 
негативное воздействие систем теплоснабже-
ния на окружающую среду.

С учётом вышеизложенного могут быть 
разработаны критерии эколого-экономичес-
кого обоснования выбора состава теплоис-
точников на конкурентном рынке. При этом 
в качестве критерия эффективности целесо-
образно использовать минимальные затраты 
на покрытие графика нагрузки, на основе 
которых может быть разработана система 
рационального использования ресурсов, в 
которой в качестве средства резервирования 
теплоисточников используются специальные 
устройства (нами рассматривались в качес-
тве таких устройств тепловые насосы), поз-
воляющие повысить экономичность тепло-
снабжения и улучшить систему управления 
качеством окружающей природной среды в 
сфере теплоснабжения.

На этой основе могут быть предложены 
методические подходы формирования инвес-
тиционных потоков, основанные на исполь-
зовании минимума дисконтированных затрат 
в качестве эколого-экономического критерия 
целесообразности и оптимизации системы 
теплоснабжения.

В результате этих исследований был раз-
работан метод экономической оценки воз-
действия объектов теплоснабжения на ок-

ружающую среду и обоснования затрат на 
обеспечение качества и надёжности их фун-
кционирования, заключающийся в приме-
нении методологических основ управления 
рисками на основе актуарного механизма. 

При этом все участники экономических 
отношений, связанных с функционировани-
ем теплоэнергетических объектов и систем 
идентифицируются с участниками процессов 
страхования, а размер экономически обос-
нованных затрат на обеспечение надёжнос-
ти функционирования теплоэнергетических 
объектов и систем полагается равным разме-
ру страхового фонда, необходимого для лик-
видации последствий негативного воздейс-
твия аварий на этих объектах и системах на 
окружающую среду [4].
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Международный конкурс «Лучший молодой ученый Евразии – 2013»

Союз молодых ученых и специалистов Евразии при поддержке Научного совета РАН 
по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конку-
рентоспособности и устойчивому развитию объявляет о начале приема заявок для участия в 
Международном конкурсе «Лучший молодой ученый Евразии-2013». Конкурс проводится с 
целью поощрения наиболее талантливых молодых ученых Евразии, внесших значимый вклад 
в развитие фундаментальной и прикладной науки.

По решению Дирекции Союза молодых ученых и специалистов Евразии, в 2013 году 
Конкурс проводится в области экологии по четырем номинациям: три основные номинации: 
«Экология природы», «Экология общества», «Экология человека».

Срок подачи документов (в электронном виде) ― 15 января 2014 года. 

Положение о Конкурсе и информация о подаче заявок на сайте http://best.eauyss.org.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 5ISSN 2075-2067

130

Социальная справедливость, как высшая 
ценность человеческого общества, являет-
ся императивом жизни в любые времена и 
в любых странах. Осуществляемые в сов-
ременной России региональные социально-
экономические преобразования в условиях 
хозяйствования и перераспределения благ, 
непосредственно отражаются на измене-
нии положения и социального самочувствия 
граждан и с неизбежностью воспроизводят 
прочно связанные с бытием и природой каж-
дого индивида желания справедливого отно-
шения к нему и его семье.

Безусловно, социальная справедли-
вость важна во всех компонентах жизнеде-
ятельности общества: социальных, истори-
ческих, политических и иных, но особое, 
базисное значение, по нашему мнению, при-
надлежит стремлению к социальной спра-
ведливости в экономических отношениях, 

поскольку именно их характер определяет 
всю жизнеобеспечивающую структуру об-
щества. Это обстоятельство особенно ак-
туально для России, которая реализует за-
дачу модернизации всей социально-эконо-
мической жизни в направлении рыночной 
экономики в условиях социально-психоло-
гической неустойчивости общественного 
сознания: одна часть населения принима-
ет нормы и правила рыночной системы, а 
другая, напротив, считает, что социально 
справедливые условия жизни были и могут 
быть только при социализме. Кроме того, 
большая часть из 83-х субъектов Россий-
ской Федерации (по имеющимся данным, 
около 50 субъектов) не в состоянии решать 
самостоятельно свои экономические регио-
нальные проблемы, обеспечить наполнение 
своего бюджета и вынуждены использовать 
трансферты федерального правительства.

УДК 316.334.22

РЕГИОНАЛьНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛьНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

© 2013 г.       А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова

Кубанский государственный университет, г. Краснодар
 

Рассмотрены различные модели организаций кластерных образований на основе ис-
следования российского и международного опыта. Приведены краткие описания различий 
в концепциях формирования и развития кластеров в разных странах мира. Рассмотрены 
проблемы, связанные со стимулированием кластерного подхода в условиях присоединения 
России к ВТО.  

Ключевые слова: социальная справедливость; региональные аспекты; экономические 
отношения.

Authors use the analysis of social justice and the economic relations, as it is understood in the 
different regions, like an instrument, which gives a possibility to bring out the possibilities of set-
tling some social contradictions that appear in the concrete historical period (for nowadays Rus-
sia ― a period of changing the state system from socialist economy and policy to liberal market).  
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Объективная множественность аспектов 
и сложность затронутых проблем обусловли-
вают целесообразность использования онто-
логического подхода к анализу социальной 
справедливости в пространстве региональ-
ных экономических отношений с позиции 
исследования условий политико-экономичес-
кой устойчивости общества и поиска инстру-
ментария экономической политики, отвечаю-
щей национальным интересам современной 
России.

Сколько существует человечество ― ров-
но столько оно обеспокоено поиском решения 
проблемы социальной справедливости. Все 
люди в мире хотят справедливого к ним от-
ношения и в первую очередь справедливого 
распределения имеющихся в обществе эконо-
мических благ. Еще Платон в своих рассуж-
дениях об идеальном государстве отмечал, 
что «…несправедливость ― величайшее на 
свете зло» [2]. Затем в Священном Писании 
у христиан появилась знаменитая притча о 
богатом, которому войти в рай также труд-
но, как верблюду пролезть через игольное 
ушко. Поскольку разделение на богатых и 
бедных ― как одна из основных причин соци-
ально-экономического неравенства ― имеет 
более, чем тысячелетнюю историю, пробле-
ма справедливости за этот период эволюцио-
нировала и приобретала в общественном со-
знании самые различные оттенки нравствен-
ного, правового, экономического, этического 
и иного (в том числе божественного и косми-
ческого) характера. Постижение смысла со-
циальной справедливости являлось предме-
том исследований выдающихся мыслителей, 
известных всему миру. Но в них преобладали 
преимущественно философско-психологи-
ческие и нравственные аспекты социальной 
справедливости. В 1970-е гг. широкий резо-
нанс получила «Теория справедливости», со-
зданная президентом Американской ассоциа-
ции политических и социальных философов 
Джоном Роулзом [3], в определенной степени 
затрагивающая экономические отношения и 
ставшая впоследствии классическим произ-
ведением неолиберальной мысли, споры вок-
руг которого не утихают с течением времени.

Концепция социальной справедливости в 
экономическом контексте стала оформляться 
во времена Ренессанса (XV–XVI вв.), когда 
появилась идея новой социально-экономи-

ческой системы, преодолевающей внеэконо-
мическое феодальное принуждение. В то вре-
мя она существовала как некая абстрактная 
установка, исходившая из романтического и 
утопического представления о справедливом 
устройстве общества.

Зародившаяся в начале ХVIII века пер-
вая школа буржуазной политической эконо-
мии ― меркантилизм, практически порывал 
с устоявшимися идеями социальной справед-
ливости, апелляцией к текстам Священного 
писания и отождествлял богатство и справед-
ливый порядок исключительно с накоплени-
ем золота и денег, основным источником ко-
торых являлась внешняя торговля, всячески 
поощряемая государством. Учение о богатс-
тве и его источниках далее развивалось фи-
зиократами ― приверженцами культа земли, 
как первородного источника богатства, кото-
рые не только изменили взгляд на его фор-
му, но и разделили общество на три класса: 
производительный (все, занятые в сельском 
хозяйстве), класс собственников-землевла-
дельцев, включая короля и духовенство и 
бесплодный (непроизводительный) класс, 
объединяющий всех остальных граждан вне 
земледелия (ремесленников, предпринима-
телей, наемных рабочих и торговцев). В со-
ответствии с таким делением оценивались 
экономические отношения между людьми и 
нормы их справедливости.

Проблема бедности и богатства русского 
народа отражена в «Книге о скудости и бо-
гатстве» И. Посошкова (1724 г.). Видя при-
чину бедности в непомерном бремени, воз-
ложенном на крестьянство из-за стремления 
господ жить в богатстве и роскоши, И. По-
сошков считал необходимым, чтобы самоде-
ржец-государь и его правительство изменили 
положение: искоренили праздность, сделали 
труд обязанностью всех, пересмотрели устои 
крепостного права. Вообще феномен крепос-
тного права является исключительным с точ-
ки зрения социальной справедливости, и его 
отголоски еще долго наблюдались и в новей-
шей истории России.

На рубеже XVIII–XIX веков мир взбу-
доражили идеи социальной справедливости  
К. Сен-Симона и других социалистов, на вре-
мя оттеснившие проблемы экономического 
либерализма, заложенные А. Смитом в «Ис-
следовании о природе и причинах богатства 
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народов» (1776 г.). В начале XIX века идеи 
утопистов трансформировал Ж. Сисмонди, 
утверждавший, что трудом рабочих произ-
водится больше благ, чем можно купить за 
заработанную плату. Он ввел в оборот такие 
понятия как «сверхстоимость», «прибавоч-
ная стоимость», и он же сделал первый ана-
лиз концентрации капитала и пауперизации1 

пролетариата. На этой основе Р. Оуэн, аме-
риканский меценат, переехавший в Англию, 
считавший, что характер человека ― продукт 
общественной среды, для которой он сам 
служит лишь сырьем, стал проповедовать 
общественное устройство без частной собс-
твенности.

Вообще, частная собственность на средс-
тва труда и имущество ― это наиболее воз-
буждающий фактор при обсуждении про-
блем справедливости в экономических от-
ношениях. На этой волне в 1840 г. появилась 
известная работа П. Прудона с заголовком-
вопросом: «Что такое собственность?» [4] и 
ответом в тексте: «Это кража!». В своей кни-
ге он утверждал, что собственность ― это са-
моубийство общества и предлагал создавать 
кооперативы, в которых все рабочие являлись 
бы собственниками средств производства и 
избирали своих руководителей (прообраз ак-
ционерных обществ).

Согласно своим взглядам на справедли-
вое устройство общества, П. Прудон отста-
ивал одновременно антикапитализм («отри-
цание эксплуатации человека человеком»), 
антиэтатизм («отрицание власти человека 
над человеком»), антитеизм («отрицание пок-
лонения человека человеку»). По его мнению 
справедливости противостоят две силы:

― накопление капитала, которое посто-
янно увеличивает неравенство;

― государство, которое, под прикрытием 
демократических институтов, легализует и 
узаконивает присвоение богатств исключи-
тельно капиталистами.

Таким образом, он выступал и против 
капитала и против государства. Хотя взгля-
ды П. Прудона подвергались критике, в т. ч.  
К. Марксом, впоследствии они стали опреде-
ляющими в философии марксизма-лениниз-
ма.

Идеи о возможности, или, точнее, невоз-
можности достижения социальной справед-
ливости в общественных отношения при ка-
питализме принизывают политическую эко-
номию К. Маркса, основные положения ко-
торой изложены в его эпохальном труде «Ка-
питал» (1867–1905 гг.). К. Маркс считал, что 
экономика ― основа всех социальных наук. 
Ее законы всевластны, так же как и законы 
материализма. Он считал, что в мире дейс-
твует только материалистическая логика, ко-
торая ставит искусство, философию и право 
в зависимость от социально-экономических 
институтов и собственности. Можно сказать, 
что К. Маркс выступил основным «нару-
шителем» установленного порядка жизни в 
средине XIX века, разделив всех людей на 
два общественных класса в соответствии с 
природой благ, которыми они обладают ― 
«труд» или «капитал» ― со всеми вытека-
ющими формами неравенства и социальной 
несправедливости.

В политической экономии К. Маркса на-
шли отражение те онтологические аспекты 
справедливости, отраженные в работах фи-
лософско-политологического направления, 
которые прежде всего противостояли сло-
жившимся к тому времени представлениям 
о несправедливости в обществе. При этом 
они спроецированы на классовую структу-
ру общества и фактически соотносятся со 
стадиями воспроизводственного процесса и 
системой сложившихся институтов в сферах 
производства, распределения и потребления 
благ. Основным источником противоречий и 
несправедливости ― по Марксу ― является 
частная собственность на средства произ-
водства, порождающая, в погоне за сверхпри-
былью, непомерную эксплуатацию рабочего 
класса. Общественный конфликт, требую-
щий своего разрешения, был проанализиро-
ван как с позиций угнетенного работника, так 
и в диалектическом аспекте развития обще-
ственно-экономической формации в целом, 
базируясь на взглядах А. Смита, У. Петти,  
И. Бентама, В. Вейтлинга и др. Апофеозом 
марксовой концепции справедливости явля-
ется «Манифест коммунистической партии» 
[5], содержащий программу действий по за-

1 Пауперизация ― обнищание.
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мене существующего «несправедливого» ка-
питалистического строя на «справедливый» 
коммунистический (социалистический).

Хотя к моменту выхода «Капитала» 
были известны либеральные идеи Дж. Лок-
ка, Т. Гоббса, Ш. Монтескье и Г. Гегеля, но 
в условиях развития индустриальной фазы 
Промышленной революции возобладала су-
губо материалистическая позиция, увлекшая 
своей философией многих теоретиков и рево-
люционеров-практиков. Среди них оказался 
и В. Ульянов (Ленин), который впитал идеи 
К. Маркса, трансформировал их по-своему 
и, создав политическую партию, реализовал 
в России в 1917 г. Появление на мировой по-
литической карте Советской России стало 
олицетворять совершенно новую теоретико-
методологическую основу социальной спра-
ведливости: политическую и экономическую 
власть в стране взял в свои руки неимущий 
класс ― пролетариат, который, по заветам 
П. Прудона и К. Маркса, упразднил част-
ную собственность и национализировал все 
средства производства.

Образы социальной справедливости в 
советской экономике

Изменение социально-политического 
строя в России характеризовалось многооб-
разием новых советских институтов, при-
званных реализовать принципы справедли-
вости в той форме, в какой они представля-
лись руководящей политической партии.

Исторический экскурс дает примеры 
своеобразных экономических форм в СССР 
― от продразверстки до планового распреде-
ления создаваемых благ.

