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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Проходящие в России преобразования в 
экономической и военной сферах взаимосвяза-
ны и служат развитию рыночной среды в стра-
не. Связанная с этим децентрализация управле-
ния экономикой, в том числе ― материальным 
обеспечением федеральных структур различ-
ных силовых министерств и ведомств породили 
ряд специфических проблем, рассмотренных, в 
частности, в наших более ранних работах [1; 2].

В этих условиях необходимо учитывать и 
новую экономическую политику тыла на ос-
нове повышения научного ее обеспечения и 
разработки экономико-математических мето-
дов и моделей деятельности органов тыла по 
материальному обеспечению федеральных 
силовых структур.

К сожалению, современная российская 
экономическая наука не располагает доста-
точными знаниями о методах научного фор-

мирования общей системы материального 
обеспечения всех силовых структур, которые 
бы отвечали современным требованиям. 

Преодоление этой методологической 
проблемы возможно при исследовании мате-
риальных и информационных потоков в во-
енно-экономической системе. 

Военно-экономической системой (ВЭС) 
называют комплекс взаимосвязанных эле-
ментов (производителей продукции, военных 
потребителей, кредитно-финансовых учреж-
дений и т. д.), совместные действия которых 
служат для достижения заданной цели. От 
простой совокупности элементов система от-
личается в основном наличием у нее свойства 
эмерджентности, которое заключается в при-
нципиальной несводимости свойств системы 
к сумме свойств составляющих ее элементов 
и, следовательно, в ее качественной специ-
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фике и целостности. Инвариантом системы, 
устойчиво обеспечивающим ее специфику 
и целостность, является структура, которую 
составляют связи между элементами. Струк-
туру военно-экономической системы фор-
мально описывает граф, вершины которого 
соответствуют элементам системы, а дуги  ― 
связям между ними. Граф является конечным, 
если количество его вершин и дуг конечно, 
и ориентированным, если связи имеют на-
правления. На дугах в качестве их функций 
задают потоки, которые равны количествам 
различных субстанций (денег, материальных 
средств, информации), перемещаемым в еди-
ницу времени от вершины к вершине в опре-
деленном направлении. Разность сумм пото-
ков, входящих в какую-либо вершину и выхо-
дящих из нее, равна дивергенции в этой вер-
шине [3]. Если в вершине (элементе системы) 
рассматриваемая субстанция возникает, то 
дивергенция положительна, а если исчезает, 
то дивергенция равна нулю. Экономический 
смысл дивергенции в некоторой вершине за-
ключается в том, что она равна сумме эффек-
тов, являющихся следствием взаимодействия 
указанной и других вершин. 

Как правило, в ВЭС имеют место устой-
чивые зависимости потоков товаров, выхо-
дящих из элемента, являющегося произво-
дителем продукции, от потоков ресурсов, 
входящих в него. Потоки в ВЭС могут быть 
стационарными и нестационарными, детер-
минированными и неопределенными. Ста-
ционарные потоки не изменяются с течением 
времени, а нестационарные ― изменяются. 
Детерминированный поток зависит только от 
заданных условий и времени, а неопределен-
ный ― также и от случайных факторов. Как 
правило, для ВЭС характерны нестационар-
ные и неопределенные потоки. Неопределен-
ные потоки подразделяются на два типа: для 
первого известны только пределы изменения 
потока, для второго, помимо них, известна 
еще и функция распределения вероятностей 
потока как случайной величины. В дальней-
шем потоки второго типа будем называть 
случайными. В том случае, когда функция 
распределения вероятностей неизвестна, а 
известны только некоторые ограничения на 
неопределенный поток, например, на преде-
лы его изменения, целесообразно построение 
приближенной функции распределения, в 

частности, с использованием методов теории 
информации и вариационного исчисления. 
Спецификой ВЭС является то, что в процес-
се решения оптимизационной задачи потоки 
(денег, материальных средств, информации) 
рассматриваются во взаимосвязи и взаимоза-
висимости.

Потоки материальных средств в транс-
портных подсистемах систем материального 
обеспечения силовых структур лишь частич-
но синхронизированы с потоками поставляе-
мых для них материальных средств из народ-
ного хозяйства. Это происходит вследствие 
случайного характера как спроса на данные 
материальные средства, так и поставок и, 
кроме того, из-за непрерывности потребле-
ния материальных средств всеми федераль-
ными войсками и силами, и дискретности 
поставок. В результате неэффективного фун-
кционирования транспортной подсистемы 
системы материального обеспечения сило-
вых структур может возникнуть дефицит 
материальных средств, а какая-то их часть 
окажется не использованной по назначению, 
превратившись в неиспользуемые запасы, ко-
торые негде будет хранить.

При принятии решения о создании запа-
сов приходится учитывать следующее про-
тиворечие: с одной стороны, их создание 
приводит к иммобилизации капитала и затра-
там на хранение, но с другой стороны, они 
обеспечивают непрерывность материально-
го обеспечения федеральных войск и сил и 
гарантируют устойчивость обеспечения при 
невыполнении сроков поставок из народного 
хозяйства.

Неизбежная погрешность в оценке раз-
мера страхового запаса материальных ре-
сурсов зависит, в частности, от количества 
предварительной информации о спросе на 
рынке и поставках материальных средств. 
Чем больше количество информации об этих 
случайных величинах, тем меньше мера их 
неопределенности ― энтропия. Если энтро-
пия окажется близкой к нулю, то потребнос-
ти в страховом запасе нет, так как задача о 
поставках из вероятностной превращается в 
практически детерминированную.

Любая военно-экономическая система 
является подсистемой большей военно-эко-
номической или социально-экономической 
системы, которая, в свою очередь, также яв-
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ляется подсистемой. Между системой и ее 
подсистемами осуществляется взаимодейс-
твие, в частности, в виде переноса материаль-
ных средств, денег, информации. Система  ― 
это среда для включенной в нее подсистемы. 
Глобальной системой, включающей в себя 
все экономические объекты в качестве под-
систем, является мировая экономика. Поэто-
му все военно-экономические системы сле-
дует рассматривать в теоретическом аспекте 
как открытые, то есть взаимодействующие 
со средой. Однако часто для решения задачи 
оптимизации функционирования военно-эко-
номической системы ее необходимо мыслен-
но изолировать от всех внешних объектов. 
Чтобы это сделать и одновременно учесть 
влияние среды, рассматривают условную 
систему, в которой исследуемая система и 
среда играют роль подсистем. При этом экзо-
генные показатели, характеризующие среду, 
объединяются с эндогенными показателями, 
характеризующими исследуемую систему, и 
превращаются в эндогенные показатели но-
вой условной системы.

Решение оптимизационной задачи функ-
ционирования транспорта дает лишь прибли-
женные значения управляющих воздействий, 
так как их определяют не непосредственно 
для военно-экономической системы, а для 
ее модели. Модель военно-экономической 
системы ― это ее формализованный, в част-
ности, математический аналог, отражающий 
не все, а только существенные связи между 
элементами и основные закономерности ее 
функционирования. Процесс моделирования 
военно-экономической системы осущест-
вляется в два этапа: на первом получают ее 
упрощенный (гомоморфный) образ, а на вто-
ром  ― его взаимно однозначное (изоморф-
ное) отображение. Последнее рассматривает-
ся как модель военно-экономической систе-
мы. Упрощение на первом этапе заключается 
в том, что каждой группе элементов, облада-
ющих некоторым свойством реальной систе-
мы, становится в соответствие один элемент 
с тем же свойством гомоморфного образа. 
Оно должно быть таким, чтобы создать воз-
можность доведения оптимизационной за-
дачи до численности результата, не упустив 
при этом учета факторов, существенно вли-
яющих на него. Однако особенность модели-
рования транспортных потоков заключается 

в том, что в его процессе экспериментиро-
вание почти всегда невозможно, а просто 
наблюдение редко проходит в неизменных 
условиях и, следовательно, не может дать вы-
соконадежные рекомендации. Тем не менее, 
при моделировании военно-экономической 
системы наблюдение за ее аналогами явля-
ется основным источником информации, не-
смотря на заведомо приближенный характер 
последней. Поэтому решение оптимизацион-
ной задачи следует рассматривать лишь как 
ориентировочное. Оно должно быть проана-
лизировано при помощи эвристических ме-
тодов, которые базируются на неформальных 
интуитивных суждениях, связанных с опы-
том. Эти методы дают возможность хотя бы 
приближенно оценить точность полученных 
решений в тех достаточно распространенных 
случаях, когда статистическая оценка прак-
тически не применима из-за невозможности 
проведения экспериментов и наблюдений 
или ненадежности их результатов.