Но при этом в обществе появился латен-
тно класс устойчивой бюрократии, который 
формально не владел средствами производс-
тва, но неформально распределял все созда-
ваемые обществом экономические и соци-
альные блага, направляя их значительную 
долю себе в виде специальных каналов обес-
печения потребительскими товарами, закры-
тых лечебно-оздоровительных учреждений 
с повышенным комфортом и т. п. Но, тем не 
менее, такая ситуация, при которой советская 
бюрократия открыто имела богатые особня-
ки, личную охрану, дорогие бронированные 
автомобили, обеспечение из специального 
распределителя и др., населением бывше-

го СССР воспринималось как нормальное и 
справедливое в течение нескольких десяти-
летий при том, что основная масса граждан 
страны жила довольно бедно. Более того, 
попытки бывшего председателя Правитель-
ства СССР Г. Маленкова, после кончины  
И. Сталина в 1953 г., устранить эти привиле-
гии правящей бюрократии привели к его от-
ставке и возвышению Н. Хрущева, который 
ратовал за их сохранение.

И только в 1980-е гг., когда с открытием 
«железного занавеса» у большинства советс-
ких граждан появилась реальная возможность 
сравнения уровня жизни в стране с западным, 
в обществе лавинообразно стало нарастать 
недовольство отечественной бюрократией. 
Глубинной причиной осознания несправед-
ливости явилось противоречие между трудом 
и капиталом в бывшем СССР. Но в новой ис-
торической ситуации, в отличие от марксист-
ской модели, одной из сторон противоречия 
выступил созданный за советский период не-
поворотливый и неподъемный, «ничейный» 
капитал, в который были вложены громадные 
трудовые, природные и финансовые силы, и 
который «навис» над низкооплачиваемым и 
низкопроизводительным трудом, не имевшим 
рыночной (в т. ч. миграционной) мобильнос-
ти и материальной мотивации, удерживаемым 
по месту работы советской «государственной 
пропиской» и другими элементами принуди-
тельного характера. 

В результате производимая отечествен-
ная продукция имела низкое качество и поль-
зовалась спросом внутри страны лишь в силу 
масштабного товарного дефицита. Когда в 
1990-е годы страна наводнилась импортны-
ми товарами высокого качества, а вместе с 
ними и информацией о механизмах социаль-
но ориентированной, прежде не признавае-
мой западной рыночной экономики, реально 
способствующей процветанию общества и 
каждого человека, сомнения в идеальности 
устройства российской (советской) экономи-
ки стали не только предметом острых дис-
куссий, но и руководством к действию для 
предпринимательского класса. Сложившаяся 
ситуация, в конечном счете, завершилась рас-
падом в декабре 1991 г. Советского Союза. 
Но это совсем не означает, что проблема до-
стижения социальной справедливости стала 
неактуальной в современной России.
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На рубеже XX и XXI веков в необъят-
ном пространстве различных вариантов со-
четания типов государственного устройства, 
форм правления и политических режимов в 
мире сложились две основные модели соци-
ально-экономических отношений, влияющих 
на характер социальной справедливости:

― социалистическая, в которой справед-
ливым считается лишь распределение по тру-
ду при наличии равных социальных гарантий 
для всех членов общества и основным при-
нципом, характеризующим положение лич-
ности в обществе, провозглашенным в Кон-
ституции СССР 1936 г. (ст. 12), «от каждого 
по его способностям ― каждому по труду»;

― рыночная, в которой венцом социаль-
ной справедливости считается рыночное рас-
пределение доходов по факторам производс-
тва в условиях совершенной конкуренции и 
активная социальная политика, подчинен-
ная принципу социальной компенсации, что 
является основным отличием социального 
рыночного хозяйства от капитализма; здесь 
основной лейтмотив ― «равенство возмож-
ностей», т. е. стартовые возможности у всех 
одинаковые, но достигает своих целей в жиз-
ни упорный человек, который движим своим 
собственным желанием их достигать. 

Конечно, нас интересует вопрос: почему 
все-таки для людей так важна идея социаль-
ной справедливости, чем объяснить эту тягу 
к поиску якобы справедливого пути распре-
деления благ в обществе. Безусловно, это 
столетиями накапливающееся ощущение не-
справедливости из-за постоянного неэконо-
мического принуждения к труду одной части 
общества (рабов, холопов, крепостных, граж-
дан стран авторитарно-бюрократических об-
ществ) другой, которая овладела рычагами 
распределения экономических благ.

Нужно при этом заметить, что эффектив-
ное регулирование социально-экономичес-
кой жизни возможно только на нравственных 
основах, т. е. на критериях морали и нравс-
твенности, которые и являются основой 
справедливости. Но это возможно только при 
отсутствии системы насилия над человеком 
и принуждения его к труду помимо его воли. 
Поэтому социально справедливая экономи-
ческая система и одновременно максимально 
эффективна. Здесь возникает необходимость 
некоторого анализа имеющегося диалекти-

ческого противоречия между социальной 
справедливостью и экономической эффек-
тивностью.

Известно, что эффективная экономика ― 
это система экономических отношений, где 
существует баланс между производством, 
распределением, обменом и потреблением 
экономических благ. Эмпирический и тео-
ретический анализ показывают, что вся эта 
система эффективной экономики приводит-
ся в действие при наличии соответствующей 
социальной политики, которая предусматри-
вает инвестирование в человека, его «челове-
ческий капитал», в том числе и формирование 
разумных человеческих потребностей, пре-
дусматривающих достижение соответствую-
щей культуры потребления. Например, осно-
воположник теории факторов производства 
Ж. Б. Сэй считал, что производство товаров 
непосредственно связано с потреблением [6]. 
По его мнению, сколько произведено, столько 
и должно быть потреблено. Теоретически, та-
ким образом, и достигается социальная спра-
ведливость. Рынок должен стимулировать, с 
одной стороны, возможность постепенного 
обогащения людей, к этому склонных, а с 
другой ― предотвращать опасность разоре-
ния и безработицы других. Отсюда и возни-
кает отрицательное соотношение этих двух 
противоположностей: социальной справед-
ливости как уравнительной системы, и эко-
номической эффективности, понимаемой как 
рациональное поведение человека, направ-
ленное на максимальное извлечение прибы-
ли, при балансе спроса и предложения, при 
отсутствии (или минимальной) инфляции и 
полной занятости.

Угадывать спрос, т. е. потребности обще-
ства ― невероятно сложная проблема. В ка-
честве ориентира при этом существует при-
нятая во всем мире теория иерархии потреб-
ностей, разработанная А. Маслоу [7]. Здесь, 
как и везде, можно воспользоваться извест-
ной теорией эффективного распределения в 
обществе, разработанной В. Парето, которая 
предполагает, что около 80% населения ог-
раничивают свои притязания к социальной 
справедливости получением благ основных 
потребностей (физиологические, экзистен-
циальные, социальные), а 20% ― претенду-
ют на другие потребности в виде уважения 
со стороны и самоуважения (так называемые 
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«эгоистические потребности»). В соответс-
твии с теорией эффективного распределения 
В. Парето, более двух третей населения счи-
тают социально справедливым общество, где 
удовлетворяются их социальные потребнос-
ти по теории А. Маслоу. Но для остальной 
части населения этого недостаточно. Послед-
ние рассматривают социально справедливым 
такое общество, где удовлетворяются их эго-
истические потребности. При этом у них на 
первом месте потребности в интеллектуаль-
ном развитии, возможностях самопроявле-
ния каждым индивидом. Именно с этой час-
тью населения всегда возникают основные 
сложности при разрешении диалектического 
противоречия между социальной справедли-
востью и экономической эффективностью. 
И именно здесь проходит основная граница 
между диалектикой Г. Гегеля и диалектикой 
К. Маркса. По Г. Гегелю, для человека глав-
ное ― его статус в обществе, его значимость 
среди других людей. То общество, которое 
создает условия его статусного роста и яв-
ляется социально справедливым и эконо-
мически эффективным. По К. Марксу, глав- 
ное ― это принадлежность к общим, уста-
новленным экономическим отношениям и 
этого достаточно для социальной справедли-
вости.

Эти рассуждения логично привели нас к 
тому, что, очевидно, противоречие между со-
циальной справедливостью и экономической 
эффективностью не может быть разрешено 
только в рамках марксистской политической 
экономии. Невозможность разрешения этого 
противоречия только методологией марксиз-
ма и привела к распаду СССР. Меньшая часть 
общества (по В. Парето, как мы выше отме-
чали, около 20%) является самой активной, 
статусной и она должна быть удовлетворена 
балансом социальной справедливости и эко-
номической эффективности. Удовлетворен-
ность состоянием справедливости именно 
этой группы населения и определяет соци-
альное здоровье общества.

С точки зрения марксистской экономичес-
кой теории, несправедливой является эксплу-
атация наемного работника собственником 
капитала (буржуа, по терминологии К. Марк-
са). По мнению К. Маркса, преодоление этого 
противоречия возможно только в новой эконо-
мической системе, более эффективной и бо-

лее справедливой, чем капитализм. По теории 
марксизма-ленинизма такая система ― это со-
циализм и коммунизм. Опыт построения такой 
системы в бывшем СССР с 1917 г. по 1991 г. 
показал, что в социалистической теории недо-
стает важного звена об учете «субъективного 
рационализма» каждого индивида. И наиболее 
привлекательным при этом становится капита-
лизм XIX в. с дополнением этого «субъектив-
ного рационализма», который и создал к концу  
ХХ в. методологию рыночной социальной 
справедливости и экономической эффектив-
ности, которая в последней четверти ХХ в. по-
лучила название «рыночная экономика». Та-
кую систему и пытается создать современная 
Россия на своем постсоветском пространстве.

Социальная политика в контексте 
«субъективного рационализма»

К сожалению, все имеющиеся как не-
гативные, так и позитивные примеры зару-
бежного опыта не имеют достаточной тео-
ретико-методологической основы для ответа 
на вопрос о том, как соединить социальную 
справедливость и экономическую эффектив-
ность так, чтобы первая стимулировала рост 
второй. Вместе с тем, нужно заметить, что в 
целом ответы на эти вопросы в мире есть по 
принципиальным направлениям.

Во-первых, успех социальной справедли-
вости и экономической эффективности при-
носит развитие в обществе «экономики зна-
ний» и превращение креативного потенциала 
человека в основной фактор экономического 
роста, что позволяет в полной мере использо-
вать потенциал каждого члена общества (по 
Ф. Хайеку, задействовать «рассеянное зна-
ние» в обществе [8]), а не только потенциал 
узкого круга элиты, достаточного в индустри-
альный период мирового развития. Ф. Хайек 
отмечает: «Вопрос о наилучшем способе ис-
пользования знания, изначально рассеянного 
среди всего множества людей, или, что то же 
самое, о построении эффективной экономи-
ческой системы, является, по меньшей мере, 
одним из главных и для экономической поли-
тики» [8, с. 90].

Во-вторых, именно рост меры социаль-
ной справедливости в обществе позволяет 
обеспечивать стабильное экономическое раз-
витие. Такую социальную справедливость 
обеспечивает эффективная социальная по-
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литика, которая и должна предусматривать 
стимулирование карьерного роста человека, 
повышение его статуса, приобретение необ-
ходимой профессиональной квалификации, 
вообще оказывать ему помощь и поддержку 
во встрече со своей профессией.

В-третьих, социальная справедливость 
обеспечивает реализацию важного фактора 
экономической эффективности ― это стиму-
лирование принципа «равенства возможнос-
тей». Этот принцип особенно важен для моло-
дежи в ее комфортном жизнесуществовании.

Очевидно, что по этим принципиальным 
направлениям и должна развиваться онтоло-
гия взаимодействия власти и бизнеса в сов-
ременной России. Человек ― это довольно 
сложное общественное существо и большую 
часть своего жизненного времени он прово-
дит не в процессе потребления благ, а в про-
цессе труда. Именно превращение трудовой 
деятельности в сферу развития человека яв-
ляется наиболее перспективным направлени-
ем соединения интересов власти и бизнеса. 
«Экономика для человека» ― это основной 
императив такого соединения интересов.

Для обеспечения эффективности в этом 
направлении взаимодействия предпочтитель-
ны разные составляющие ― например, при-
менение разнообразных технологий социаль-
ной работы по обеспечению эффективных ра-
бочих мест. Сюда входит охрана труда (и осо-
бенно ― пожарная безопасность, учитывая 
крупные пожары и массовую гибель людей 
на них за последние годы в стране), органи-
зация рабочих мест и создание социально-не-
обходимых условий трудовой деятельности. 
При этом необходимо принять во внимание 
концепцию Международной организации 
труда за 1999 г. под названием «Достойный 
труд». В соответствии с ней, предпринимате-
лям необходимо позаботиться о каждом ра-
бочем месте и трудовом коллективе в целом, 
а муниципальным органам власти совместно 
с бизнесом рассчитать транспортные пото-
ки таким образом, чтобы граждане тратили 
минимальное количество времени на движе-
ние к месту работы и обратно. Кроме того, 
эффективный труд находится в зависимости 
от рекреационной составляющей, которая 
в значительной степени зависит от органов 
власти, ее организующей роли. Отдых и вос-

становление сил работников преимуществен-
но происходит в соответствующей рекреаци-
онной среде муниципальных образований и 
за их пределами (в системе регионального 
управления). В этом контексте также важна 
роль федеральных и региональных органов 
власти по созданию необходимых законов в 
сфере труда и отдыха экономически активно-
го населения.

Международная организация труда 
(МОТ) на своей ежегодной конференции ле-
том 2010 г. выступила с заявлением, в кото-
ром призвала к активным действиям на рынке 
труда для сбалансированного оздоровления 
экономики. МОТ выразила озабоченность 
тем, что процесс глобального экономичес-
кого оздоровления остается «неустойчивым 
и неравномерным, при этом оздоровление 
многих рынков труда отстает от оздоровле-
ния экономики». МОТ предупредила, что не-
давно принятые некоторыми странами меры 
по сокращению дефицита государственного 
бюджета главным образом за счет социаль-
ных расходов «могут напрямую негативно 
отразиться на рабочих местах и заработной 
плате». Конференция МОТ также призвала 
страны претворять в жизнь положения Гло-
бального пакта о рабочих местах. Этот пакт 
был одобрен на саммите по вопросам преодо-
ления кризиса, который состоялся в ходе кон-
ференции МОТ 2009 г. и получил активную 
поддержку на саммите «Большой двадцат-
ки» в Питтсбурге (сентябрь 2009 г.). Конфе-
ренция МОТ выступила с четким призывом: 
«сделать развитие занятости центральным 
элементом оздоровления экономики». 

Важным при этом является макроэко-
номическое взаимодействие власти и биз-
неса, которое приводит к сдвигам в пользу 
тех сфер трудовой деятельности, где человек 
занят преимущественно творческим трудом. 
Важнейшими слагаемыми здесь являются 
направления на ориентацию экономики для 
развития человека, человеческого капитала, 
повышения креативной составляющей эко-
номического роста.