Признание значения эвристики не озна-
чает умаления роли теоретических моделей 
транспортных потоков, так как важнейшей 
предпосылкой успеха в экономической де-
ятельности, несмотря на указанное значение 
интуиции, является применение рациональ-
ного подхода, то есть того, на чем построе-
на транспортная логистика, которая, после 
своего появления как прикладной научной 
дисциплины, не изменила в концептуальном 
аспекте подходы к рациональному управле-
нию экономическими системами. Она лишь 
предложила методологию его оптимизации, 
теоретически обобщив и математически 
оформив рациональный подход к экономике, 
который существовал всегда.

Эвристически оцененные формально оп-
тимальные значения управляющих воздейс-
твий на транспортную систему становятся 
результатом решения задачи только после 
проверки их внесистемной целесообразнос-
ти. Эта проверка заключается в сравнении 
соответствующего им значения целевой фун-
кции (критерия оптимизации) с существую-
щими внесистемными нормативами или ба-
зовыми аналогами. 

Используя указанные методы можно 
наиболее полно реализовать преимущества 
интеграции систем материального обеспече-
ния всех силовых структур в рамках единой 
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транспортно-снабженческой системы. К та-
ким преимуществам следует отнести: улуч-
шение контроля и координации функций 
органов тыла всех силовых министерств, 
уменьшение количества и масштабов оши-
бочных решений при выборе поставщиков 
и транспортных предприятий-перевозчи-
ков, заключении контрактов; максимальное 
использование инноваций в технике и орга-
низации перевозок, повышение эффектив-
ности управления процессом контрактации; 
уменьшение количества информационных 
потоков в системе управления перевозка-
ми, сокращение количества отчетно-заявоч-
ных документов, возможность комплексно 
использовать транспорт в интересах всех 
силовых министерств; сокращение управ-
ленческого аппарата, возможность избежать 
создания лишних подразделений, оптимиза-
ция численного состава и структуры снаб-
женческих подразделений; минимизация 
расходов на функционирование каждого си-
лового ведомства.

Создание такой подсистемы транспорт-
ного обеспечения снабжения военно-эконо-
мической системы требует решения следую-
щих исследовательских задач:

― исследовать содержание, определить 
сущность, особенности и специфику процес-
са формирования транспортной подсистемы 
снабжения силовой организации государства 
в современных условиях;

― исследовать общее и особенное в сис-
темах материального обеспечения силовых 
структур и в их транспортно-снабженческой 
инфраструктуре;

― проанализировать особенности мате-
риального обеспечения силовой организации 
государства в новых экономических услови-
ях, установить и исследовать факторы, опре-
деляющие ее состояние с позиции транспор-
тного обеспечения;

― обосновать необходимость и целесо-
образность использования логистической 
методологии в оптимизации функциониро-
вания транспортной подсистемы снабжения 
силовой организации государства;

― сформировать стратегию и тактику 
оптимизации инфраструктурного транспорт-
ного комплекса при формировании системы 
снабжения силовой организации государства;

― сформировать научно-методичес-
кие рекомендации по проведению анализа и 
оценке эффективности инфраструктуры тыла 
силовых структур, в т. ч. ― их транспортной 
составляющей;

― обосновать принципы формирования 
и обеспечения движения материальных и ин-
формационных потоков в силовой организа-
ции государства;

― выявить и сформулировать киберне-
тические свойства транспортно-снабжен-
ческого комплекса силовой организации 
государства, особенности его основного 
контура управления и поддерживающего 
инструментария;

― создать теоретические основы, уточ-
нить и разработать новый понятийный и 
методологический аппарат по формирова-
нию системы снабжения силовой организа-
ции государства и её транспортной подсис-
темы.

Решение вышеперечисленных задач поз-
волит сформировать новый методологичес-
кий комплекс для решения задач управления 
транспортом в системе материального обес-
печения силовой организации государства.
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Для современной экономической науки 
характерна активизация исследований по 
проблемам управления социально-экономи-
ческими системами мезоуровня, в которых 
используются элементы теории мультиагент-
ных систем [1; 2; 3].

Одним из направлений развития методо-
логии и инструментария стратегического ме-
неджмента стало появление «гетерогенных» 
систем управления, основывающихся на раз-
нородности моделей отдельных подсистем. 
В качестве примеров таких систем называют 
мультиагентные системы, социальные систе-
мы, эколого-экономические системы, орга-
низационно-технические системы и др. [1]. 
Задачи управления ими могут быть отнесены 
к междисциплинарным областям.

Характерными тенденциями в развитии 
мультиагентных систем являются децентрализа-
ция, миниатюризация, интеллектуализация. Для 
них характерна необходимость развития нового 
менеджерского инструментария, в том числе ― 
новой парадигмы принятия решений [2].

В этом контексте интересно использова-
ние этих результатов для разработки инно-

вационной стратегии развития технического 
университета.

Как будет показано ниже, технический 
университет может быть отнесен к системам 
мезоуровня, которым присуща междисцип-
линарная природа. Необходимо отметить 
различие социально-экономических систем 
микроуровня и мезоуровня с точки зрения 
формирования методологии и инструмента-
рия управления ими. Как было показано в 
вышеупомянутой работе [4], это «интуитив-
но понятное» различие (различие в масштабе 
задач, которые возникают перед субъектами 
и др.) оказывается недостаточно четко опре-
деленным в научном обороте.

Изначально термин «мезоуровень» обоз-
начал часть экономики, контролируемую 
крупными корпорациями. Однако в 1990-х гг. 
ЮНИСЕФ, опираясь на теорию F. Stewart, 
стал использовать обозначение «мезо-» бо-
лее широко, обозначая уровень между эконо-
микой страны в целом и уровнем отдельных 
лиц, компаний и домохозяйств ― с тем, что-
бы привлечь внимание к процессу принятия 
решений, в первую очередь, в отношении 
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государственных финансов. Стратегии на ме-
зоуровне касаются распределительного воз-
действия макро-стратегий, определяя, какие 
имущественные и иные социальные группы 
и отрасли реагируют на эти воздействия [5; 
6]. Эта концепция была развита в работе [7]. 
Основываясь на институциональной эконо-
мической теории также используют обозна-
чение «мезо-» для обозначения посредничес-
кой роли рынков в передаче сигналов и рас-
пределении ресурсов.

Мезоуровень должен способствовать 
приспособлению общих тенденций к мес-
тным специфическим условиям, что даст 
возможность в нарастающем процессе стан-
дартизации сохранить разнообразие социаль-
ного мира, защитить уникальность каждой 
локальной культуры. В отличие от макроу-
ровня, промежуточная ступень обеспечивает 
возможность операционального выхода на 
конкретную этнокультурную самобытность, 
что повышает гарантии защиты и сохранения 
ее уникальности. Отдельный индивид и го-
сударство не могут общаться непосредствен-
но, для этого необходимы соответствующие 
структуры ― посредники, а локальные соци-
умы нуждаются в посредниках для выхода на 
макросистему. Таким образом, взаимодейс-
твие социальных «низов» и «верхов» объек-
тивно рождает необходимость мезоуровня. 

Роль мезоуровня диктуется задачей сня-
тия противоречий между глобальными и 
локальными тенденциями, между унифици-
рованной регламентацией всех сфер обще-
ственной жизни и местными традициями. 
Современные мощные макропроцессы, воз-
действуя на нижние пласты социума, все-
таки не способны разрушить разнообразие 
социального мира, так как неизбежно вызы-
вают ответную реакцию снизу, наталкиваясь 
на сопротивление этнокультурной микросре-
ды. В сохранении культурного разнообразия 
важная роль принадлежит мезосреде. Вектор 
процессов, происходящих в этой среде, на-
правлен на поиск оптимальных форм объеди-
нения малых, локальных сообществ, обраще-
ние к солидарности ― естественному и эф-
фективному способу их защиты и выживания 
в глобализирующемся мире [8].

Мезоуровень ― это уровень, где пересе-
каются происходящие в координатах «интег-
рация-дифференциация» векторы социаль-

ных процессов. На этой ступени организации 
общества происходит своеобразный общесо-
циальный консенсус, вырабатываются меха-
низмы устойчивости социально-экономичес-
кой системы. 

Границы мезоуровня изменчивы, пото-
му что они зависят от многих переменных, в 
том числе времени, этнокультурных особен-
ностей социума, а также организационного 
пространства, в котором происходит взаимо-
действие основных уровней, циркуляция ис-
ходящих из них импульсов и реакций. Здесь 
важно установить, что считать исходным, 
первичным уровнем, от которого начинает-
ся отсчет. Поэтому в природе мезосистемы 
имманентно присутствует определенная ус-
ловность. Мезоуровень, в отличие от двух 
основных уровней, является своеобразной 
социальной конструкцией, основная функ-
ция которой ― социальная регуляция. В этом 
смысле он не столько объект, сколько субъ-
ект. Как правило, роль мезоуровня играют 
отрасли народного хозяйства или крупные 
бизнес-группы. В экономической сфере, где 
иерархия организационных ступеней четко 
определена, положение и функции мезоуров-
ня наиболее наглядны.