Политика распределения природных 
ресурсов

Интересны некоторые аспекты политики 
распределения в контексте социальной спра-
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ведливости для современной России, которая 
эмоционально в значительной степени на-
ходится под влиянием социализма бывшего 
СССР. Это проявляется в постоянном тре-
бовании большинства общества к государс-
твенным органам власти по перемещению 
доходов от богатых членов общества к бед-
ным. Если есть «нижняя планка» прожиточ-
ного минимума, то возникает требование и 
к появлению «верхней планки» получаемых 
доходов.

Политика распределения должна пре-
дусматривать равную долю доходов как у 
государства, так и у граждан. Эта пропорция 
не выполняется при социализме, где очень 
высокий уровень перераспределения, что и 
определяет чрезмерно большую политичес-
кую, экономическую и социальную власть 
у государства. Такая политика распределе-
ния приводит к дискриминации индивидов, 
особенно тех, кто обладает особыми эго-
истическими потребностями. Например,  
М. Фридмен отмечает, что «…экономическая 
власть может быть широко рассредоточена» 
[9]. Конечно, политическая власть не может 
так широко рассредоточиваться, т. к. иначе 
государство просто не сможет осуществлять 
свои функции, но максимальное участие 
граждан в определении политических при-
оритетов государства каждому гражданину 
должно быть обеспечено.

Современная Россия пока не выработала 
у себя эффективной либеральной политики 
распределения, которая и должна приблизить 
общество к максимальной социальной спра-
ведливости. В значительной степени рас-
пределение осуществляется стихийно, бес-
системно. Зачастую государство отстраняет 
себя от политики распределения, а в других 
случаях осуществляет эту политику слишком 
жестко. В любом цивилизованном обществе 
конечной его целью является уровень лично-
го потребления. С позиций социализма ― это 
является крайним проявлением индивиду-
ализма, которые не приветствуется. Те, кто 
защищают идею распределения, невольно 
выравнивают потребности всех людей. Про-
тивники политики распределения выступают 
за то, чтобы доходы распределялись так, как 
это могло бы стимулировать труд.

Безусловно, и выше мы уже это отме-
чали, современное российское общество 

перманентно находится под влиянием со-
циалистических отношений, которые сло-
жились в бывшем СССР. Это проявляется в 
постоянном требовании значительной части 
общества к государственным, региональным 
и муниципальным органам власти к переме-
щению доходов от богатых членов общества 
к бедным. Причиной для этого, как показыва-
ет проведенный экспертный анализ по име-
ющимся литературным источникам, является 
сложившееся устойчивое мнение, что если 
есть нижняя планка прожиточного миниму-
ма, то должна быть и верхняя, т. е. требова-
ние к появлению такой планки для получае-
мых доходов.

Нужно отметить, что это опасная тенден-
ция. Дело в том, что политика перераспре-
деления может привести к замедлению эко-
номического развития страны. По сути, эле-
менты этого замедления можно наблюдать в 
современной России. Само требование пере-
распределения уже приводит к утрате трудо-
вого стимула у населения, снижает объемы 
и рост производства. Правительство страны 
понимает это и предпринимает различные 
меры по стимулированию экономических 
отношений в обществе. Например, перерас-
пределение земли было основным лозунгом 
общественной справедливости в течение сто-
летий во многих странах. Это был основной 
политический лозунг в России 1917 г. при 
осуществлении Октябрьской революции. 
Вопрос о справедливом распределении земли 
так и не был решен в СССР, т. к. в нем вооб-
ще отсутствовал институт частной собствен-
ности. В настоящее время в России приняты 
некоторые законодательные акты по более 
удобной схеме передачи земли в собствен-
ность гражданам, имеющим недвижимость в 
собственности. Это, конечно, значительный 
шаг в повышении трудового потенциала на-
селения и улучшения его экономической ак-
тивности.

Перераспределение природных ресурсов 
(в частности, земли) ― это справедливое воз-
награждение, а не равенство доходов. Земля 
(и все природные ресурсы) ― это всеобщее 
благо всех людей, созданное Природой, а не 
самими людьми. Но орудия труда уже яв-
ляются человеческим произведением и мо-
гут на законных основаниях передаваться и 
продаваться. Мы должны заметить, что «аг-
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рарный эгалитаризм» (все имеют право на 
землю) имеет некоторые ограничения в раз-
витии мирохозяйственных отношений между 
разными странами. Например, Б. Муссолини, 
итальянский диктатор, заявил в 1930-е гг., 
что бедные страны имеют равное право на 
природные ресурсы. Есть мнение междуна-
родных экспертов, что это заявление и стиму-
лировало немецкий фашизм к развязыванию 
Второй Мировой войны. Очевидно, что эта 
же причина подпитывает регулярно раздаю-
щиеся голоса известных политиков западных 
стран в современном мире о необходимости 
раздела богатой природными ресурсами тер-
ритории России. 

Итак, перераспределение природных ре-
сурсов (в частности, земли) ― это справед-
ливое вознаграждение, а не равенство дохо-
дов. Земля (и вообще все природные ресур-
сы) являются благом всех людей, созданное 
Природой, а не самими людьми и их трудом. 
Орудия труда уже являются человеческими 
произведениями и они могут на законных 
основаниях передаваться и продаваться друг 
другу. Политика распределения должна пре-
дусматривать равную долю доходов как у го-
сударства, так и у индивидов. Выше мы уже 
отмечали, что эта пропорция сильно наруша-
ется при социализме, где очень высокий уро-
вень перераспределения, что и определяет 
чрезмерно большую власть у государства. Та-
кая политика распределения приводит к дис-
криминации индивидов, особенно тех, кто 
обладает особыми потребностями. К сожале-
нию, современная Россия пока не выработала 
у себя либеральной методологии распреде-
ления. В значительной степени распределе-
ние осуществляется стихийно, бессистемно, 
государство, зачастую, с одной стороны, от-
страняет себя от политики распределения,  
а с другой, иногда, осуществляет ее слишком 
жестко.

Мы должны понимать, в любом обще-
стве конечной его целью является уровень 
личного потребления. С позиций социализ- 
ма ― это является крайним проявлением ин-
дивидуализма, который не приветствуется. Те, 
кто защищают идею распределения, невольно 
выравнивают потребности всех людей. Про-
тивники же политики распределения высту-
пают за то, чтобы доходы распределялись так, 
как это могло бы стимулировать труд.

Таким образом, представляется возмож-
ным сделать следующие выводы о путях 
развития социальной справедливости и по-
вышения экономической эффективности в 
обществе:

― онтология социальной справедливос-
ти («справедливое бытие») современной Рос-
сии является приоритетным направлением 
решения ее национальных проблем в контек-
сте требований глобализирующегося окру-
жающего мира;

― взаимодействие между государством, 
обществом и человеком должно осущест-
вляться только на твердых нравственных 
устоях, которые отвергают насилие над че-
ловеком и принуждение его к труду; приори-
тетным является только добровольное и же-
лательное приобщение человека к трудовой 
деятельности;

― максимальный учет желаний всех со-
циальных групп граждан, которые прожива-
ют в конкретных муниципальных образова-
ниях;

― приоритетное развитие творческого 
потенциала человека, его креативных воз-
можностей.

Поиск онтологических особенностей со- 
циальной справедливости в современной 
России необходим для определения уров-
ня взаимоотношений между государством 
и гражданином, улучшения нравов в обще-
ственной жизни.

Литература

1. Зарецкий А. Д., Иванова Т. Е. Онтоло-
гия социальной справедливости в экономи-
ческих отношениях современной России. // 
Национальные интересы: приоритеты и бе-
зопасность. ― 2011. ― №3 (96). ― С. 53–61.

2. Платон. Диалоги. Книга первая. ― 
М.: Эксмо, 2008. ― С. 300.

3. Ролз Дж. Теория справедливости. 
Изд. 2-е. ― М.: Издательство ЛКИ, 2010. ― 
536 с.

4. Прудон П. Ж. Что такое собствен-
ность, или исследование о принципе права 
и власти. Бедность как экономический при-
нцип. Порнократия, или женщины в настоя-
щее время. ― М.: Республика, 1998. ― С. 14.

5. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест ком-
мунистической партии. ― М.: Институт 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 5ISSN 2075-2067

139

Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б), 
1948. ― 83 с.

6. Сэй Ж.-Б. Трактат по политической 
экономии. ― М.: Дело, 2000. ― С. 39.

7. Маслоу А. Мотивация и личность. ― 
СПб.: Питер, 2003. ― 245 с.

8. Хайек Ф. Индивидуализм и экономи-
ческий порядок. ― М.: Изограф, 2001. ―  
С. 90.

9. Фридман М. Капитализм и свобо-
да. ― М.: Новое издательство, 2006. ― 240 с.

Поступила в редакцию 30 июня 2013 г.

350059, г. Краснодар, 1-й Зеленый пр., д. 15
15 Perviy Zeleniy ln., 350059, Krasnodar, Russia
Тел.: +7 (918) 356-92-34; e-mail: ite15@mail.ru

350059, г. Краснодар, 1-й Зеленый пр., д. 15
15 Perviy Zeleniy ln., 350059, Krasnodar, Russia
Тел.: +7 (918) 255-06-32; e-mail: zad94@mail.ru

Татьяна Евгеньевна Иванова — кандидат экономических 
наук, доцент кафедры мировой экономики и менеджмента Ку-
банского государственного университета.

Tatiana Evguenievna Ivanova — Ph.D., Candidate of 
Economics, docent at Kuban State University’s World Economy and 
Management department.

Александр Дмитриевич Зарецкий — доктор экономичес-
ких наук, профессор кафедры мировой экономики и менедж-
мента Кубанского государственного университета. 

Aleksander Dmitrievich Zaretskiy — Ph.D., Doctor of 
Economics, professor at Kuban State University’s World Economy 
and Management department.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 5ISSN 2075-2067

140

УДК 368.01 (06) 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА

© 2013 г.       О. В. Бондаренко*, А. В. Харченко**

*Шахтинский институт (филиал)
Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ)

**Отделение Пенсионного Фонда России по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону

Что думают и как оценивают состояние и перспективы пенсионного обеспечения 
различные группы населения по данным исследования в городах Восточного Донбасса, 
рассмотрено в предлагаемой статье.

Ключевые слова: пенсионная реформа; позиции групп населения; возраст; стаж; 
пенсионные фонды; бизнес; средний класс; накопительная система; патернализм.

In the presented article authors make a try to consider, what think and how interpret the condi-
tion and prospects for pension provision the various groups of the population, basing on the results 
of the research that was hold in the cities of the Eastern Donbass.

Key words: pension reform; positions of the population groups; age; experience; pension 
funds; business; middle class; accumulative system; paternalism.

Любая реформа нарушает стабильные 
ожидания, т. е. такое поведение, которое чле-
ны общества в какой-то степени могут пред-
видеть и прогнозировать. Но есть реформы, 
нарушающие и такие ожидания и, по всей 
видимости, пенсионная реформа именно из 
таких. Общая для всех пенсионная система 
определяет поведение всех, кто участвует в 
этом процессе, причем, участники следуют 
установленным нормам и правилам. Понима-
ние экономического поведения означает, что 
обсуждаются эндогенные отношения обмена 
внутри данной экономической структуры как 
ответные импульсы на некое состояние эко-
номики. Это не означает, что побудительные 
мотивации формирования поведения инди-
видов и групп, лежащие за пределами эконо-
мических отношений, остаются вне рассмот-
рения. Консенсус в пенсионировании дости-
гается лишь при условии учета и реализации 
интересов всех групп населения. По данным 
опроса, проведенного в октябре 2010 года 
ВЦИОМ [4], 77% респондентов не уверены 

в том, что их будущая пенсия обеспечит до-
стойную жизнь. Более всего высказали сом-
нение молодые люди в возрасте 25–34 лет 
и такой же позиции придерживаются и те, 
кто скоро окажется на пенсии (в возрасте до 
55 лет). В этой группе населения лишь 18% 
проявляли оптимизм. Исследователи выяви-
ли еще одну тревожную тенденцию: люди с 
высшим образованием также не уверены в 
будущем. В начале 2012 года по результатам 
опроса, проведённого компанией Synovate 
Comcon установлено, что большая часть рос-
сиян убеждены в том, что каждый сам должен 
заботиться о будущей пенсии, и что размер их 
будущей пенсии зависит от того, что они су-
меют накопить. Чаще других на собственные 
средства рассчитывают жители Сибирского 
федерального округа (51,6%), реже  ― Юж-
ного (38%) [1].

Летом 2012 года был инициирован про-
ект, в ходе которого проведено социологи-
ческое исследование по выявлению осо-
бенностей позиций и мотивов поведения 
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населения региона Восточного Донбасса по 
интересующей проблеме. В опросе приняли 
участие жители шести городов.

Вопросы анкеты формировались в со-
ответствии с возникшими направлениями 
в ходе обсуждения реформы, высветившей 
основные подходы понимания пенсионного 
реформирования:

― параметрируемых изменений, выдви-
гавшихся «донорами» ― авторами «Страте-
гии-2030»;

― критики основ реформирования с 
позиции идеологии страхового пенсиони-
рования, за которую ратовали эксперты ― 
«новусы», разработчики и авторы «Страте-
гии-2020»;

― широкой критики концепции рефор-
мирования, исходя из идеологии постиндус-
триального пенсионирования и формиро-
вания единого страхового подхода ко всем 
социальным группам, за которую выступали 
значительные силы дискутантов со стороны 
«реципиентов».

Ответы респондентов были сгруппиро-
ваны по принципам мотивов респонтентов: 
«оценка предложенных изменений ― про-
блемы справедливости, способы защиты 
прав пенсионера», коррелирующих с подхо-
дами реформирования. Рассмотрим и обсу-
дим полученные результаты. Начнем с оцен-
ки предложенных изменений.

Самым острым на первых этапах дис-
куссии, пока проблема не была снята обеща-
нием тогда еще кандидата в Президенты РФ 
В. В. Путина, была проблема пенсионного 
возраста. После снятия её с повестки дня, 
казалось бы, её можно и не затрагивать. Но 
в рамках определения работающей модели 
отношений «принципал-агент»/«патернал-
бенефициар», это представляется необходи-
мым. Эта проблема обсуждалась задолго до 
нынешней дискуссии. По итогам соцопроса 
2009 года, проведенного Левада-Центром, 
отношение было скорее отрицательным как в 
отношении возраста мужчин, так и женщин. 
Интересно, что количество затруднявшихся 
ответить среди людей старше 55 лет, было в 
целом выше, чем по общей выборке [6].

По данным ВЦИОМ, 88% населения вы-
сказались против этого предложения и лишь 
4% были готовы его поддержать. Важно от-
метить, что число сторонников за последнее 

время значительно уменьшилось, а раньше 
7% опрошенных были не против. Данные, 
полученные Левада-Центром мало отлича-
ются от выявленных ВЦИОМ: 83% выска-
зываются против более позднего выхода на 
пенсию для мужчин и 87% ― для женщин. 
В то же время четвертая часть опрошенных 
респондентов ВЦИОМ убеждена, что ста-
рость наступает в возрасте 60–64 лет, а 18% 
утверждают, что пожилым человек становит-
ся по достижении 70–74 лет.