В социально-политической сфере меж-
ду социальными низами и государством как 
политическим институтом роль мезоуровня 
играют различные социальные институты, 
функционально осуществляющие прямую и 
обратную связь между микро- и макросре-
дой. Они представлены в виде совокупности 
различных локальных объединений, ассоциа-
ций граждан, профессиональных союзов, об-
щественных движений и т. п., организующих 
взаимодействие, в том числе общественный 
диалог между государственной системой и 
рядовыми гражданами. Чем продуктивнее 
функционирует мезосреда, тем стабильнее 
общественная система [8].

Социально-экономическое понимание 
объекта (системы) мезоуровня значительно 
расширяет рамки этого феномена и позволя-
ет свободно выбирать ракурс его изучения в 
зависимости от условий функционирования 
и выбранных критериев. В этом случае пол-
нее отражается многозначность и многофун-
кциональность этого объекта, многовариант-
ность его интерпретаций. В каждом конкрет-
ном случае выбираются исходные макро- и 
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микроуровни для определения этого мезоп-
ространства, и на этой основе выявляется со-
четание признаков, отражающих специфику 
объекта. Иначе говоря, социально-экономи-
ческий подход является наиболее широким, 
универсальным: он включает культурные, 
исторические, этнические, политические, со-
циально-психологические и другие аспекты 
жизни социума, связанного с деятельностью 
исследуемого объекта (системы) мезоуровня.

В практическом плане важно, что в зависи-
мости от того, к какому уровню социально-эко-
номической системы относится тот или иной 
объект, может быть выбрана методология и со-
здан инструментарий для управления им.

Как было показано в нашей работе [9], 
социально-экономическая система техни-
ческого университета может быть отнесена 
к мультиагентным междисциплинарным сис-
темам мезоуровня.

Этим объясняется то, что формирование 
стратегии развития университета (в част-
ности ― инновационной стратегии) должно 
осуществляться с учетом особенностей муль-
тиагентных междисциплинарных систем ме-
зоуровня.

С определением системного уровня, к 
которому относится технический универси-
тет, тесно связана проблема целеполагания 
в развитии университета и выбора инстру-
ментария, который для этого может исполь-
зоваться. В этом случае нельзя исходить из 
чисто «экономического» целеполагания. Он 
проистекает из традиционного представле-
ния о целях деятельности экономических 
субъектов ― предприятий, и декларирует в 
качестве цели ― прибыль. Перенос такого 
принципа целеобразования на университетс-
кую систему означает примат экономических 
целевых установок управления. Такой под-
ход к определению целей даже в отношении 
коммерческих предприятий подвергается се-
рьезной критике. Поэтому мы констатируем 
изначальную неприемлемость его примене-
ния в «чистом» виде.

В известных работах [10; 11] отмечается, 
что целью деятельности современных рос-
сийских технических университетов, особен-
но ― университетов, расположенных в рос-
сийской провинции, является развитие соци-
ального капитала и преодоление интеллек-
туальной деградации российского общества 

путем развития созидательной (креативной) 
деятельности молодежи, в процессе которой 
у нее будут формироваться позитивные жиз-
ненные установки и ценности. 

При этом для преодоления интеллекту-
альной деградации общества необходимо ос-
тановить падение интеллектуального уровня 
населения, по причине резкого снижения кре-
ативности профессиональной деятельности, 
обусловленного остановкой многих высоко-
технологичных производств и производств, 
обладавших определенным инновационным 
потенциалом; остановить снижение резуль-
тативности и эффективности общего средне-
го образования, заменой просветительских 
целей средней школы целями подготовки вы-
пускников к примитивизированной государс-
твенной итоговой аттестации и т. д.

Весьма важен комплексный подход к це-
леобразованию. В вышеупомянутой работе [3] 
предложено для этого использовать разрабо-
танную в США систему планирования и рас-
пределения финансовых ресурсов, сущность, 
которой, состоит в том, что расходы подразде-
ляются не по их характеру, а по целям и пред-
полагаемым результатам. Эта система полу-
чила название «планирование ― программи-
рование ― финансирование» (РРВ ― Output 
Budgeting или Planning ― Programming  ― 
Budgeting System). Например, расходы на об-
разование в обычном бюджете распределя-
ются по статьям затрат: на заработную плату, 
на ремонт помещений, на учебный инвентарь 
и  т. д. В системе же РРВ бюджет образова-
ния строится по затратам на цели: создания 
учебных заведений нового типа, повышения 
качества преподавания, улучшения инфор-
мационной обеспеченности учащихся и т. п. 
Многие идеи этой системы перекликаются 
с системой программно-целевого планиро-
вания. И та, и  другая основаны на формули-
ровании целей экономического развития, их 
разделении их на подцели более частного ха-
рактера и выявлении ресурсов, необходимых 
для их согласованной реализации.

С использованием вышеописанного под-
хода разработана система стратегического 
планирования инновационного развития в 
Южно-Российском государственном политех-
ническом университете (НПИ) им. М. И. Пла-
това. В настоящее время создается управлен-
ческий инструментарий для ее реализации.
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1. Introduction

According to the forecast of Cisco company 
50 billion things and devices will be connected 
to the Internet till 2020 year.

The number of sensors and things, success-
fully applying in many fields, continually grows. 
For example, Libelium company (Spain), using 
their own hardware (Wastmote) provides appli-
cation for Smart Cities, for Smart Environments, 
for Smart Water, for Security&Emergencies and 
others [13].

Nevertheless, by now there is no clear view 
how sensors and things will be represented and 
available.

EVRYTHNG Company [14] thinks about 
a Facebook for Things™, where individual ob-
jects, just like people on social networks, have 
their own unique digital profiles that enable 
communications, apps and services (Fig. 1).

«The next step for the ‘Internet of Things’ is 
to bring physical objects on to the Web to become 
part of its application environment. In this Web 
of Things™, applications can be developed on 
top of the open and simple standards that made 
Web so successful (REST, XML, HTTP, Atom), 
physical objects can have the same attributes as 
other resources on the Web: linkable, discover-
able, searchable, mashable and therefore usable» 
[14].

УДК 681.3.06

ГАРМОНИЗАцИЯ КИбЕР-фИЗИЧЕСКОГО ОбщЕСТВА

© 2013 г.     А. М. Абрамович
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Настоящая статья представляет новый тип облачных услуг, названный 
«Удовлетворение потребностей как сервис» (SNaaS), который включает в себя 
инновационный образовательный сервис, который мы назвали «Вездесущее руководство».

SNaaS гармонизует деятельность людей в рамках иерархии социальных и личных 
потребностей, обрабатывает данные о текущей ситуации, генерирует и выполняет 
оптимальные сценарии поведения (или управляет их выполнением).
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This article highlights a new type of cloud service, named Satisfaction of Needs as a Service 
(SNaaS) that includes innovative educational approach, named Pervasive Guidance. 

SNaaS harmonizes the human activities under hierarchy of social and private needs, processes 
current situation, generates and carries out optimal scenario of behavior (or guides its implemen-
tation). 

Pervasive Guidance provides users with comprehensive answers to the questions, with missing 
competences, and step-by-step instructs users in the implementation of their activities.
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Similarly, SENSEI (an Integrated Project in 
the EU’s FP7) offers human Internet-like rendez-
vous service (directories, search engines, etc.), to 
allow a user to locate suitable resources based on 
desirable properties.

«A central entity in the SENSEI system 
model is the SENSEI resource. Conceptually 
resources in the SENSEI system provide unify-
ing abstractions for real world information and 
interaction capabilities comparable to the web 
resources in the current Web architecture: in the 
same way as a web user interacts with a web re-
source (e.g. retrieve a web page), she can interact 
with real world resources (retrieve sensor data 
from a sensor resource)» [15].

Such human Web-like vision inevitably will 
lead to the need for development of semantic 
search engine in the space of «smart» devices 
and things. Given that until now Web semantic 
search engine doesn’t exist, there are not reasons 
to hope for the solving of same task for IoT.

To successfully find missing information, 
the keys of its representation and the search re-

quest must match. It means that the same engine 
should provide both representation and search.

Just such engine provides a functioning of 
SNaaS.