Летом 2012 года в самый разгар дискус-
сии, в Ростовской области среди опрошен-
ных респондентов уже только 74% считали, 
что «не стоит трогать». Интересно, что сре-
ди самих пенсионеров только 62% ответили 
в унисон с большинством, а среди мужчин-
пенсионеров так считают еще меньше ― 
58%, тогда как среди женщин-пенсионеров 
таких набралось 66%. В последнем случае, 
по всей видимости, сказывается «нехватка» 
мужчин и желание их сохранить на пенсии. 
Более низкий процент среди пенсионеров за 
то, чтобы «не трогать» может трактоваться, 
по всей видимости, как определенная лояль-
ность к инициировавшим реформу властям. 
К такому же мнению располагает оценка 
«особого мнения» по этому вопросу. 

Далее выяснилось мнение о правомер-
ности фиксированного раз навсегда пенси-
онного возраста независимо от тенденций 
увеличения продолжительности жизни. По-
ловина респондентов считает установленный 
возраст выхода на уровне существующего со-
циальным завоеванием. Четверть респонден-
тов высказывает полную лояльность возмож-
ностям государства. Ожидания, высказавших 
особое мнение лояльны сделанным «доно-
рами» предложениям. Также в анкете был 
сформулирован и вопрос об отношении к не-
избежности повышения пенсионного возрас-
та по мере роста продолжительности жизни 
граждан. В неизбежность такого варианта не 
верят значительно больше половины опро-
шенных. Это можно трактовать и как ожи-
дания обязательности властей и выражение 
надежды на доверие им. В оценках особого 
мнения просматривается и некоторая раздра-
жительность и даже претензии к властям, что 
может рассматриваться как ослабление обыч-
но лояльного особого мнения в отношении 
данной проблемы. Тестировалось и мнение 
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о связи повышения пенсионного возраста с 
производительностью труда. Здесь мнения 
разделились, примерно, поровну между «ни-
как», «несущественно» с некоторым преоб-
ладанием «очень существенно». Ответы от-
ражают не столько реальные зависимости, 
сколько моральное состояние определенной 
части респондентов при возможной реализа-
ции повышения пенсионного возраста. Пожа-
луй, самое объективное мнение у затруднив-
шихся ответить, и все они пенсионеры, хотя 
велико их число и среди ответивших «очень 
существенное».

Относительно идеи увеличения мини-
мального стажа, необходимого для получе-
ния пенсии больше половины респондентов 
высказали негативное отношение. Однако 
четверть посчитали идею справедливой, а 
четверть опрошенных считает увеличение 
пенсионного стажа до 30 лет справедливым.

Отношение к идее увеличения стажа тес-
тировалось и другим вопросом, в котором 
выявлялась структура мнения. Она оказалась 
непростой и не такой консолидированной, 
как в прямых ответах на вопрос. Почти треть 
считают стаж в пять лет странным, и полага-
ют, стаж, как таковой, не затрагивает пенси-
онных прав. Важно отметить, что почти 36% 
заботятся о неформальной трудовой сфере, 
а пятая часть проявляет индифферентность. 
Странным пятилетний стаж больше счита-
ют респонденты со средним специальным и 
высшим образованием, как мужчинам, так и 
женщинам.

Перенос центра тяжести с бизнеса на 
самих будущих пенсионеров в вопросе сба-
лансированности пенсионной системы пос-
редством увеличения стажа и пенсионного 
возраста не поддержали 65% респондентов. 
И только 11% посчитали, что это возможно, 
а четверть затруднились в определении своей 
позиции. Оценка особого мнения респонден-
тов выявила позицию о пенсионном налоге, 
сбалансированном в соответствии с прибы-
лью от бизнеса. По всей видимости, одна из 
трактовок ответа может состоять в неверии, 
что увеличение стажа для выхода на пенсию 
и повышение пенсионного возраста вообще 
может привести к снижению налоговой на-
грузки на бизнес.

Пожалуй, самое значительное место в 
дискуссии о пенсионной реформе занима-

ли вопросы накопительной части пенсии. В 
нашем опросе тестирование касалось пяти 
групп проблем:

― информированности о существовании 
этой части пенсии;

― необходимости сохранения накопи-
тельного механизма;

― предпочтений обязательности накопи-
тельной части;

― мотивы отказа от обязательных накоп-
лений;

― отношение к накоплениям в негосу-
дарственных пенсионных фондах (НПФ).

Факт, что сами граждане довольно рав-
нодушно относятся к будущей пенсии, на-
деясь на государство, да и в принципе не 
готовы загадывать так далеко, известен 
давно. Однако в проведенном нами опро-
се лишь 4% показали индифферентность, 
а 12% высказали незнание. Подавляющее 
большинство (84%) ответили уверенно, что 
знают, и это значительно выше, чем в анало-
гичном опросе Фонда общественного мне-
ния (ФОМ), проведённом по стране в те же 
сроки. По их данным ― знают только 61%, 
что-то слышали об этом около трети опро-
шенных. Незнающих оказалось столько же, 
как и в нашем опросе. Но как показывает 
опрос ФОМ, подавляющее большинство 
адресатов накопительной системы (людей 
родившихся в 1967 году и позже) осведом-
лены только о её существовании, но не о её 
сути. Ожидания, связанные с необходимос-
тью сохранения накопительной части, име-
ет только треть респондентов. Столько же 
сформировали противоположные ожидания. 
Затруднившихся с ответом ― та же треть. 
Любопытно, что верификационный прове-
рочный тест авторского исследования не дал 
такого же распределения. Ожидания сторон-
ников распределительной системы (они же, 
по всей видимости, «отказники» от накопи-
тельной части) практически совпадают ― 
37% в первом случае и 34% ― во втором. 
А вот четкости и жесткости представлений 
у сторонников сохранения накопительно-
го механизма формирования пенсий нет. 
Только 18% высказываются против распре-
делительной системы, пополняя когорту за-
трудняющихся ответить (44%). Результат, по 
всей видимости, достоверен, т. к. другие со-
циологические опросы, в частности ФОМ, 
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показывают, что почти треть адресатов на-
копительной системы не представляют, где 
находится их накопительная часть (и есть 
ли она), а 42% не знает какая сумма у них 
накопилась. Заметная часть молодых людей 
находятся вне накопительной системы, пос-
кольку утверждают, что у них нет накопи-
тельной части. Большинство респондентов 
ничего не предпринимали с накопительной 
частью своей пенсии. Только каждый деся-
тый перевел её из ПФР в НПФ, и всего 1% ― 
обратно в ПФР и между разными НПФ. Т. е. 
«молчуны» и клиенты частных пенсионных 
фондов в большинстве своем удовлетворе-
ны тем, как они распорядились своей на-
копительной частью. На уточняющий тест 
предпочтительности формирования пенсии 
с обязательной накопительной частью или 
без неё, только 25% респондентов от 45 лет 
и моложе связали ожидания с обязательной 
накопительной частью. Треть показали ин-
дифферентность и треть затруднились отве-
тить. Респонденты, связывающие свои ожи-
дания с обязательной накопительной час-
тью, склонны в большей мере доверить её 
НПФ (36%), в противовес 28% в ПФР. Доля 
индифферентных, отдавших бы накопления 
ПФР, примерно, одинакова с долей привер-
женцев НПФ. 

Доля не имеющих накопительной части 
во всех когортах высока. Одна из причин не-
достаточной эффективности накопительной 
системы, по мнению авторов опроса, ― низ-
кая информированность населения о ней и её 
выгодах. Ситуация неудивительна, поскольку 
и позиции реципиентов и экспертов-новусов 
достаточно противоречивы ― проблема, по 
их мнению, носит экзистенциальный харак-
тер и для экономики, и для сохранения со-
циального мира. Хотя позиции сторонников 
ПФР или НПФ, как отвечающих положитель-
но, так и отвечающих отрицательно, пример-
но одинаковы. Мотивы положительного или 
отрицательного отношения к обязательности 
накоплений сложны и не консолидированы. 
Сторонники положительного отношения, 
набравшие значительные проценты (от 5 до 
11) демонстрируют, в основном, либераль-
ные представления, тогда как сторонники от-
рицательного отношения, также набравшие 
заметные проценты (5–7), демонстрируют 
«здравый смыл» («так удобнее»), или «здра-

вое и заботливое» неверие в последователь-
ные намерения людей самостоятельно откла-
дывать деньги на пенсию. 

В Ростовской области тестировался дру-
гой аспект этой проблемы, и был связан с 
правами на распоряжение накопительной 
частью ― тезиса отстаиваемого «донорами». 
Подавляющее большинство респондентов 
(81%) выявили либеральную позицию, при 
достаточно высокой доле затрудняющихся с 
ответом (13%). Анализ «особого мнения», в 
данном случае, выявил требование условия 
государственных гарантий сохранности этих 
накоплений в форс-мажорных ситуациях. По 
иному расположились мнения по отношению 
вообще к праву формировать накопительную 
часть через негосударственные пенсионные 
фонды. В целом люди (27%) ожидают от 
этого хороших результатов или считают, что 
так и должно быть. Больше половины про-
демонстрировали отрицательные позиции, 
причем треть из них высказали не просто 
ожидания, а констатировали свое понимание 
ситуации с негосударственные пенсионными 
фондами как обман. Статус-кво устраивает 
только каждого десятого. Разброс мнений по 
этому вопросу получился широким: от тезиса 
«равных возможностей для всех», через про-
странство необходимости страхования сами-
ми НПФ и гарантий государства, до полного 
отрицания смысла накоплений из-за их низ-
кой доходности и очень высокой инфляции, 
опережающей рост этих накоплений. 

Получилась картина размытая и мало 
внятная. Но если скорректировать её на дан-
ные, рассмотренные выше, то получится, что 
граждане практически не рассматривают в 
контексте сюжета о пенсионном обеспечении 
финансовые институты (НПФ, ПИФы, банки 
и др.) Всего 5% надеются на пенсию из НПФ, 
4% ― на дивиденды от денежных вложений. 
Сейчас большинство держит свои пенсион-
ные накопления в ПФР. Такая трактовка впи-
сывается в мировые тренды. Подтверждается 
она и тенденциями пессимизма, зафиксиро-
ванными и другими исследователями.

В ходе дискуссии о пенсионной рефор-
ме сторонники непатерналистических реше-
ний ― реципиенты и новусы ― поднимали 
проблему интересов среднего класса в про-
цессах реформирования системы трудового 
пенсионирования. Поэтому в ходе опроса 
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в Ростовской области задавался вопрос об 
учете интересов пенсионирования средне-
го класса. Выявлены следующие позиции: 
почти 70% респондентов считают, что эти 
интересы игнорируются. В оставшихся ко-
гортах 20% затруднились ответить, а почти 
11% посчитали, что учет интересов средне-
го класса соблюдён. Респонденты из когорты 
предпенсионного возраста (от 45 до 60 лет) 
связали вопрос учета интересов среднего 
класса, к каковым в СССР, безусловно, отно-
сились шахтеры, с политизированной ситуа-
цией пенсионного обеспечения современных 
депутатов.

Предложение решения проблемы дефи-
цита бюджета ПФР в концепции реформиро-
вания посредством рассмотрения вопросов, 
связанных с льготными пенсиями на вредных 
производствах консолидировало респонден-
тов. Три четверти опрошенных считает необ-
ходимым установление специального тарифа 
для предпринимателей.

Не столь консолидированными выгляде-
ла позиция респондентов относительно не-
обходимости градации пенсионного возрас-
та по профессиям. За сохранение льготных 
пенсий и градации пенсионного возраста по 
профессиям высказались более половины оп-
рошенных, еще 6% посчитали это вопросом 
справедливости. Но высоко число и затруд-
няющихся с ответом (23%). Интерпретация 
«особого мнения» содержит значение лояль-
ности к предложениям концепции «Страте-
гии-2030».

За обсуждением проблем параметриро-
вания элементов пенсионного реформирова-
ния, за который выступали и который в основ-
ном обсуждали и комментировали акторы-
«доноры», артикулированным, но несколько 
незамеченным и не обсуждаемым СМИ, 
остался большой пласт вопросов и проблем 
единства системы пенсионирования, которо-
го «мягко» касались и акторы-«реципиенты» 
и акторы-«новусы». Пенсионные вопросы ре-
гулируются в РФ в основном двумя законами, 
условно, ― о пенсионном обеспечении (регу-
лирует пенсии как статусных пенсионеров из 
когорт власти с высоким уровнем пенсиони-
рования, так и «социальных пенсионеров» с 
самым низким уровнем пенсионирования, но 
обеспечиваемым из бюджета) и пенсионном 
страховании (регулирует трудовые пенсии и 

обеспечивает «бедное» пенсионирование за 
счет страховых отчислений работодателей, 
формируемых от фонда оплаты труда). Очень 
часто дискутирующие акторы, особенно из 
группы «доноров», высказывались в целом 
о пенсионном обеспечении и необходимости 
его реформирования, понимая под пенсион-
ным обеспечением только страховое пенси-
онирование, что является некорректным и 
терминологически не правильным, набрасы-
вающим своеобразную «вуаль» на четкое и 
действительно объективное понимание про-
блемы. Общая для всех пенсионная система 
стандартизирует поведение ее участников, 
опираясь на четко определенные нормы и 
правила, которым следуют ее участники, и, 
тем самым, сокращает трансакционные из-
держки [2], что важно для экономистов, но 
представляется не менее важным и эконом-
социологам, так как затрагивает вопросы 
понимания справедливости и формирования 
типов социального и экономического пове-
дения. Отсутствие четкости научной и юри-
дической идентификации высказываний ак-
торов-«доноров» требует особого исследова-
ния, и не является предметом данной статьи, 
но может трактоваться по-разному. Поэтому 
в рамках опроса по Ростовской области за-
давался прямой вопрос об отношении к осо-
бому от всех других представителей народа 
механизму исчисления пенсий депутатов. 

Интересным оказался даже не подавляю-
щее число ожидаемого мнения-предпочтения 
(80%), сколько заметное и примерно равное 
число предпочтений «безусловно» и «пусть 
будет, как будет» (по 5% согласных с сущес-
твующим положением дел). Интерпретация 
«особого мнения» совпала с таким же кри-
тическим настроением высказанным респон-
дентами-шахтерами. 

Вопрос единства пенсионирования ка-
сался не только данного и несколько «поли-
тизированного» вопроса о пенсиях депутатов 
и других из «властных когорт», но и пенсио-
нирования других групп из когорты рассчи-
тывающих на трудовые пенсии. К таковым, 
прежде всего, относятся так называемые «са-
мозанятые». Тестирующий вопрос формули-
ровался в простом континууме справедливос-
ти. Установлено что, только 40% посчитали 
справедливым включение их в единую систе-
му платежей. Почти половина респондентов 
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посчитала такие условия несправедливыми, 
а десять процентов из них отметили, что та-
кое требование несправедливо вообще. Еще 
9% проявили индифферентность в данном 
вопросе. Но в целом, мнения разделились 
примерно поровну.

В качестве уточняющих позиции по воп-
росу о дифференцировании пенсионирования 
различных групп задавалось два вопроса. Оп-
ределили как несправедливую возможность 
создания разных механизмов пенсиониро-
вания для категорий работников с разными 
уровнями доходов, прежде всего, для граждан 
с низкими доходами, почти половина респон-
дентов притом, но треть из них оценили идею 
как хорошую. Но когда вопрос конкретизи-
ровали, указав четыре дифференцированных 
вида пенсий, в корне несправедливым такую 
ситуацию посчитали только треть (31%), т. е. 
на 10% меньше, а доля согласных и несоглас-
ных уравнялась. При этом почти в два раза вы-
росла доля затруднившихся с выбором (26% 
против 14). По всей видимости, большого 
смысла создавать новые варианты, почти по-
ловина респондентов не видит. Но несправед-
ливой такую ситуацию считает только треть 
респондентов. Примерно столько же еще не 
разобравшихся. И стабильные (примерно 
10%) равнодушных с соглашательской пози-
цией «пусть всё будет, как будет».

Большой, широкий, и порой противо-
речивый круг мнений, выявившихся в ходе 
тестирования, касался проблемы патерна-
лизма. На вопрос об обязательности госу-
дарственной пенсии положительно ответили 
почти 90% респондентов, опрошенных в Рос-
товской области. При этом по опросу ФОМ 
только 73% считают, что их старость обес-
печит государственная пенсия, а только 7% 
«освободили» государство от обязанности 
содержать пенсионеров. Затрудняющихся с 
ответом, практически не оказалось, хотя еще 
4% высказали противоположное основной 
массе респондентов мнение в мягкой форме, 
практически колеблясь между большинством 
«да» и меньшинством «нет». Интересна еще 
одна позиция ― в целом среди «освобож-
дающих» государство от непосредственной 
обязанности по пенсионированию перед 
гражданином (6,6%), мужчин предпенсион-
ного и пенсионного возраста больше (7,1%), 
а женщины менее решительны (5,9%). Пен-

сионеры и предпенсионеры чуть в большей 
степени возлагают на государство данную 
обязанность, чем в среднем все респонденты. 
Среди колеблющихся в рамках формулы «не 
обязательно» мужчин пенсионного возрас-
та меньше, чем женщин предпенсионного и 
пенсионного возраста. 

В целом продемонстрированные данные 
свидетельствуют о патерналистском настрое 
социума. Подавляющее большинство тру-
доспособного населения надеется на госу-
дарственную пенсию. При этом люди готовы 
взять на себя часть ответственности за свое 
пенсионное будущее. Однако, самая распро-
страненная стратегия, которую они видят 
для себя ― продолжение работы в пенси-
онном возрасте (55%). Продолжение работы 
большинство мотивируют необходимостью 
(83%), а всего 15% ― желанием. Главная 
причины необходимости работать в пенси-
онном возрасте ― желание сохранить теку-
щий уровень жизни, так как пенсия слишком 
маленькая. Надежды на личные накопления, 
помощь от детей и дивиденды от вложений 
в разные финансовые инструменты распро-
странены мало. 

Но, все же, и с ростом патерналистских 
и беспечных настроений, можно заметить 
сложности в восприятии и ожиданиях по кон-
кретным вопросам пенсионного реформиро-
вания, что показывает определенную степень 
дифференциации мотивов патернализма и 
беспечности. Продемонстрировать это мож-
но на результатах ответов респондентов на 
некоторые тесты исследования в Ростовс-
кой области. Так, почти 30% респондентов 
посчитали устройство пенсионной системы, 
основанное на принципе солидарности по-
колений, не отвечающим справедливости. 
Правда, более четверти составили когорту за-
трудняющихся, и почти половина ― всё же 
справедливым. Генетический патернализм 
распределительной пенсионной системы 
имеет глубокие корни. Но на фоне проявлен-
ной склонности к государственным формам 
пенсионирования, только 17% согласны с 
идеей полной смены современной, имеющей 
не совсем патерналистскую направленность, 
пенсионной системы. А размер предстоящей 
пенсии, как показал опрос, даже, несмотря 
на веру в патернализм государства, волну-
ет большинство (89%). Но кого с надеждой 
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(9%), кого с беспокойством (52%), кто просто 
задумывается (28%). 

Несколько иные характеристики отно-
шения к патернализму высвечивают ответы 
респондентов относительно государственной 
программы софинансирования пенсий. Про-
грамма действует с января 2009 года и рас-
считана на десять лет. Эксперты пока не реко-
мендуют пенсионерам вступать в эту систему, 
так как базовая часть не копится, то, средства, 
не полученные во время участия в программе 
софинансирования, человек просто теряет. 
Смысл участвовать в ней есть, когда пенси-
онер работает и получает хорошую зарплату. 
Оценка этой программы аудиторами Счетной 
палаты показали низкую заинтересованность 
застрахованных лиц в этой программе [3]. 
Опрос респондентов в Ростовской области, 
со стороны перспектив данной программы, 
вселяет некоторый оптимизм, т. к. более 39% 
оценивают идею программы как хорошую. 
Но со стороны окраски в патерналистские 
тона, данная программа невольно оценивает-
ся неоднозначно: 7% считают, что её следует 
сделать обязательной «по умолчанию» (идут 
даже дальше, чем власти её предлагающие), 
треть ― проявляет скепсис. Процент «равно-
душных» и «затрудняющихся» практически 
постоянен для рамок данного проекта.

Здесь суть «особого мнения» «агрессив-
но критическая». Некоторая часть молодых 
респондентов далеко особо регистрируют 
свое отношение к программе как к «финансо-
вым спекуляциям». Управляющий директор 
УК «Тройка диалог» летом 2012 года назвал 
количество воспользовавшихся данной про-
граммой значительно более высокое, чем ука-
зала Счетная Палата, но сделал тревожный 
вывод ― население не верит государству, не 
понимает его стратегии в сфере пенсионной 
реформы. Необходим комплексный, понят-
ный и прозрачный подход к выплате пенсий 
[5]. В какой-то степени данный вывод можно 
распространить и на другие проблемы пенси-
онирования. Как показывает наше исследова-
ние, причину нехватки денег в Пенсионном 
фонде более половины респондентов видят в 
отсутствии должного контроля. Значительная 
часть (12%) считает, что деньги в ПФ предна-
значены не для пенсий, а скорее для игры на 
бирже. Но «особые мнения» разнообразны и 
более лояльны мнению властных структур, и 

высказываются представителями из разных 
возрастных когорт тестируемых.

Идею передачи администрирования 
пенсионных платежей налоговым органам 
скептически оценивают больше половины 
респондентов (53%) и только 17% ― как хо-
рошую, при высокой доле (22%) «равнодуш-
ных». Почти гневная позиция, высказавших 
«особое мнение», указала одну из причин по-
зиции большинства ― высокую степень кор-
румпированности налоговых органов.

Патерналистский настрой социума улав-
ливается и в оценке возможности в даль-
нейшем повышения пенсионного возраста, 
о чем говорилось в ходе дискуссии по пен-
сионной реформе. Почти половина респон-
дентов посчитали идею возможного посте-
пенного повышения пенсионного возраста 
психологической мерой снятия напряжения и 
недовольства граждан непопулярными пред-
ложениями. При этом вполне здраво оцени-
вается значение возраста выхода на пенсию с 
позиций сути самой современной российской 
трудовой пенсии. Больше половины (53%) 
расценивают пенсию не как страховку, а как 
социальное пособие, и поэтому пенсионный 
возраст влияния на пенсию не имеет ника-
кого значения. При этом ощущается и пони-
мание справедливости в различении пенсии 
трудовой и социальной.

Многие пенсионеры возлагают надежды 
на государство, но при этом высказывают 
сомнения в результативности его действий. 
Только треть респондентов считают, что в 
вопросе пенсий наведен порядок. Скептичес-
кое мнение сформировалось у 37%. Считают 
необходимым дальнейшее реформирование 
18%. При этом ожидания от патерналистских 
действий государства довольно высокие. 
Пенсию равную трем-четырем прожиточным 
минимума считают удовлетворительной 42% 
респондентов, и лишь 3,2% равную одно-
му-двум прожиточным минимумам. Оценка 
недостаточности размера пенсии фиксиро-
валась социологическими исследованиями 
всегда, и, несмотря на предпринимаемые в 
этом вопросе меры государства, к настояще-
му времени ощущения недостаточности раз-
меров пенсии усиливается. 

Таким образом, проведенный анализ 
данных социологического исследования в 
Ростовской области, скоррелированный на 
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результаты других более обширных матери-
алов, показывает, что пенсионируемые (как 
действующие, так и предстоящие разных 
когорт) не представляют собой консолиди-
рованную общность по вопросам тонкостей 
и частностей, порой и важных, программы 
пенсионного реформирования. Общий гра-
диент настроя, традиционно патерналист-
ский, но в широком континууме социально-
го и экономического восприятия вопросов. 
Складываясь в совокупный модуль электора-
та, валентностью которого заряжается поли-
тическая власть и её верховные структуры и 
персоналии, в свою очередь, формирующие 
окончательную концепцию реформирования 
пенсионной системы, пенсионируемые всех 
когорт представляют собой широкий спектр 
социальных статусов, социальных ролей и 
ожиданий, с разными архетипичными харак-
терами поведения. В этих условиях полити-
ка в сфере пенсионного обеспечения долж-
на учитывать весь спектр позиций граждан. 
Только установив общие правила поведения 
всех заинтересованных участников, позволит, 
наконец, завершить затянувшийся процесс 
пенсионного реформирования. Взаимодейс-
твия власти и населения должны строиться 
на основе равноправного партнерства и вза-
имной ответственности, на основе равенства 
и ответственности сторон.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛьНОЙ АДАПТАЦИИ ПОЖИЛЫХ СЕМЕЙ

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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Новочеркасская государственная мелиоративная академия
 

Проанализированы научные подходы к семье пожилого человека, ее особенности, 
структура, функции, психология, социальная политика в отношении пожилых людей, 
социальное обеспечение пожилых семей, их социальная защита и проблемы пожилой семьи.

Ключевые слова: семья; пожилая семья; социальное обеспечение; социальная защита; 
функции пожилой семьи; проблемы, структура пожилой семьи; адаптация; реабилитация.

In the article authors present the analysis of some scientific approaches to a family of the el-
derly person, its features, structure, functions, psychology, social policy for elderly people, social 
security of elderly families, their social protection and actual problems of an elderly family.

Key words: family: family of the elderly people; social security; social protection; functions of 
the elderly family; problems; structure of the elderly family; adaptation; rehabilitation.

В современном мире достаточно каналов 
для взаимовлияния культур, однако, роль се-
мей, и в том числе пожилых семей, от этого 
не уменьшилась и никогда не уменьшится. 
Именно через семью происходит глубокое 
усвоение многих важных элементов социо-
нормативной культуры каждого народа. Быт 
каждой семьи, отношения между супругами, 
между поколениями и т. д., формирует те об-
разцы, которые передаются от одной семьи 
к другой через ее представителей. В резуль-
тате этого происходит институционализа-
ция образцов соционормативной культуры. 
Усвоение этих образцов потомками служит 
источником развития культуры каждого на-
рода, что, в условиях социокультурного кри-
зиса российского общества, выражающего-
ся в ценностной дезориентации и падении 
нравов, актуализирует проблему социальной 
адаптации семьи, в том числе пожилой се-
мьи, на микроуровне. 

Процесс адаптации пожилой семьи на 
микроуровне определяется характером внут-
рисемейных отношений и этнокультурными 
особенностями данной семьи. На данном 
уровне особый интерес представляют роле-
вое поведение супругов, взаимная адаптация 
друг к другу, а также проблемы, связанные с 
социальной адаптацией детей в семье.

Современная пожилая семья подверглась 
большим изменениям в процессе трансформа-
ции социально-экономической и политичес-
кой жизни российского общества. Перемены 
коснулись, как социально-экономических и 
духовно-ценностных основ семейно-бытовой 
сферы, так и структурно-ролевых, т. е. речь 
идет о том, что происходит и изменение статус-
но-ролевых позиций членов пожилой семьи, 
на формирование которых оказывает влияние 
ряд факторов, среди которых Л. В. Карцева 
выделяет следующие: социально-экономичес-
кий, гендерный, национальный, религиозный, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
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возрастной, экологический, территориальный 
и культурологический [1, c. 33]. Все эти факто-
ры оказывают существенное влияние на адап-
тационное поведение российских пожилых 
семей на микроуровне.

Адаптация на мезоуровне характеризует-
ся процессом включенности семьи в среду не-
посредственного взаимодействия и типом ус-
тановившихся в ней отношений. Родственные 
связи и характер установившихся отношений 
на этом уровне играют определяющую роль. 
На процесс адаптации на макроуровне опре-
деляющее влияние оказывает характер обще-
ственных отношений, которые, по сути, опре-
деляют и процесс адаптации на микроуровне. 
Характерными критериями адаптации пожи-
лых семей на макроуровне являются: степень 
включенности в социально-экономическую, 
политическую жизнь страны пожилых семей 
и государственная политика по отношению к 
ним, а также место и статус пожилой семьи в 
социокультурном пространстве страны. Ана-
лиз социальной адаптации пожилой семьи 
на макроуровне можно провести через ис-
следование основных социальных проблем и 
параметров стабильности семьи в обществе, 
которые обеспечивают стабильность направ-
лений, видов, форм социальной адаптации, 
как самого института семьи, так и самого 
общества. Этот подробный научный анализ 
функционирования института пожилой се-
мьи в российском обществе будет проведен 
во второй главе настоящего диссертационно-
го исследования.

Понятию «адаптация» посвящена об-
ширная литература, обобщение которой со-
держится в коллективной монографии «Фи-
лософские проблемы теории адаптации» [2]. 
Наряду с понятием «адаптивность» вводится 
также термин «неадаптивность», который в 
последнее время рассматривается учеными в 
позитивном свете и «ассоциируется с актив-
ной позицией человека в жизни» [3, c. 25]. 
Неприятие индивидом условий, норм и тре-
бований той среды, в которой он адаптирует-
ся, вызывает в нем потребность в действиях 
совершенно иного рода, что воспринимается 
обществом негативно, поскольку идет в раз-
рез с его установками. На самом деле индивид 
осуществляет ту самую адаптационную де-
ятельность, которую можно характеризовать 
как инновационную, преобразуя, тем самым, 

не только себя и свой внутренний мир, но и, в 
какой-то мере, социальную реальность, пос-
кольку его адаптивная деятельность направ-
лена на изменение той реальности, которая 
его не устраивает.