But Cyber-Physical Society’s (CPS for 
short) problems are not limited by the need in 
quick search of the adequate resources. A sur-
vival in CPS requires efficient procedure of an 
Activity Recognition on the one hand, and Guid-
ance of Activity on the other hand.

A need in Activity Recognition is a need for 
a recognition of processes that runs in the given 
environment segment.

A need in a Guidance of Activity is a need 
in automatic processing of data, stemming from 
cyber-physical environment and user, in a gener-
ation of optimal scenario of its behavior, its sup-
port and in a processing of intermediate results.

Since cyber-physical ambience is continu-
ously changed, both persons and enterprises 
more and more find themselves in a middle of 
obscurity. Soon a Human mind will no longer 
be able to master new and new competences. 

Fig. 1. How Web Object Technology Is Putting Every Physical Thing On The Web 
(EVRYTHNG’s vision)
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Therefore a Guidance of Activity is CPS’s top-
priority task.

If a system provides Activity Recognition 
and Guidance of Activity, it is aware of the user’s 
activities. Such system can coordinate and opti-
mize people’s activities to avoid resource squan-
dering and unreasonable consumption of energy.

We represent SNaaS, as a system that satis-
fies above-mentioned needs of Cyber-Physical 
Society.

The rest of this article is structured as fol-
lows: Section 2 defines basic concepts of The-
ory of Needs and Problems, a significance of 
needs’ hierarchy for Cyber-Physical Society 
and nominates SNaaS as Global Needs Satisfac-
tion service of Cyber-Physical Society; Section 
3 defines the basic principles of Cyber-Physical 
Society harmonization; Section 4 provides the 
conclusion.

2. Hierarchy of Needs

A central entity in the SNaaS system model 
is a need. Fig. 2. defines fundamental needs.

According to Theory of Needs and Problems 
[1] a need is a necessity to obtain something that 
is vital important for a person, for an enterprise, 
for a government, for a social group, or for the 
society as a whole, and a problem is a need for a 
renewal of a process of given need’s satisfaction 
(an activity) in cases of its interruption or irregu-
lar intermediate results. 

Vital to our life activity factors constitute a 
set of Basic Needs. 

Social status stipulates certain standard of 
the well-being (i.e. a certain financial, cultural, 
family, and educational conditions).

A fundamental spiritual (as well as physical) 
need is a need in internal and external harmony. 

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 such 
information cluster is known as Need Satisfac-
tion 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.

Hierarchy of needs represents directed graph 
(Fig. 3).

Private NSDs are limited by personal expe-
rience, and as a rule, deal with narrow subset of 
real NSDs.

It is important to note that individuality is ex-
pressed by a set of his needs and by features of 
these needs’ satisfaction.

Significance of needs’ hierarchy for Cyber-
Physical Society. An obsolescence of knowledge 
lasted 100 years in the XVIII and the XIX centu-
ry. Now it takes about 3 years. In the CPS knowl-
edge environment will be updated permanently.

Fig. 2. Fundamental needs
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How do people master knowledge?
Philosophers and psychologists from Im-

manuel Kant to these days [2–8] convincingly 
proved that knowledge is stored in our mind in 
form of schemata.

In Theory of Needs and Problems we con-
sider knowledge as an instrument of reasoning, 
and reasoning as an instrument of a need’s sat-
isfaction.

Since any person (as well as any enterprise, 
a family, a community or a government) creates 
his own hierarchy of needs, he builds schemata 
of NSDs.

But resources (time, place, devices, equip-
ment, finances, skills, actors, etc.) as well as 
workflows are changed continuously in Cyber-
Physical Society. Hence, there is no sense to 
memorize temporary information, related to re-
sources and activities.

It means that CPS’s member shouldn’t build 
detailed NSDs’ schemata.

What remains?
Cyber-Physical Society’s members will build 

and memorize only their own comprehensive hi-
erarchy of needs.

What does comprehensive hierarchy of 
needs means?

It means that any CPS’s member represents 
his own needs as causally-ordered composition 

of related sub-needs, which are detailed as deep 
as possible.

Depending on nesting depth, the sub-need’s 
composition means either preferable set of quali-
ties/actions or generic framework of an activity.

A framework of professional activity should 
be continually updated and linked with Common 
Social Hierarchy of needs.

Every professional is obliged to insert into 
Common Social Hierarchy of needs both his ac-
tivity in generic form of nested sub-needs and re-
sults of any socio-meaningful job, accompanied 
with a composition of needs that can be achieved 
by means of these results. Thereby, particularly, 
all resources and devices will be described in 
standard form.

What else?
CPS’s members should know how to satisfy 

their needs in the optimal way under the circum-
stances.

To achieve this,
― any cyber-physical environment’s object 

must be uniquely identified;
― any CPS’s member should possess per-

sonal device that recognizes unique identifiers;
― CPS should possess Global Needs Satis-

faction service that receives discovered unique 
identifiers, defines (or obtains from user) cur-
rent need’s name, processes relevant segment of 

Fig. 3. Fragment of hierarchy of needs
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Common Social Hierarchy of needs, recognizes 
current activities and generates optimal behav-
ior scenario on the basis of known user’s key re-
sources (time, place, finances);

― furthermore, Global Needs Satisfaction 
service provides user with comprehensive sup-
port of the optimal behavior’s scenario (neces-
sary training and explanations, a processing of 
intermediate results, etc.);

― Global Needs Satisfaction service, be-
ing aware of current activities of CPS’s mem-
bers, provides a coordination of their activities 
for an attainment of maximal efficiency under a 
minimization of resources and consumption of 
energy.

We define SNaaS as Global Needs Satisfac-
tion service for CPS.

3. Self Regulation of Cyber-Physical Society

A society develops in the direction of a sat-
isfaction of public and personal needs. Use of 
high technologies for the satisfaction of needs 
converts human habitat to heterogeneous and 
changeable cyber-physical environment. 

Cyber-Physical environment embraces clouds, 
computers, communicating objects (including lo-
cal area networks), sensors, smart devices and 
uniquely identifiable Things (IoT) (Fig. 4). 

Human activity is serviced by objects of 
Cyber-Physical environment, which number has 
been increased recently. Soon it will grow a lot 
more. In the near future all equipment, tools, 
mechanisms and devices used by humans, will 
become smart devices and IoT objects. 

Adapting an activity to circumstances (to the 
situation), a human changes a configuration of 
used tools and devices. 

It becomes more and more difficult to make 
the optimal decision, in consideration of growth 
rate of cyber-physical environment, a complex-
ity of modern technologies and a necessity of 
economy of resources and energy consumption.

In this connection a survival itself (both eco-
nomical and physical) in the cyber-physical-infor-
mational space requires huge expenditure and ef-
forts. Continuous assistance in form of pervasive 
guidance of human behaviour becomes actual need.

Thus a survival of society as a whole de-
pends on its ability to self-regulation.

Society cannot intervene in the private life 
and in private business. But it can help people to 

optimize and organize private life, private busi-
ness and adjust it to social needs, social norms 
and requirements.

Any person, any enterprise, any community 
regulates life activity, on the basis of hierarchy 
of one’s needs, and manages current activities, to 
satisfy the needs under optimally allocating re-
sources (budget, time, place, skills, actors, tools, 
equipment) between activities. 

We consider that self-regulation of society is 
possible to carry out similarly.

A. Cyber-Physical Society.
Hai Zhuge defined the Cyber-Physical So-

ciety as «a multi-dimensional complex space 
that generates and evolves diverse subspaces to 
contain different types of individuals interacting 
with, reflecting or influencing each other directly 
or through the cyber, physical, socio and mental 
subspaces» [11].

We define the Cyber-Physical Society as a 
society, where people satisfy their needs using 
cyber-physical environment.

We agree with Hai Zhuge that «Connecting 
various networks and machines with nature, so-
ciety, and even human minds, we can create a 
new world…» [12].

We can use Cyber-Physical environment for 
monitoring of the social and private processes as 
well as for the harmonization of these processes.

SNaaS is destined for the achievement of 
this goal.

B. Correlators of the Cyber-Physical Society 
harmonization.

Likewise a regulation of the private life, a 
harmonization of CPS is a harmonization of ac-
tual activities under a hierarchy of needs and a 
minimization of resources. Theory of Needs and 
Problems provides unique framework for the ac-
cumulation of useful experience in the satisfac-
tion of needs and in problem solving.

Interfaces with cyber-physical resources are 
inserted, as transactions, into the descriptions of 
available experience. Cyber-physical resources, 
used in runtime of any activity, make virtual net-
work, which functionality is caused by current 
need. A specifics of new situation entails a new 
topology of cyber-physical resources that is a 
new virtual network. 

Thus SNaaS administers cyber-physical en-
vironment and dynamically provides network 
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virtualization, by means of which it serves ac-
tivities, aimed to the satisfaction of needs.

SNaaS notation defines as CPS correlation 
vectors existing limits of resources (of raw materi-
al, of energy, of time, of place, of specialists, of hu-
man resources, of equipment, etc.) as well as limits 
of permissible level of radiation, permissible level 
of carbon dioxide and other ecological parameters. 

A harmonization of CPS’s state and CPS’s 
processes by means of CPS correlation vectors 
becomes a key need of modern society that is 
continuously serviced by SNaaS through a mon-
itoring of cyber-physical environment.

Processing data, stemming from cyber-
physical environment, IoT and end-users, SNaaS 
builds complex services and big data’s manage-
ment by means of a multi-layered cloud service. 
SNaaS implements correspondent activities and 
operations, applying cloud services, hierarchi-
cally and semantically embedded one into an-
other. Implementing, controlling and supporting 
end-user activities, SNaaS minimizes energy 
consumption and human resources. 

Being aware of the end-user’s needs and 
their actual activities, SNaaS impacts on socio-
economic sphere, combining efforts of differ-
ent social groups, communities, enterprises and 
persons in achieving their common or identical 
goals. 

Thus SNaaS creates and supports dynamical 
social and economical networks, using experi-
ence of participants for the achieving their goals 
in minimal time and with minimal expenses. 

4. Conclusion

SNaaS is a provider of innovative intelligent 
cloud services that satisfies user’s needs and 
solves real-world problems, processing data that 
stem from end-users, IoT sensors, smart devices, 
communicating objects, business transactions, 
social networks, search engine logs, etc. as well 
as from an innovative knowledge base that accu-
mulates generic and private human experience.

SNaaS is destined to serve a new society of 
21 century, namely, Cyber-Physical Society.

Fig. 4. Components of Cyber-Physical environment
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Признавая важность инновационной ин-
фраструктуры (ИИ) как средства поддержки 
процессов формирования новых и развива-
ющихся рынков, как важнейшего института 
инновационной экономики, обеспечивающе-
го эволюционное развитие производствен-
ных систем, разные исследователи по-разно-
му подходят к пониманию ее экономической 
сущности и моделированию создания и фун-
кционирования ИИ.

В известной работе [1] следующим об-
разом сформулированы основные функции 
и структурные составляющие ИИ: развитие 
конкуренции для формирования спроса на 
инновационные товары и услуги и соответс-
твующего предложения; создание новых 
эффективных высокотехнологичных и нау-
коемких производств, формирование новых 
отраслей экономики; диффузия технологий 
к их потенциальным потребителям; модер-
низация производственной инфраструктуры; 
повышение эффективности, креативности 
и инновационности персонала, занятого ин-
новационной деятельностью; мониторинг 

исследовательских проектов, проектных кол-
лективов; государственное законодательство 
(включая подзаконные акты правительства), 
регулирующие процессы инновационной де-
ятельности и отношения, связанные с этим; 
форсайт-системы (центры и проекты); экс-
пертные и исследовательские организации, 
занятые прогнозированием технологическо-
го развития; сообщества и сети; подготовка 
специалистов по инноватике и предпринима-
телей в образовательных центрах, институ-
тах и др.; организационные системы техно-
логического трансфера и коммерциализации 
научных результатов.

На наш взгляд, недостатком такого спис-
ка является то, что в нем перечислены как 
функции, которые должна выполнять ИИ 
(п.п. 1…8), так и организационные структур-
ные звенья (п.п. 8…1). Кроме того, представ-
ляется совершенно неправомерным включе-
ние в список такого многопланового элемента, 
как «центры коммерциализации технологий и 
разработок». Функция коммерциализации ре-
зультатов инновационных разработок весьма 
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разнопланова и представляет собой самосто-
ятельную разветвленную систему, элементы 
которой, на наш взгляд, должны входить в ИИ 
в качестве самостоятельных компонентов. 

Многие авторы для полноты охвата поня-
тия «инновационная инфраструктура» вклю-
чают в него максимально возможный (по их 
мнению) перечень элементов инфраструкту-
ры. Так, в работе [2] в определении иннова-
ционной инфраструктуры сельской экономи-
ки перечисляются ее элементы: научно-тех-
нические и научно-технологические центры, 
агротехнопарки, бизнес-инкубаторы, науч-
но-производственные объединения и комп-
лексы, специализированные формирования 
по производству наукоемкой продукции для 
всех сфер и областей АПК, институты бан-
ковской системы, небанковские финансово-
кредитные институты, кредитные кооперати-
вы, инвестиционные институты на принци-
пах государственно-частного партнерства.

Известно определение, предложенное 
А. В. Райхлиной [3]: «…инновационная инф-
раструктура ― это совокупность взаимосвя-
занных и взаимодополняющих организаций 
различной направленности и разнообразных 
организационно-правовых форм, которые 
предоставляют услуги по обеспечению сво-
бодного движения полного объема ресурсов, 
необходимых для осуществления инноваци-
онной деятельности на всех этапах иннова-
ционного процесса...». На наш взгляд, в этом 
определении главным является положение об 
обеспечении свободного движения полного 
объема ресурсов, необходимых для осущест-
вления инновационной деятельности.

Достаточно конструктивен, на наш 
взгляд, подход Ж. Ю. Улановой [4], которая 
исходит из того, что конечной целью создания 
и функционирования инновационной инфра-
структуры является создание совокупности 
хозяйствующих субъектов, скоординировано 
работающих для обеспечения эффективнос-
ти инновационной деятельности ради дости-
жения социально-экономических целей всего 
общества. Последнее представляется наибо-
лее важным, так как не ограничивает цели 
инновационной деятельности исключитель-
но коммерческими. Также важно, что в этой 
работе функции субъектов инновационной 
инфраструктуры рассматриваются как совер-
шенно различные, зависящие от направления 

деятельности и особенностей конкретных 
поддерживаемых инноваций.

В работе П. В. Арефьева [5] предложе-
но определение ИИ на основе комплекса от-
раслевого, функционального и структурного 
подходов. Рассматривается ИИ рыночного 
типа как межотраслевой комплекс, выделив-
шийся в результате общественного разделе-
ния труда. Этот автор рассматривает ИИ как 
комплекс институциональной, информаци-
онной, организационной, социальной, про-
изводственной и экологической, инфраструк-
тур. Этим автором ИИ определена как отно-
шения между хозяйствующими субъектами, 
обеспечивающие функционирование иннова-
ционной экономики путем накопления, хра-
нения, обработки и передачи нового знания и 
опыта в производственные системы ради со-
кращения трансакционных издержек в них. 
По мнению этого автора (что, на наш взгляд, 
наиболее важно) ИИ должна выполнять фун-
кции поддержки, обслуживания и содействия 
инновационным проектам и процессам. Глав-
ным позитивным моментом этой работы, на 
наш взгляд, является представление ИИ как 
средства накопления, хранения, обработки и 
передачи нового знания и средства оптими-
зации хозяйственной деятельности за счет 
уменьшения трансакционных издержек, а 
также представление ИИ на информационно-
экономической основе.

На наш взгляд, большинству из вышеп-
риведенных определений присущ общий 
недостаток, связанный с тем, что их авторы 
связывают понятие ИИ с определенной ор-
ганизационной структурой или менее струк-
турированным набором организаций, в то 
время как конструктивным является подход, 
основанный на определенном наборе инсти-
тутов инновационной деятельности, функци-
онирование которых и должна обеспечивать 
ИИ. Кроме того ИИ должна обеспечивать ин-
формационную поддержку инновационной 
деятельности на предприятиях. Это особен-
но важно, так как серьезной проблемой пред-
приятий, осуществляющих инновации явля-
ется неудовлетворительное качество входя-
щей информации о состоянии окружающей 
среды предприятия. Это положение можно 
исправить, используя специальную систему 
организационно-экономического и технико-
экономического мониторинга. Однако качес-
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твенного инструментария для проведения 
его на предприятиях, также, нет. В рамках 
такого мониторинга, на наш взгляд, должны 
решаться следующие задачи: сбор и первич-
ная обработка информации, необходимой для 
принятия управленческих решений, касаю-
щихся инновационной деятельности; оцен-
ка коммерческих результатов деятельности 
предприятия в целом и его отдельных под-
разделений до проведения инноваций и пос-
ле; анализ технологических и организацион-
ных факторов, влияющих на эффективность 
и конкурентоспособность предприятия.

При создании ИИ необходимо сформи-
ровать единую информационную базу, вклю-
чающую внутреннюю информацию и инфор-
мацию, поступающую из окружающей среды 
по составляющим STEEP-факторов и факто-
ров конкурентного окружения.