Наш соотечественник П. Сорокин, ис-
следуя механизмы исторического процесса, 
заметил, что когда созидательные силы ис-
черпаны и все их ограниченные возможнос-
ти реализованы, соответствующая культура и 
общество или становятся мертвыми и несо-
зидательными, или изменяются в новую фор-
му, которая открывает новые созидательные 
возможности и ценности [4, с. 433]. Таким 
образом, активная адаптационная деятель-
ность людей, направленная на созидание, а не 
на разрушение, способна повлиять на харак-
тер общественного и культурного развития, 
обеспечить его стабильность и благополучие, 
в то время как отсутствие стремления к пре-
образующей адаптивной деятельности может 
привести к нежелательным результатам.

Процесс адаптации современных рос-
сийских пожилых семей в обществе часто 
связан с процессом маргинализации, когда 
пожилая семья не вписывается в принятые 
социокультурные рамки, оказывается в по-
ложении изоляции и вынуждена искать иные 
контактные каналы и пути для осуществле-
ния своей деятельности и обретения своего 
статуса. Данная проблема весьма характерна 
для постсоветских пожилых семей, не впи-
савшихся в новые для России рыночные от-
ношения и их по праву можно причислить к 
дезадаптированным семьям. В теории марги-
нальности существует концепция, что «мар-
гинальность ― это однопоколенное явление, 
временный фантом», и во втором-третьем 
поколениях маргинальность преодолевается 
[5, с. 40]. Количество маргинализированных 
семей в обществе может служить определен-
ным показателем характера и уровня соци-
альной адаптации пожилых семей в обще-
стве, а также показателем уровня обществен-
ного развития в целом.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что современная российская пожилая 
семья подверглась большим изменениям в 
процессе трансформации социально-эконо-
мической и политической жизни российского 
общества. Перемены коснулись как социаль-
но-экономических и духовно-ценностных ос-
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нов семейно-бытовой сферы, так и структур-
но-ролевых. На изменение статусно-ролевых 
позиций пожилой семьи оказывают влияние 
экономические, национальные, религиозные, 
возрастные, культурные, экологические фак-
торы. Именно дуализм пожилой семьи как 
социального института и малой группы явля-
ется определяющим моментом при определе-
нии уровней и характера социальной адапта-
ции семьи, которая, на наш взгляд, обладает 
всеми признаками кризисной адаптации на 
двух уровнях: макро- и микроуровне. При 
этом на макроуровне происходит нарушение 
взаимодействия семьи со средой, в результате 
чего пожилая семья не может полноценно и 
эффективно осуществлять свои социальные 
функции. На микроуровне кризисный харак-
тер социальной адаптации пожилой семьи 
проявляется, прежде всего, в том, что про-
исходит изменение внутрисемейных связей, 
норм и ценностей семейного образа жизни.

Рассмотрим и выделим основные подхо-
ды к исследованию социальной адаптации по-
жилых супругов в современной России. Это 
экспериментальный, практический, деятель-
ностный, комплексный, аксиологический, 
феноменологический, экзистенциальный и 
комплексный подходы. Экспериментальный 
подход основывается на исследованиях в об-
ласти адаптации пожилых семей и приближа-
ет нас к пониманию того, как происходит раз-
витие пожилой семьи. К этому подходу при-
мыкает практический, раскрывающий как в 
реальности современной жизни чувствуют 
и развиваются семьи пожилых супругов. Де-
ятельностный подход рассматривает формы 
и типы жизнедеятельности людей, совокуп-
ность которых создает специфику того или 
иного общества и культуры. Деятельностный 
подход исходит из целостного понимания 
деятельности, как предметной, как органи-
ческого единства чувства, практики и теоре-
тической форм деятельности. Комплексный 
подход включает: анализ проблем пожилых 
супругов, анализ факторов социальной адап-
тации пожилой семьи, типы, формы, на-
правления социальной адаптации пожилых 
супругов, параметры стабильности пожилой 
семьи. Комплексный подход подразумевает 
соединение отдельных процессов в единое 
целое. Аксиологический подход предпола-
гает исследование ценностей, ценностных 

ориентаций пожилой семьи как компонен-
тов социальной системы (В. Б. Ольшанский, 
А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов и др.). На ос-
нове анализа подходов выделим три вектора 
теоретического анализа: 

1) Использование в деятельности людей 
условий благотворно влияющих на социаль-
ную адаптацию пожилых супругов; 

2) Деятельность и активность пожилых 
супругов в интересах саморазвития личнос-
ти, здоровья и хорошего самочувствия; 

3) Необходимо учитывать стиль пове-
дения, самодеятельность, которая приво-
дит человека к требуемому качеству жизни 
(И. А. Гундаров, В. А. Полесский). Важно 
понимать мотивы, ориентации решений, 
поступки, повседневное поведение пожилой 
семьи для улучшения своего положения и 
состояния в социуме (И. В. Бестужев-Лада, 
Ю. П. Лисицын, П. И. Филиппов, В. П. Фи-
липпова, Ю. И. Савенко). 

Феноменологическое направление под-
черкивает в нашем исследовании идею о том, 
что поведение человека можно понимать 
только в терминах его субъектного воспри-
ятия и познания действительности и человек 
способен сам определить свою судьбу, сво-
боден в отношении принятия решения и сам 
несет за себя полную ответственность. Че-
ловек стремится к самосовершенствованию, 
развитию, самореализации (К. Роджерс). В 
экзистенциальном подходе важна экзистен-
ция ― конкретное человеческое существова-
ние, понятие как личностное бытие. Человек 
уникален, открыт будущему, которое сам оп-
ределяет своими поступками. В системном 
подходе необходимы для нашего исследо-
вания два вектора. С точки зрения первого 
вектора системность ― фундаментальное 
свойство объектов познания. С позиции вто-
рого вектора система рассматривается как 
гносеологический институт, задающий спе-
цифический способ организации знаний и 
мышления. Диалектический подход понима-
ется как учение о наиболее общих связях и 
закономерностях становления, развития бы-
тия и познания. Для анализа общегуманис-
тического контекста исследования исполь-
зуется теоретический метод сопоставления 
и диалектического отождествления макро- и 
микроуровней, общечеловеческого и инди-
видуально-личностного. Также использует-
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ся метод саморефлексии (теоретической ин-
траспекции), структурно-функциональный 
метод, диалектические методы. В исследо-
вании мы опираемся также на субъектный 
подход, который означает ориентацию и на-
правленность действий (самореализацию), 
актуализацию субъективности человека, ко-
торая выступает как созидательное начало. 
Само становление субъектности и формиро-
вание субъективности происходит на основе 
самоидентификации человека, понимаемой 
как одна из фундаментальных способностей 
человека как сознательного, творчески-де-
ятельного существа, форма творческой само-
реализации и условие счастья. 

Исследование социальной адаптации 
пожилых супругов опирается на следующие 
принципы: 

1. Принцип динамичности социальной 
практики; 

2. Принцип релятивизма, в котором ут-
верждается изменчивость действительности 
в качестве ее атрибутивного свойства; 

3. Принцип субъект-субъектного подхо-
да позволяет рассматривать мир как систему 
взаимозависимого развития равноправных 
субъектов; 

4. Требование «понимания» предполага-
ет, что целью исследования является целост-
ная реконструкция, понимание смысла и ло-
гики развития событий; 

5. Принцип деятельности, который пред-
полагает, что человек реализует себя сам 
через преобразование действительности, ак-
тивно участвую в ее преобразовании; 

6. Принцип участного познания, показы-
вающий, что наиболее глубокое познание про-
блемы требует войти с ней в диалогический 
контекст. Этот подход основывается на пони-
мании предмета как целостного события; 

7. Принцип событийной целостности за-
ставляет социолога изучать социальные яв-
ления в единстве индивидуальных свойств и 
общего контекста деятельности; 

8. Диалектический принцип говорит о 
двуединой природе общества как одновре-
менного и взаимозависимого становления 
личности через социальную систему обще-
ства как продукта практической деятельнос-
ти личности; 

9. Принцип междисциплинарности, интуи-
тивно-дискурсивного познания указывает, что 

для познания диалогической реальности тре-
буется комплексный подход, привлекающий 
методологический аппарат многих дисциплин; 

10. Принцип ориентации на качествен-
ные характеристики в рамках требований 
научности. Специфика определения пред-
метной области, на наш взгляд, заключается 
в том что, прежде всего, выделяются пробле-
мы доверия к институтам общества, способы 
формирования и динамика изменений инди-
видуальных и социальных идентичностей, то 
есть личностный аспект. Мы изучаем соци-
альную адаптацию пожилой семьи на основе 
гуманистической концепции личности, пред-
ставляющей проект аутентической личности, 
стремящейся к самореализации и гармони-
ческому развитию. В этой концепции человек 
представляет уникальную целостность и осо-
бым свойством человеческой природы явля-
ется способность к развитию, обусловленная 
внутренними факторами. 

Представления о преимуществе подвиж-
ного, активного образа жизни человека легли в 
основу современного понимания социальной 
адаптации пожилой семьи, которую, с учетом 
достижений мировой и отечественной теории 
и практики, необходимо рассматривать как 
комплексную, многоуровневую, этапную и 
динамичную систему взаимосвязанных дейс-
твий, направленных на благополучие человека 
в здоровье, статусе, правах, дееспособности, 
как в собственных глазах, так и перед лицом 
окружающих с целью максимальной, полной 
реализации индивидуальных возможностей 
личности в пожилой семье. Сутью социальной 
адаптации в отношении пожилых семей явля-
ется восстановление у человека веры в себя, 
в свои силы, придание ему чувства полно-
ценной личности, способности максимально 
реализовывать свои физические и духовные 
потенции и в реализации своих устремлений 
находить новые источники самосовершенс-
твования и саморазвития.

«Результаты фундаментальных зарубеж-
ных и отечественных исследований ученых-
геронтологов позволяют рассматривать ста-
рение человека как процесс, связанный не 
только с разрушительными тенденциями», ― 
замечает Е. А. Берецкая [6, с. 49]. «Наряду с 
инволюционными процессами, на всех уров-
нях организации человека происходят изме-
нения и новообразования прогрессивного ха-
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рактера, позволяющие предупреждать (пре-
одолевать) деструктивные явления в старшем 
возрасте» [6, с. 49]. В этом плане важнейшим 
является развитие человека как социально 
активной личности, как активного субъекта 
творческой деятельности и яркой индивиду-
альности. Большое значение в этом контексте 
играет уровень самоорганизации и социаль-
ной саморегуляции своего образа жизни и 
своей деятельности.

Для понимания социальной адаптации 
пожилых семей выделяем следующие мето-
дологически важные положения. В своем ис-
следовании, во-первых, мы исходим из того, 
что любой человек представляет развиваю-
щуюся динамическую систему, характеризу-
ющуюся целостностью, уникальностью, са-
мобытностью, обладающий определенными 
личностными возможностями к развитию, 
стремится к самореализации себя и окружа-
ющего мира. Во-вторых, социально-психоло-
гическое развитие человека пролонгируется 
на весь жизненный цикл личности, поэтому 
пожилая семья имеет большой потенциал в 
развитии и самосовершенствовании. В-тре-
тьих, уровень личностного и социального 
развития пожилой семьи зависит от того, 
насколько она выступает субъектом собс-
твенной жизнедеятельности. В-четвертых, 
пожилая семья имеет реальную возможность 
перестройки образа жизни путем активиза-
ции ее жизненного потенциала, проявления 
активной жизненной позиции. В-пятых, по-
жилая семья и социальная среда находятся в 
постоянном взаимодействии, т. к. социальная 
среда воздействует на личность, трансфор-
мируя пожилую семью. Действия в этой сре-
де придают ей определенное качество, обес-
печивая пожилой семье возможности для 
самореализации, развития ее способностей, 
создания условий для легкого расширения, 
закрепления разнообразных контактов при 
одновременном процессе сохранения, разви-
тия, возможной коррекции социальной, куль-
турной, духовной, биологической жизни по-
жилой семьи. Итак, исходным пунктом соци-
альной активности пожилой семьи являются 
объективные условия жизни, порождающие 
определенные потребности и интересы, кото-
рые в свою очередь создают ценностные ори-
ентации и мотивы. Таким образом, реальные 
условия окружающей среды пожилых семей 

переходят на субъективный уровень, уровень 
сознания личности. Далее необходимо рас-
смотреть проблемы, направления, формы и 
особенности социальной адаптации пожи-
лой семьи в современных социально-эконо-
мических условиях, специфику социальной 
активности и адаптации пожилой семьи на 
микроуровне, супружеские отношения и 
внутрисемейные параметры стабильности в 
условиях трансформации института семьи в 
современной России. 

Процесс адаптации характеризуется ак-
тивным участием сознания, а также тем, что 
человек в состоянии целенаправленно изме-
нять процесс адаптации, а не просто пассив-
но воспринимать результаты этого процесса. 
Кроме того, процесс социальной адаптации 
происходит в условиях деятельности групп, 
коллективов. Процесс адаптации пожилой 
семьи к изменяющимся условиям внешней 
(природной и социальной) среды обуслов-
ливается характером общественных отноше-
ний. Однако, как известно, «социальная адап-
тация не означает безусловного принятия 
индивидом или группой определенных жиз-
ненных условий» [7, с. 43]. В зависимости 
от того, как пожилая семья относится к тем 
или иным условиям, пытается их изменить, 
либо изменяет свое поведение в соответствии 
с этими условиями, вырабатывается опреде-
ленный механизм действия, адаптационная 
стратегия.

Специфика социальной адаптации пожи-
лой семьи заключается в принципиальных 
социотипических отличиях их гражданской, 
социальной жизни, особенностях их ценнос-
тно-нормативного регулирования и социаль-
ного поведения.

Определяющими факторами социальной 
адаптации являются: ориентация на гума-
низм, духовность, уединенный труд души, 
саморазвитие личности, на новую ценност-
но-нормативную систему в их специфичес-
ких условиях потери социального статуса 
в связи с выходом на пенсию, в обладании 
определенными адаптационными ресурса-
ми, навыками и приемами адаптационных 
технологий, адекватных к их условиям жиз-
ни. Социальная адаптация пожилых семей 
находится в зависимости от имеющейся сис-
темы приоритетов и механизмом реализации 
законодательно закрепленных социальных, 
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правовых и экономических гарантий, орга-
нов управления всех уровней, иных институ-
тов, а также от системы социальных служб. 
Недостаток, негативный фактор, оказываю-
щий влияние на адаптационный потенциал 
пожилых семей ― это недостаточная про-
зрачность социальных, правовых и экономи-
ческих гарантий, что требует поиска новых 
форм социальной защиты этой категории 
населения. Эффективной мерой обеспечения 
условий социальной адаптации пожилых се-
мей является применение опыта зарубежных 
стран, создание государственной социальной 
структуры по проблемам пожилых людей, в 
компетенцию которой входили бы вопросы, 
связанные с реабилитацией, социальным 
обеспечением, получением образования, тру-
доустройством, решением медико-психоло-
педагогических проблем, созданием служб 
по связям с общественностью, информацией.
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В представленной статье прослеживается связь между демодернизацией российского 
общества как процессом восстановления архаических социальных форм, и ростом правового 
нигилизма в массовом сознании россиян. Автор статьи полагает, что устранение правового 
нигилизма вероятно в контексте возрастания влияния права на систему общественных 
отношений.