Таким образом, корпоративное (межкор-
поративное) информационное пространство, 
необходимое для создания и развития ИИ, 
должно включать системы стоимостного уп-
равления информацией (информационными 
ресурсами и потоками информации); эконо-
мического проектирования изделий и про-
цессов; управления человеческим капиталом 
на основе стоимостного управления тезауру-
сом работников; подсистему экономического 
мониторинга. 

Такой подход в числе прочего требует оп-
ределения экономических границ ИИ, что, в 
свою очередь, основывается на ее пространс-
тве параметров. Для решения этой задачи це-
лесообразно использовать известный опыт 
формирования пространства параметров и 
экономических границ производственной сис-
темы, описанный в работе [6], где было пока-
зано, что формирование параметров произ-
водственной системы должно осуществляться 
в результате процесса «целеполагание ― фор-
мирование признаков ― выбор и принятие 
решений ― определение оценок», составля-
ющего сущность проектирования системы. 
Кроме того, параметры системы представля-
ют собой ее важнейшую информационную ха-
рактеристику и непосредственно формируют 
информационную модель, которая в нашем 
случае является основой облика ИИ.

Из множества возможных параметров ИИ 
основное внимание в настоящем исследова-
нии должно уделяться параметрам, имеющим 

экономическую сущность, или влияющим на 
экономические характеристики деятельности 
ИИ. Строго говоря, такая постановка задачи 
не является достаточно корректной: любой 
параметр ИИ влияет в той или иной степени 
на ее экономические характеристики. Одна-
ко в нашем случае можно сделать достаточно 
грубое, но, на наш взгляд приемлемое, допу-
щение о том, что в качестве экономически 
значимых параметров (и показателей, как бу-
дет показано ниже) следует рассматривать те 
из них, зависимость от которых стоимостных 
характеристик ИИ известна нам на настоя-
щем этапе. В качестве таких «влияющих» 
параметров могут выступать не только пара-
метры самой ИИ, но и параметры производс-
твенных систем предприятий, охваченных 
этой инновационной инфраструктурой, про-
изводимой в них продукции, проявляющиеся 
на разных стадиях ее жизненного цикла. 

Авторы вышеупомянутой работы [6] исхо-
дят из определения параметра как относитель-
но постоянной характеристики моделируемой 
системы, или процесса, осуществляемого с 
ее участием. В литературе (особенно по воп-
росам создания и использования технических 
объектов и систем) [7; 8] распространено мне-
ние, что параметры системы ― это ее характе-
ристики, которые изменяются лишь тогда, ког-
да меняется сама система. То есть, параметры 
должны быть константами для конкретной 
системы. На наш взгляд, для ИИ этот подход 
не вполне точен. Параметры ИИ могут быть 
и переменными величинами, изменяющимися 
относительно медленно, например, изменение 
стоимостных характеристик вследствие ин-
фляционных процессов, идущих в пределах 
устойчивой тенденции. В этом случае для ог-
раниченных промежутков времени они могут 
приниматься постоянными.

Вопрос о формировании пространства 
параметров ИИ необходимо связывать с про-
блемой получения показателей, их точности 
и достоверности. Эта проблема исследова-
на в работах А. П. Ковалева, И. Р. Гринмана, 
И.  Р.  Бузько [9; 10; 11]. Каждый показатель 
должен отражать определенные количест-
венные отношения и связи в тех или иных 
экономических явлениях. Достоверность по-
казателя заложена в корректности методоло-
гии его исчисления. Достоверность является 
обязательной предпосылкой точности пока-
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зателя. Бессмысленно повышать или пони-
жать точность расчета, если математическая 
модель показателя построена на грубых до-
пущениях.

Рассматривая соотношение стоимостных 
и натуральных показателей функционирова-
ния ИИ необходимо обратить внимание на 
то, что оно в значительной мере отражает ин-
тенсивный процесс сближения естественных 
и общественных наук, являющийся характер-
ной чертой современной научно-технической 
революции. Некоторые особенности этих 
процессов были рассмотрены в наших более 
ранних работах [12].

Представляется целесообразным приме-
нение информационно-экономического под-
хода [13], который, кроме прочего, позволяет 
заметно продвинуться в решении проблемы 
моделирования ИИ. В этом случае модели 
ИИ формируются для количественного опи-
сания процессов управления и сопутствую-
щих им понятий: цель, поведение, развитие, 
устойчивость, оптимальность, экономичес-
кие показатели ИИ представляются в виде 
отношения информационных и стоимостных 
факторов «стоимость продукта производс-
тва  ― стоимость использованной информа-
ции», «стоимость информации ― стоимость 
других ресурсов».

Вышеописанные аспекты тесно связаны 
с особым местом финансовых показателей 
в общей системе функционирования ИИ в 
целом и в обеспечении ее устойчивости, в 
частности. В большинстве работ финансовая 
стабильность предприятия рассматривается 
как отдельный (часто главенствующий) фак-
тор, наряду с производственно-хозяйствен-
ной деятельностью, технологическим потен-
циалом и т. д. В нашем случае такой подход 
не вполне корректен. Финансовое состояние 
предприятий-участников инновационной ин-
фраструктуры является следствием, с одной 
стороны, их производственно-хозяйственной 
деятельности, с другой ― внешнего окруже-
ния (которому производственно-хозяйствен-
ная деятельность каждого предприятия долж-
на быть адекватна). Кроме того, финансовые 
показатели по сути своей являются одним 
из многочисленных информационных ре-
сурсов, доступных предприятию, и должны 
рассматриваться как часть общей ресурсной 
системы. В этом случае ИИ может рассмат-

риваться как средство пополнения ресурсной 
системы каждого предприятия-участника ин-
фраструктуры. Такой подход не противоре-
чит фундаментальным основам современной 
рыночной экономики. Достаточно вспомнить 
мнение П. Самуэльсона [14] о том, что фи-
нансы не являются производственным ресур-
сом, ибо не участвуют в процессе производс-
тва непосредственно. Из этого следует, что 
финансовые показатели функционирования 
ИИ не должны рассматриваться изолирован-
но при построении и анализе ее параметри-
ческой модели.

Как отмечалось выше, важной частью 
модели ИИ являются параметры, характери-
зующие ее границы. Следует отметить много-
плановость понятия «граница системы» и ее 
связь с факторами внешнего окружения. Оче-
видно, что каждая группа факторов внешнего 
окружения может быть охарактеризована оп-
ределенным набором параметров. Множест-
во границ целесообразно классифицировать 
по нескольким группам, сформированным в 
соответствии со STEEP-факторами: социаль-
ные, технологические, экономические, эко-
логические, политические.

Любые границы, прежде всего, обеспе-
чивают внешнюю ориентацию ИИ. Вместе с 
тем, именно через границы раскрывается, с 
одной стороны, общая их природа, их связь 
со всем внешним окружением, а, с другой, 
через объединение разнообразных границ 
формируется конкретная определенность, 
специфика ИИ.

Совокупный результат внешних воздейс-
твий на ИИ определяется не только самими 
воздействиями, но и ее архитектоникой, бла-
годаря которой одни воздействия внешнего 
окружения воспринимаются активно, дру-
гие  ― слабо, третьи ― только в некотором 
сочетании и т. д. Например, одной из «гра-
ниц» с внешним окружением является взаи-
модействие ИИ со своими работниками, ко-
торые являются членами окружающего соци-
ума, каждому из которых присущи индиви-
дуальные психологические особенности, и, 
определяя их места в ИИ, надо учитывать эти 
особенности, предысторию каждого из них и 
локального социума в целом.

Множественность границ присуща ИИ 
любого масштаба (как межкорпоративной, 
так и внутрикорпоративной). Очевидно, что 
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для внутрикорпоративной ИИ число границ 
будет меньше.

В контексте нашего исследования важно, 
что границы ИИ играют роли каналов дви-
жения информации, поступающей в систе-
му извне и исходящей из системы. При этом 
согласно канонам теории коммуникаций 
в коммуникативной функции связи объек-
ты проявляют себя либо как возбужденные, 
обеспечивающие усиленную или ослаблен-
ную передачу сигнала по различным цепям 
соединений элементов объекта, либо как 
бездействующие, не принимающие внешний 
сигнал, отвергающие его, то в отражательной 
функции информация выражает интенсив-
ные преобразования сложившихся отноше-
ний между элементами объекта. Очевидно, 
что характер проявления инновационной 
инфраструктурой своих коммуникативных 
функций зависит как от ее структуры (обус-
лавливает траекторию движения сигнала по 
элементам ИИ), так и от характера сигнала, 
определяющего его актуальность для пред-
приятий-участников ИИ.

Кроме того, из положения о возможных 
состояниях ИИ в части ее коммуникативных 
функций вытекает важное, на наш взгляд, 
следствие о возможности существования по-
тенциальных границ ИИ, которые могут акту-
ализироваться при определенных условиях. 
Простейшим примером этого может служить 
начало осуществление с участием ИИ нового 
инновационного проекта в интересах одного 
или нескольких предприятий-участников.

Параметром, который характеризует об-
щий результат функционирования ИИ, явля-
ется стоимость бизнеса (изменение стоимос-
ти бизнеса), осуществляемого в производс-
твенных системах, в которых реализуются 
инновационные проекты с участием ИИ. 
Главным достоинством показателя стоимос-
ти бизнеса в системе параметров является то, 
что он может играть роль интегрального по-
казателя потенциала отдельного инноваци-
онного проекта и ИИ в целом, учитывающего 
и техническую и «кадровую» составляющие.

Общеизвестны методы оценки стои-
мости бизнеса на основе имущественного, 
доходного и сравнительного подходов [15]. 
Разные подходы к оценке бизнеса они могут 
давать различные, порой противоположные, 
результаты оценок и представлять интересы 

различных сторон, например, разработчиков 
и потенциальных инвесторов, что приводит 
к необходимости согласования оценок и по-
иску компромиссного результата. В этих ус-
ловиях целесообразна процедура интеграции 
оценок путем формирования интегрального 
критерия качества оценки ― метода, разра-
ботанного Г. И. и В. А. Сычевыми [16].

Как известно, не для всякого объекта, 
входящего в экономическую систему, стои-
мость бизнеса может быть рассчитана доход-
ным способом. Для этого необходимо, чтобы 
этот объект участвовал в производственном 
процессе и выполнял его организационно 
выделенную часть, которая непосредственно 
влияет на стоимость готовой продукции. В то 
же время любой материальный объект может 
быть оценен затратным способом, как часть 
конкретного имущественного комплекса.

В составе любой 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 ус-
тановления этого минимального уровня ис-
пользуются исключительно экономические 
характеристики. Как было показано в упомя-
нутой выше работе [6], целесообразно ввести 
понятие экономически минимальной произ-
водственной системы (ЭМПС) ― производс-
твенной системы наименьшего размера, для 
которой доходным способом непосредствен-
но может быть рассчитана стоимость бизнеса 
(прирост стоимости бизнеса), обусловленная 
ее использованием. Вклад отдельных элемен-
тов ЭМПС в прирост стоимости бизнеса мо-
гут быть оценены опосредованно.

ЭМПС образуется только тогда, когда ло-
кализуются постоянные части бизнес-процес-
са, к которым в условиях материального про-
изводства относятся основные производствен-
ные фонды и постоянная часть информации 
(включая профессиональный тезаурус работ-
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ников). В зависимости от организационно-
технологических особенностей производс-
тва в качестве экономически минимальной 
производственной системы может выступать 
производственный участок (в добывающих 
отраслях), отдельное рабочее место или тех-
нологический агрегат (в обрабатывающих 
производствах) и т. д. В контексте инноваци-
онной деятельности особый интерес пред-
ставляют ЭМПС, связанные с производством 
интеллектуальных продуктов: в этом случае 
экономически минимальной производствен-
ной системой оказывается отдельный че-
ловек ― «генератор идей», формирующий 
технические и иные решения, обрабатывая 
потоки информации, поступающей к нему, и 
комбинируя их с собственными знаниями.

В контексте нашего исследования пред-
ставляется важным следующее:

Во-первых, организационный облик ИИ, 
формируемой на информационной основе в 
зависимости от характера осуществляемых 
инновационных проектов должен опреде-
ляться комбинациями ЭМПС, входящих в ин-
фраструктуру. При этом границы ИИ должны 
быть открытыми и предполагать включение 
в свой состав внешних ЭМПС, потребность 
в которых определяется характером осущест-
вляемых инновационных проектов. 

Во-вторых, любой инновационный про-
ект должен знаменовать собой изменения в 
отдельных ЭМПС, образующих производс-
твенную систему более высокого уровня и 
соответствующие бизнес-процессы. Совмес-
тное функционирование таких новых (изме-
ненных) ЭМПС должно давать синергети-
ческий эффект, обуславливающий результат 
осуществления инновационного проекта.

Не менее важно и то, что с использова-
нием категории ЭМПС может быть реали-
зовано одно из положений эволюционной 
экономики, лежащей в основе инноваци-
онной деятельности, связанное с выбо-
ром «генетического» уровня саморазвития 
экономики [17]. На наш взгляд, именно 
уровень ЭМПС может рассматриваться в 
качестве вышеуказанного генетического 
уровня. Это объясняется тем, что в процес-
се инноваций происходит, прежде всего, за-
мена или модернизация отдельных рабочих 
мест, технологических агрегатов и прочих 
ЭМПС, а также их интеграция в производс-

твенные системы более высоких уровней и 
в бизнес-процессы.

Обобщая вышеизложенное, можно сфор-
мулировать основные положения, на кото-
рых, на наш взгляд, должен базироваться 
экономический инструментарий управления 
созданием и функционированием инноваци-
онной инфраструктуры:

― информационно-экономический под-
ход к управлению, предполагающий интегра-
цию информационной и стоимостной оценки 
элементов инфраструктуры и результатов ее 
функционирования;

― организационный облик инновацион-
ной инфраструктуры должен определяться 
комбинациями входящих в нее экономичес-
ки минимальных производственных систем, 
в зависимости от характера осуществляемых 
инновационных проектов;

― экономически минимальные произ-
водственные системы должны рассматри-
ваться в качестве «генетического» уровня, на 
котором формируются признаки и свойства 
производственных систем, развивающихся в 
результате инновационных проектов;

― использование моделей инновацион-
ной инфраструктуры, в которых ее экономи-
ческие границы рассматриваются как средо-
точие информационных каналов, связываю-
щих элементы инфраструктуры с внешней 
средой и с производственными системами, 
в которых осуществляются инновационные 
проекты.
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В советское время, несмотря на передо-
вые достижения фундаментальных наук, их 
претворение в жизнь, как правило, происхо-
дило в военной сфере. Гипертрофированный 
рост ВПК, обусловленный в том числе и меж-
дународной обстановкой, тормозил развитие 
гражданского производства. Оно отставало 
от зарубежных аналогов еще и потому, что 
в СССР путь от научного открытия через 
развитие прикладной науки до реализации 
в производстве занимал минимум в 3 раза 
больше времени.

Переход экономики на инновационные 
рельсы не произошел и в 1990-е гг., уже на 
рыночной стадии развития России. Вставшие 
у руля экономики псевдолибералы считали, 
что технический прогресс возникает главным 
образом из рыночной конкуренции. Так дейс-
твительно происходит в странах с развитой 
рыночной экономикой, но не в России, где 
крайне недостаточны затраты на обновление 
основных фондов и на НИОКР.

Задача инновационного развития была 
закреплена как приоритетная в утвержден-

ных в 2002 г. президентом России «Основах 
политики Российской Федерации в области 
развития науки и технологий на период до 
2010 года и дальнейшую перспективу», пре-
дусматривающих переход к инновационному 
пути развития страны; в положениях Пос-
ланий президента Федеральному Собранию 
о повышении конкурентоспособности оте-
чественной продукции и удвоении ВВП за 
десятилетний период, технологической мо-
дернизации реального сектора экономики; в 
разработанной по поручению президента и 
одобренной правительством в 2006 году ком-
плексной программе «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере высоких тех-
нологий», направленной на развитие высоко-
технологичных отраслей экономики и ряде 
других основополагающих актах. Наконец, 
в Стратегии долгосрочного развития России 
до 2020 года («Стратегии ― 2020»), утверж-
денной правительством в 2008 году, также 
говорится о переходе российской экономики 
от экспортно-сырьевого к инновационному 
типу развития. Для этого предполагалось на 
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порядок повысить показатели инновацион-
ной активности, реформировать образование 
и науку, значительно увеличить долю россий-
ских высокотехнологичных продуктов на ми-
ровом рынке.

К сожалению, несмотря на выработан-
ные в 2000-х гг. программные установки, ка-
ких-либо существенных изменений в техно-
логическом уровне нашей экономики пока не 
происходит. На практике не показали серьез-
ных результатов ни малые и средние фирмы, 
ни крупные корпорации.

Ситуация с инновационной активностью 
на промышленных предприятиях не только 
не улучшается, но и в значительной степени 
ухудшается.