Ключевые слова: демодернизация; правовой нигилизм; социальные трансформации; 
архаические формы; неправовые отношения.

Presented article contains the investigation on connection between demodernization of Rus-
sian society and rise of law nihilism as of a part of Russians’ mass consciousness. Author con-
cludes the annihilation of law nihilism probably in context of rising influence of law on social 
relations system.

Key words: demodernization; law nihilism; social transformation; archaic forms; illegal rela-
tions.

Развитие российского общества не под-
тверждает линейно-прогрессистскую кон-
цепцию. На это указывает нарастание со-
циальных и технологических рисков, соци-
альной неопределенности и неравновесия в 
различных сферах общественной жизни, что 
связано с регрессивными и деструктивными 
явлениями, приобретающими часто систем-
ный характер.

Отмечая, что социальные трансформа-
ции в российском обществе имели результа-
том не только рыночные и демократические 
преобразования, но и привели к демодерни-
зации, мы имеем в виду замещение инсти-
тутов социального модернити архаичными, 
традиционными, имитационными, социаль-
ными формами. Это выражается в том, что на 
смену современным политическим идентич-
ностям приходит клановое, а иногда и «ро-
доплеменное» сознание, что индустриальная 
экономика уступает место цеховым произ-
водствам, что система права становится бес-
сильной перед влиянием неформальных до-
говоренностей.

Проблема правового нигилизма в рос-
сийском обществе, таким образом, соот-
носится с уровнем демодернизации, с тем, 
что вместо социокультурной модерниза-
ции, формирования современного человека 
с правовой культурой, в обществе утверж-
дается тип личности, ориентированный на 
неправомерное поведение и опривычива-
ние норм анархии, индивидуализма и инто-
лерантности. Говоря об этом, необходимо 
подчеркнуть, что социально-философская 
мысль характеризует исследуемый вопрос, 
исходя из сложившейся в российской исто-
рии традиции «воли», неправовой свободы 
(В. Г. Федотова [5]), маргинальности право-
вых норм (М. А. Шабанова [6]), правовых 
неравенств (М. К. Горшков [2]).

Демодернизация в предлагаемых иссле-
довательских контекстах описывается как 
включение механизмов социального самовы-
живания и негативной мобилизации, создание 
сферы неправовых отношений, эффективных 
для реализации социально-адаптационных 
стратегий населения. При этом указывается, 
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что правовые механизмы, если и работают, то 
на закрепление неправового порядка: практи-
ки правоприменения связываются с перерас-
пределением властных и экономических ре-
сурсов, легитимируют групповые претензии 
и, таким образом, являются инструментом 
насилия или принуждения субъектов, обла-
дающих правовыми ресурсами.

Соглашаясь с этим утверждением, можно 
сказать, что, тем не менее, демодернизация 
определяется двумя значимыми для состо-
яния права в обществе последствиями. Во-
первых, правовой нигилизм, как стратегия 
отрицания, противодействия и блокирования 
правовых норм, становится способом само-
легитимации в условиях конкурирующих 
социальных микросред. Во-вторых, демодер-
низация резко снижает запрос на право, как 
идентификационную схему, как образец меж-
личностного взаимодействия и, самое глав-
ное, как модель взаимоотношений личности 
и государства.

Демодернизационный сценарий «остав-
ляет пустоту», которая заполняется квази-
институтами и квазиструктурами: вместо 
государства возникает корпорация «част-
ных лиц», использующих бренд государства 
и правосубъектность в целях легитимации 
собственной политической и социальной ге-
гемонии. В отношениях между личностью 
и государством право перестает выполнять 
регулирующую роль, так как правовые (фор-
мальные) нормы применяются только для 
инициирования неформальных соглашений, 
их эффективность измеряется в контексте 
усиления социальной зависимости или при-
нуждения к определенному образу действия 
в целях отношений господства и подчинения.

П. Бергер и Т. Лукман пишут о том, что 
именно двойственный характер общества в 
терминах объективной фактичности и субъ-
ективных значений придает ей характер са-
мопорождающейся реальности [3]. Право 
выполняет предписанные функции в том, что 
представляется объективированным обще-
ственным состоянием и оценивается как со-
циально-значимое, имеющее легитимность в 
массовом сознании.

В демодернизационном варианте право-
вые нормы теряют общезначимый субъек-
тивный смысл, перемещаются в сферу час-
тного правового порядка, а в совокупности 

субъективных значений социальной деятель-
ности воспринимаются избыточными, требу-
ющими блокирования или обхода на основе 
неформальных сделок и соглашений. Таким 
образом, происходит социальная типизация 
правового нигилизма, формирование отри-
цания к правовым нормам, как способа уста-
новления общения и доверия. Можно сказать, 
что в обществе формируются группы с уста-
новками на правовой нигилизм, как форму 
социального самоопределения и социального 
взаимодействия.

Исчезают грани между криминальными 
сообществами и остальной частью общества: 
то, что имело маргинальное значение, было 
заключено в жестких социальных и физичес-
ких границах, становится присутствующим 
во всех сферах общественной жизни. Меха-
низмы правового контроля, целью которых 
является вторичная социализация, не могут 
быть эффективными в условиях типизации 
неправовых отношений. В рамках сложив-
шегося в обществе недоверия и нетерпимос-
ти к «оппонентам», неприятия плюрализма 
и преобладания эмоциональных связей с 
собственной группой [4, c. 129], отрицание 
права, сопротивление праву оценивается как 
наиболее адекватный путь к налаживанию 
связей с внешним миром. В конечном счете, 
на уровне собственной группы солидарность 
поддерживается социально-эмотивным кон-
текстом, противоположным по значению ра-
циональному обезличенному воздействию 
права, правовые нормы накладывают ограни-
чение на отношение с оппонентами и требу-
ют уважения их прав, что неприемлемо в ус-
ловиях создания образа «врага», также как и 
интолерантность определяется собственны-
ми образами справедливости и истинности и 
не может быть удовлетворено требованиями 
формально-правового равенства.

Можно сказать, что отпадает потребность 
в создании своего образа желаемого права, 
справедливого мироустройства, а согласова-
ние своей индивидуальности с универсаль-
ными основами социального общежития, с 
интересами других лиц [1, c. 33] осущест-
вляется по схеме «отрицания прав другого» 
и принятия в качестве установки взаимодейс-
твия схем инструментальности.

Такая позиция свидетельствует о демо-
дернизации социального поведения, так как 
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отсутствует институциональный запрос на 
право, также как и потребность в праве для 
формирования социального общения. Неат-
трактивность правовых норм и правоприме-
нения воспроизводится и усиливается ано-
мийностью правовых институтов, низким 
институциональным доверием к правоохра-
нительным структурам и смещение акцента в 
оценке их деятельности на защиту собствен-
ной неправовой сферы.

Существующие в российском обществе 
трактовки свободы, как отмечает В. Г. Фе-
дотова, обнаруживают вторичную ценность 
свободы в сравнении с равенством и спра-
ведливостью [5, c. 225]. И дело не только в 
том, что сохраняются социально-патерна-
листские, социально-уравнительные интен-
ции, правовой нигилизм не нацелен на ут-
верждение социальной справедливости, как 
образа действия, отрицание и сопротивление 
правовым нормам связано с реализацией «аб-
солютной» свободы, явно противоречащей 
соразмерности социальной справедливости.

Нельзя упрощать эту проблему в том 
смысле, что крушение и диффамация идеа-
лов советского периода, утверждение либе-
ральных ценностей является причиной рас-
пространения правового нигилизма, когда 
общество вместо свободы пришло к социаль-
ной анархии. Демодернизация общественной 
жизни определялась и определяется тем, что 
внедрение правовых норм имело целью реа-
лизацию стратегий группового эгоизма, со-
здание разноресурсных социальных групп, 
то есть право выполняло не социально-кон-
солидирующую, а социально-разъединяю-
щую роль.

В такой схеме правоприменения осла-
бевает и постепенно исчезает значение пра-
вовых норм в качестве регуляторов соци-
ального общежития: для низкоресурсных 
групп эти нормы становятся отчужденными, 
инструментами несправедливости; для тех, 
кто обладает ресурсами права, оно теряет 
привлекательность на уровне внутригруппо-
вого взаимодействия, утверждения правил 
«групповой» лояльности и взаимопоруки. В 
российском обществе наблюдается переход 
не к социальной архаике, а к псевдотради-
ционности: имеется в виду, что за ситуацией 
традиционализации, возвращения к естест-
венному образу жизни проглядывается сви-

детельство имитации социальных порядков 
и нравственных устоев прошлого. Опровер-
жение правовых норм через верность рели-
гиозным, моральным или социальным пред-
ставлениям обнаруживает двойственность 
позиции правовых нигилистов: исключение 
правоприменения связывается с достиже-
нием потребительских, приобретательских 
практик, наращиванием социальной ресурс-
ности, ссылка на традицию обретает значе-
ние «самооправдания или самовозвышения», 
не связано с социальной ретроактивностью.

Таким образом, демодернизацию можно 
охарактеризовать как условие становления и 
нарастания правового нигилизма в россий-
ском обществе как на системном, так и на 
повседневном уровнях. На системном уровне 
демодернизация результирует неэффектив-
ность правовых и демократических институ-
тов, приводит к монополизации и неравенс-
тву институциональных ресурсов, что имеет 
следствием, во-первых, низкое доверие к инс-
титуту права, во-вторых, усиление латентных 
(незаявленных) функций института права, 
определяющих корпоративизацию правовых 
норм, удовлетворение иных, не связанных с 
правотворческой и правоохранительной де-
ятельностью интересов. Например, деятель-
ность правоохранительных структур коммер-
циализирована, так как доступ к правовым 
ресурсам используется для обогащения, пре-
доставления незаконных льгот и преиму-
ществ, для реализации «выборочных» реп-
рессий по отношению к оппонентам.

Повседневный уровень включает пра-
вовой нигилизм как алгоритм социального 
действия в контексте хабитуализации, оп-
ривычивания неправомерного поведения, 
запроса на отклонение правовых норм в ка-
честве образца социального взаимодействия. 
Личность, действующая в неправовом про-
странстве, ориентированная на соблюдение и 
реализацию неформальных соглашений, вы-
рабатывает критическое отношение к праву, 
рассматривает правовые нормы и установки 
только в контексте схемы комфортности и 
не склонна оценивать правовой нигилизм 
как действие, требующее социальной кор-
рекции и осуждения. Характерно, что упрек 
в том, что сторонник правового нигилизма в 
реальности поощряет неправовой произвол в 
обществе и может стать его жертвой, блоки-
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руется рассуждениями о том, что соблюдение 
норм права, законопослушность человека не 
является гарантией безопасности и, более 
того, усиливает риск стать жертвой в услови-
ях атмосферы незаконопослушания.

Вторым аргументом является то, что на 
неправовые действия можно найти непра-
вовой эквивалент, обратиться к поддержке 
круга близких, родственников, знакомых, 
наконец, лично рассчитаться с обидчиком. 
Подобные утверждения являются, в какой-
то мере, самоутешающими, но можно ква-
лифицировать как иррационализацию, сим-
патии к социальной аффективности, к не-
формальному праву, к следованию образцам 
талиона.

Можно сказать, что псевдотрадициона-
лизация делает невозможным восстановле-
ние «ветхозаветных» норм, в то же время, 
конструируются и применяются неправовые 
образцы, ориентированные на «пугающую» 
реальность, реальность, в которой любые 
преступления против человека могут быть 
приняты как неизбежные, доступными инди-
виду в повседневной жизни. Если следовать 
положению о том, что в повседневной жизни 
преобладает прагматический мотив, важное 
место в социальном знании занимает знание 
рецептов, то есть знание, сводящееся к прак-
тической компетентности в обыденных це-
лях [3, c. 72], правовой нигилизм может оце-
ниваться как практическое знание, как сви-
детельство практической компетентности и 
обладать большим репутационным смыслом, 
чем знание права.

Парадоксально, но позиция правового 
просвещения граждан, как способ преодоле-
ния правового нигилизма, может привести к 
противоположному результату: знание права 
в контексте правового нигилизма имеет пос-
ледствием не рост законопослушности, а рас-
ширение сферы неправомерного действия на 
основе обхода, нарушения и нейтрализации 
правовых норм. Если же определять миними-
зацию правового нигилизма в российском об-
ществе, то желаемым является прекращение 
действия демодернизационных эффектов, 
влияний, которые вносятся в общественную 
среду групповыми интересами, установками 
на интолерантность и конфликтность, несоб-
людением элементарных правил социально-
го общежития.

М. К. Горшков видит специфику сло-
жившейся в российском обществе правовой 
ситуации в том, что необходимость осущест-
вления системной, а не односферной модер-
низации блокируется наложением проблем 
демодернизации [2, c. 281], тем, что для мо-
дернизационных трендов требуется преодо-
ление аномийности в функционировании 
правовых институтов и достижение уровня 
минимальной правовой культуры широких 
слоев населения. Борьбу с коррупцией, повы-
шение профессиональной компетентности в 
сфере правоприменения и включение права в 
механизм взаимодействия на уровне межлич-
ностных отношений можно считать предмо-
дернизационными условиями. Иначе говоря, 
модернизация в обществе не может начаться 
как без реиндустриализации в экономичес-
кой сфере, так и возвращения к состоянию 
права в общественной жизни.

Нельзя согласиться с тем, что демодер-
низация преодолевается в процессе модер-
низации, может «исчезнуть» в результате 
соответствующего проекта органической 
модернизации, включения механизмов тра-
диции в модернизирующие правовые, поли-
тические, образовательные, технологические 
механизмы: традиционность часто означает 
легитимацию правового нигилизма, что дела-
ет невозможным согласование неправового 
произвола и правовой рациональности.

Таким образом, этот процесс нельзя сме-
шивать с принятием идеи правового реляти-
визма, с тем, чтобы допускать существова-
ние неформального права как альтернативы 
правовым нормам. Согласимся, что посто-
янный акцент на уникальности и неповтори-
мости российского общества не только усу-
губляет проблему российской идентичности 
и включения России в мировое социокуль-
турное пространство [4, c. 34], но и пролон-
гирует состояние правового нигилизма на 
основе искусственной дилеммы «право ― 
справедливость».

В целом можно отметить, что, во-первых, 
маргинализация права в процессе социаль-
ных изменений российского общества при-
вела к демодернизации институциональной 
сферы. Во-вторых, на повседневном уровне в 
контексте практик самовыживания и архаиза-
ции образа жизни алгоритмом действия стало 
отрицание и блокирование правовых норм, 
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выражаемых в расширении сфер неправовых 
практик и нарушении прав «других». В-тре-
тьих, становится очевидным, что в сложив-
шейся ситуации реализация модернизацион-
ного проекта является трудноосуществимой 
вне предварительных условий минимизации 
эффектов демодернизации, в частности, пре-
одоления правового нигилизма на основе ре-
альной борьбы с коррупцией, неравенством 
перед законом, нарушением прав граждан.
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В ПРОЦЕССЕ УРБАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ
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В статье раскрывается влияние процессов урбанизации на стратификацию социальных 
групп современного китайского общества. Приводятся критерии дифференциации и даются 
характеристики отдельным социальным стратам, указываются их внутригрупповое 
деление, социально-демографические параметры и численность.

Ключевые слова: миграция; население; признаки; социальная страта, социальная 
структура, социальное неравенство; социальное расслоение; тенденции; численность.

The article deals with the impact of urbanization on the social stratification of groups of mod-
ern Chinese society. Are the criteria of differentiation and are characteristics specific social strata, 
indicating their intra-division, social and demographic characteristics and strength.

Key words: migration; population; signs; social strata; social structure; social inequality; 
social stratification; trends; strength.

На текущий момент в КНР насчитывает-
ся уже 660 крупных городов, что втрое боль-
ше чем два десятилетия назад. Общее же чис-
ло поселений городского типа превысило те-
перь 20 тысяч, т. е. увеличилось в девять раз. 
Если в 1978 году в городах проживало 170 
млн. человек, то сейчас города насчитывают 
456 млн. жителей. Усиление миграции, види-
мо, будет продолжаться, и можно прогнози-
ровать на ближайшее будущее перемещение 
из деревни в город не менее 10 млн. человек 
в год.

Урбанизация стимулирует экономичес-
кий рост и приводит к постепенному пре-
одолению такой негативной экономической 
черты, как недостаток внутреннего спроса. 
Однако, с другой стороны, именно урбани-
зация дает возможность наиболее полно по-
чувствовать жителям села социальное нера-
венство между городом, где наличествуют не 
только блага цивилизации, но и необходимые 
социальные гарантии и элементы социально-
го страхования, и деревней, где по-прежнему 
отсутствует пенсионное обеспечение, а куль-
турный уровень жизни, уровень цивилизаци-
онных благ, не соответствует современным 

требованиям. Но социальное неравенство в 
этом случае раскрывает себя и в еще одном 
направлении. Жизнь на селе обеспечивает 
более полное личностное взаимодействие 
между индивидами, что создает бόльшую 
психологическую комфортность для пред-
ставителей старших поколений и психоло-
гический дискомфорт молодежи, желающей 
вырваться из-под всеобъемлющего контроля 
общественного мнения. Поэтому даже про-
исходящая быстрыми темпами урбанизация 
сельской местности не останавливает поток 
переселяющейся в город молодежи. Этот ас-
пект требует специального рассмотрения как 
специфическая черта социального неравенс-
тва в современном Китае.

Другой особенностью социального нера-
венства выступает на нынешнем этапе разви-
тия соединение номенклатурного и рыночно-
го принципов социальной дифференциации.

Академия социальных наук КНР в нояб-
ре – декабре 2001 г. проводила исследования 
в 12 провинциях и муниципалитетах (Пекин, 
Шанхай, Дзэцзян, Дзансу, Шаньдон, Хэй-
лунцзян, Хэбэй, Хэнань, Дзианси, Сисуань, 
Гуйджоу, Внутренняя Монголия). Опрос ох-
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ватывал население в возрасте от 16 до 70 лет, 
выборочная совокупность составила 6 193 
респондента. И хотя сделанные выводы от-
носятся к ситуации десятилетней давности, 
но они не утратили актуальности, поскольку 
положение в этом отношении не изменилось. 
Согласно исследованию, в китайском обще-
стве социальная дифференциация осущест-
вляется по четырем основным признакам: 
доход, власть, образование и престиж [1; 2].

По этим признакам социальные страты, 
на наш взгляд, можно расположить следу-
ющим образом так, что каждая следующая 
группа не всегда, но по большей части в сред-
нем имеет меньший по объему доход:

1. Государственные служащие;
2. Менеджеры предприятий;
3. Частные предприниматели;
4. Специальный и технический персонал 

предприятий и фирм;
5. Канцелярский слой государственных 

служащих;
6. Индивидуальные предприниматели и 

торговцы;
7. Обслуживающий персонал торговли;
8. Промышленные рабочие государствен-

ных предприятий и производственных акци-
онерных компаний;

9. Труженики сельского хозяйства;
10. Лица без определенных занятий, без-

работные и полубезработные.
Первая группа представлена слоями чи-

новников, руководителями аппарата госу-
дарственного управления и партийными фун-
кционерами.

К этому слою принадлежит 2,1% насе-
ления. Внутри него можно выделить четыре 
социальные группы: 1, представители вы-
сшего эшелона власти ― 9,4%; 2, руководи-
тели среднего звена ― 17%; 3, представите-
ли низовых административных и партийных 
органов ― 57,9%; 4, главы высших и средних 
учебных заведений, директора больниц, глав-
ные редакторы газет, радио и телевидения, 
руководители научно-исследовательских ин-
ститутов и др. ― 15,7%.

Вторая группа ― это директора круп-
ных, средних и мелких предприятий, заводов 
и фабрик.

В составе населения это 1,6%. Но в горо-
де ее доля в структуре населения составляет 
3,4%, а в деревне ― 0,4%. Это соотношение 

подчеркивает факт различий между городом 
и деревней по характеру социальной диффе-
ренциации: на селе она менее ярко выражена, 
и каждое поселение представляет собой более 
сплоченную социальную группу. Различие в 
уровне доходов проявляется здесь не столько 
между индивидами, сколько между поселени-
ями и крестьянскими кооперативами.

Большинство представителей этой груп-
пы имеет хорошее образование. Но в ней 
выделяются три слоя: первый ― индивиды, 
занимающие высшие административные 
позиции ― 12,6%; второй ― средние адми-
нистративные позиции ― 41,4%; и третий ― 
низшие административные позиции ― 46%, 
этот слой состоит уже по большей части из 
«белых воротничков».

Третья стратовая группа охватывает 1% 
населения и представлена предпринимателя-
ми, владеющими частными предприятиями, 
с числом работников более 8 человек. Внут-
ри она делится на владельцев с собственным 
бизнесом, имеющим в штате предприятия 
от 40 до 100 наемных работников. Это 0,5% 
от численности всей группы. Владеющие 
предприятиями с численностью работников 
от 30 до 39 человек составляют 27,6% всей 
данной страты. И владельцы предприятий с 
численностью наемных работников от 8 до 
29 человек составляют 71,9% данной стра-
товой группы. В 1980-х годах данная группа 
была представлена в основном выходцами 
из сел или малых городов. После 1992 года 
многие чиновники, управленцы, технические 
специалисты стали основывать собственные 
предприятия, поменяв свой прежний статус 
государственного служащего или работника 
государственного предприятия на новый ста-
тус предпринимателя. Престиж и авторитет 
этой группы за последнее время значитель-
но вырос. Данное обстоятельство является 
признаком того, что прежнее отрицатель-
ное отношение к частной собственности, 
характерное для социалистического Китая 
в дореформенный период, сменилось на по-
ложительный образ человека, владеющего 
собственным делом и ведущим свой бизнес, 
в наименьшей степени будучи зависимым от 
государственных структур. И хотя доля этой 
группы в составе населения невелика, но вов-
лечение в рыночные отношения прогресси-
рует и влияет на всю социальную структуру.
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Четвертая группа ― слой специалистов. 
Это лица, которые имеют высшее образова-
ние и профессионально занимаются специ-
альными видами работ и научно-техничес-
кой деятельностью. Группа охватывает 4,6% 
всего населения Китая. Внутри себя она де-
лится на три части. Первая часть представ-
лена специалистами в области науки и об-
разования, культуры и медицины ― 69,3%. 
Это, как правило, работники государствен-
ного сектора, среди которых преобладают 
учителя школ. Вторая часть ― инженерно-
технические работники (22,4%), в процессе 
урбанизации и индустриализации их число 
постоянно возрастает. Третья часть ― это 
специалисты в области экономики, экономи-
ческого учета, организации экономической 
деятельности (бухгалтеры, маклеры, марке-
тологи и др.) ― 8,3%.

Пятая группа (7,2% населения) представ-
лена низовым слоем государственных слу-
жащих, работников госучреждений и госу-
дарственных предприятий, это 62,4% данной 
страты, а также «вспомогательным персона-
лом предприятий», сотрудниками админис-
тративного аппарата предприятий, которых 
можно отнести к «белым воротничкам» ― 
37,6%.

Шестая группа ― слой единоличных 
собственников, имеющих бизнес с привле-
чением не более 7 наемных работников. В 
составе населения это 7,1%. Большинство 
представителей этой группы предпочитают 
вообще никого не нанимать (78% страты). По 
мере усложнения экономических процессов 
и социальной структуры число независимых 
мелких собственников растет.

Седьмая группа представлена рабочими 
высшей квалификации, работниками сферы 
торговли и услуг. Сегодня это 11,2% насе-
ления. В связи с развивающимся процессом 
сокращения численности рабочего класса 
параллельно происходит увеличение доли 
лиц, занятых в сфере обслуживания. Груп-
па делится на три части. Одну из них обра-
зует элитарная часть рабочего класса, это 
чаще всего начальники смен, бригадиры и т. 
д. (4,4% всей группы). Вторую ― люди, за-
нятые в сфере услуг и торговли ― повара, 
водители транспортных средств, парикма-
херы, кассиры, экскурсоводы и т. п. (17%). 
Третью ― так называемые «blue-collars», вы-

полняющие физическую и полуфизическую 
работу ― охранники, официанты, уборщики 
и т. д. (78,6%).

Восьмая группа (17,5% населения) ― 
лица рабочих профессий, занятые преиму-
щественно физическим трудом ― мастера, 
электромонтеры, рабочие строительных спе-
циальностей и т. д. Многие из них (54,9%) ― 
выходцы из села в первом поколении, меньше 
половины их являются потомственными ра-
бочими (45,1%). Причем на текущий момент 
63,6% данной страты проживают и работа-
ют в городах, но 36,4% в связи с процессом 
урбанизации заняты рабочими профессиями 
на селе. В целом, эту страту можно поделить 
на три части. Первая из них ― это работни-
ки производственной сферы, выполняющие 
функции организации трудового процесса и 
обслуживания сложной производственной 
техники (3,3%). Вторая часть (33,5%) ― ра-
бочие высокой квалификации, занятые в 
сфере промышленного производства. Третья 
часть ― неквалифицированные рабочие ― 
грузчики, дорожные рабочие, большая часть 
строительных рабочих и т. д. (63,2%).

Девятая группа представлена крестьян-
ским населением Китая, непосредственно 
занятым в сельскохозяйственном произ-
водстве. Это 42,9% населения. Различия в 
оценке численности крестьянского насе-
ления Китая и соответственно его доли в 
составе населения связаны с различными 
критериями. В данном случае использует-
ся комплексный подход, фиксирующий не 
только и даже не столько занятие сельско-
хозяйственным трудом, сколько уровень 
извлекаемого дохода, что и обусловливает 
меньшую процентную представленность 
крестьянства в этом отношении.

В дореформенный период статус крес-
тьян в социальной структуре был достаточ-
но высок. Наряду с рабочими и Народной 
армией, крестьяне считались авангардом со-
циального развития. С начала реформ Дэн 
Сяопина ситуация стала меняться, а начиная 
с 1997 г. наметилась тенденция ухудшения 
их экономического положения. В настоящее 
время крестьяне столкнулись с рядом про-
блем, таких как отсутствие ряда социальных 
гарантий (медицинского и пенсионного стра-
хования и др.), непосильно высокая для них 
плата за обучение детей, низкий уровень до-
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ходов и т. д., что приводит к массовым миг-
рациям крестьян из села. В китайской соци-
ологии используется даже такой термин, как 
«рабочий-крестьянин». По данным исследо-
вания, проведенного Институтом социологии 
Китая, средний возраст «рабочих-крестьян» 
составляет 38 лет. Пока мужчины численно 
превосходят женщин в этой составляющей 
социальной структуры, хотя постепенно чис-
ло женщин в ней увеличивается, особенно за 
счет их привлечения в торговую сферу.

Десятая и низшая стратовая группа пред-
ставлена безработными (4,8%). В этой ка-
тегории оказываются в основном молодые 
люди, ожидающие трудоустройства (22,8%), 
лица, потерявшие работу (35,2%), а также 
имеющие временную занятость (3,6%), про-
чие безработные (38,3%) [3].

В ходе реформ слои специалистов, слу-
жащих, единоличных собственников и ра-
ботников сферы торговли и услуг постепен-
но занимают основное место в социальной 
структуре, количество слоя крестьянского 

населения уменьшается, повышается роль и 
значимость предпринимательского слоя, но 
по-прежнему сохраняется социальное значе-
ние и престиж директорского корпуса пред-
приятий, руководителей аппарата государс-
твенного управления и партийных функцио-
неров, что составляет специфику социальной 
структуры Китайской Народной Республики.

Литература

1. Чэнь Бо, Юй Жон, Хао Шой. Модель 
быстрого развития китайской урбанизации. 
// Городское планирование. ― 2005. ― №4. 
[перевод автора].

2. Чэнь Бо, Хао Шоуи. Быстрый процесс 
урбанизации в Китае. // Городское планиро-
вание. ― 2005. ― №4. ― С. 22–28.

3. Экономика Китая. Анализ состояния и 
перспективы развития: Сб. ст.: пер. с кит. / Гл. 
ред. Чэнь Цзягуй. ― М.: Наука, 2009. ― 373с. 
(Синяя книга китайской экономики).

Ли Юань Юань — аспирантка Южно-Российского госу-
дарственного технического университета (НПИ). Научный ру-
ководитель — профессор, д.и.н. А. П. Скорик.

Li Yuan Yuan — postgraduate student at South-Russian State 
Technical University (NPI). Research supervisor — Ph.D., Doctor 
of History, professor A. P. Skorik.

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132
132 Prosveshcheniya st., 346428, Novocherkassk, Rostov reg., Russia

Тел.: +7 (8635) 25-51-54; факс: +7 (8635) 25-56-66; e-mail: fiop_urgtu@mail.ru

Поступила в редакцию 2 февраля 2013 г.