В последнее десятилетие доля инноваци-
онной продукции в общем объеме промыш-
ленной продукции снизилась до 4,8% (в кон-
це 1980-х гг. ― 30–40%). Доля инновационно 
активных предприятий в России не превыша-
ет 10% (в конце 1980-х гг. ― 60–70%) [7].

В результате, Россия утратила почти все 
секторы мирового рынка высокотехнологи-
ческой продукции, на которых ранее занима-
ла ведущие позиции. Если в конце 1980-х гг. в 
нашем экспорте товары с высокой добавлен-
ной стоимостью составляли почти 40%, то в 
2012 г. ― 4,4%. Если в 1991 г. Россия делила 
второе–третье места в мире среди стран, про-
изводящих станки, то в 2012 г. она оказалась 
третьей от конца и ее доля в производстве 
мирового станкостроения составила менее 
0,3%. Если в 1991 г. наши самолеты состав-
ляли около 40% мирового парка гражданской 
авиации, то в 2012 г. ― 1,8%. И такая нега-
тивная тенденция наблюдается практически 
во всех отраслях обрабатывающей промыш-
ленности.

Известно, что научно-технологические 
и иные сдвиги в экономке происходят тог-
да, когда этим занимаются все предприятия. 
В  России ситуация далека от этого. В особен-
ности нужно выразить тревогу по поводу фа-
тальной незаинтересованности предприятий 
в НИОКР и научно-технических инновациях. 
Первопричина данной незаинтересованнос-
ти в самой истории возникновения наше-
го предпринимательского сословия ― оно 
складывалось не в результате созидательной 
конкуренции. Сложившийся слой предпри-
нимателей не несет в себе реального опыта 

конкуренции на ниве научно-технического 
новаторства.

Проведенный в 2011 г. анализ иннова-
ционной активности крупного бизнеса по-
казал, что почти 90% крупнейших компаний 
оказались вообще не готовы представить 
детальные результаты своей инновационной 
деятельности. Если в практике высокоразви-
тых стран компании, прежде всего крупные 
корпорации, играют ключевую роль в финан-
сировании НИР и создании нововведений, 
покрывая 2/3 и более общенациональных за-
трат на НИОКР, то в России положение диа-
метрально противоположное. У нас за счет 
бизнес-структур финансируется ежегодно не 
более 20–25% вложений в НИОКР. Критичес-
кая недостаточность этих цифр становится 
тем более нетерпимой, если учесть, что вся 
сумма вложений в НИОКР в России все пос-
ледние годы была на уровне около 1% ВВП, 
тогда как в США доля затрат на НИОКР в 
ВВП примерно 2,5–2,8%, в Японии ― около 
3,3%, Израиле ― 4,5% [12].

В свое время в Федеральном законе 
«О науке и государственной научно-техни-
ческой политике» было предусмотрено, что 
«средства на финансирование научных ис-
следований, экспериментальных разработок 
выделяются из федерального бюджета в раз-
мере не менее 4% расходной части бюдже-
та». Однако, эта законодательная норма, че-
рез которую государство могло обеспечивать 
финансирование важнейших приоритетных 
направлений, способствующих инновацион-
ной деятельности, была исключена из дейс-
твующего законодательства.

Некоторые экономисты видят главное 
препятствие для развертывания предприни-
мательской инициативы в административных 
барьерах и в «избыточном государственном 
регулировании экономики». Хотя, как из-
вестно, в России нет ни индикативного, ни 
стратегического планирования. Государство 
не регулирует цены. Мы ввели самое либе-
ральное налоговое законодательство в мире. 
Российское антимонопольное ведомство не 
борется с монополизмом. Говорить об избы-
точности государственного регулирования 
всерьез в данных условиях не приходится.

Тем не менее, некоторые высокопостав-
ленные госчиновники и экономисты говорят 
о необходимости снижения масштабов госу-
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дарственного регулирования, замене регла-
ментации на рыночные механизмы. На наш 
взгляд этот тезис достаточно спорный и рас-
ходится с позитивной мировой практикой 
последнего времени.

В этой связи следует вспомнить ход ми-
рового общественного развития и углубление 
на этой основе экономической теории.

Великая депрессия США 30-х годов про-
шлого столетия высветила обострившиеся 
противоречия капитализма. Способом раз-
решения данного противоречия стала необ-
ходимость активного государственного воз-
действия на капиталистическую экономику, 
базирующуюся на кейнсианской теории эко-
номического роста. Кейнсианская экономи-
ческая теория исходит из того, что «капита-
лизм не является саморегулирующейся сис-
темой, способной к бесконечному процвета-
нию; нельзя полагаться на то, что капитализм 
развивается сам по себе…» [6].

Дж. М. Кейнс отстаивал усиление роли 
государства ― как единственное практически 
возможное средство избежать полного разру-
шения существующих экономических форм 
и как условие для успешного функциониро-
вания личной инициативы. Кейнсианские 
рецепты активно использовались Ф.  Д.  Руз-
вельтом, а впоследствии стали идеологичес-
кой программой смешанной экономики и те-
ории «государства всеобщего благоденствия» 
Л. Эрхарда.

Поэтому речь сегодня должна идти не 
о  снижении доли государства в экономике, а 
о степени, мере его участия исходя из объек-
тивных потребностей и возможностей наци-
ональной экономики, ее роли и месте в миро-
вой экономике в условиях глобализации.

Хорошим примером в этом отношении 
может служить Китай, экономика которого 
развивается быстрыми темпами, где доля го-
сударственной собственности в стратегичес-
ких отраслях превышает 70%, что доказыва-
ет высокую эффективность государственного 
управления. Китай сохранил в госсобствен-
ности природные ресурсы, естественные мо-
нополии, крупные коммерческие банки, а так-
же государственное регулирование наиболее 
важных для формирования экономических 
пропорций цен. Даже в период последнего 
мирового экономического кризиса экономика 
КНР продемонстрировала свое преимущес-

тво, обеспечивая не падение производства, 
а  высокий экономический рост [4].

Пример Китая показывает, насколько 
важны организационные меры на государс-
твенном уровне для инновационного раз-
вития экономики. В России в 5 раз больше 
ученых на тысячу населения, чем в Китае, 
в 2,5 раза больше выпускников инженерных 
специальностей. В то же время на мировом 
рынке наукоемкой продукции доля Китая до-
стигла 6%, а России ― всего 0,3% [10].

Для того чтобы реально достичь роста 
национальной экономики на инновационной 
основе, нужны, прежде всего, финансовые 
ресурсы, инвестиции, причем непосредс-
твенно в реальный сектор экономики.

Особая роль должна быть отведена го-
синвестициям в развитие национальной 
экономики. Для этого в 1998 г. был принят 
закон «О бюджете развития Российской Фе-
дерации», который предусматривал разделе-
ние бюджетов текущих расходов и бюджета 
развития. Однако на практике формирование 
бюджета вместе с бюджетом развития не про-
исходило. А затем и вовсе все статьи Бюджет-
ного кодекса, касающиеся бюджета развития, 
из него были вообще исключены.

Пора понять, что добиться инноваци-
онного развития экономики России можно 
только при условии формирования соответс-
твующего бюджета развития. Это императив-
ное требование.

В «Стратегии ― 2020» предлагается под-
держивать технологические и научно-иссле-
довательские проекты, «обеспечивающие 
прорывные позиции России в научно-техноло-
гической конкуренции на мировых рынках». 

Выделен раздел высокотехнологичных 
отраслей, из которого виден предлагаемый 
состав приоритетных отраслей. На первом 
месте стоят авиационная промышленность 
и двигателестроение. В состав высокотех-
нологичных отраслей вошли также ракетно-
космическая, судостроительная, радиоэлек-
тронная промышленность, атомного энерго-
промышленного комплекса и информацион-
но-коммуникативных технологий. По всем 
названным отраслям приоритет отдается 
проблемам мирового рынка, в то время как, 
по нашему мнению, более актуально за счет 
бюджетной поддержки удовлетворить спрос 
на внутреннем рынке.
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Проблема состоит в том, что при огра-
ниченности инвестиционных ресурсов не-
возможно одновременно обеспечивать при-
оритет «прорывам» на мировой рынок и 
обновлять базовые отрасли, работающие на 
внутренний рынок. Ставя задачу прорыва на 
мировой рынок по узкому кругу позиций, по 
остальным позициям мы неизбежно отдаем 
внутренний рынок импорту. Что фактически 
и происходит в течение всего периода эконо-
мических реформ. Даже в тех отраслях, кото-
рые долгое время, что называется, держались 
на плаву на накопленном ранее потенциале. 
Примером может служить электроподвиж-
ной состав для железных дорог страны, пот-
ребности в котором многие годы полностью 
удовлетворялись за счет отечественных про-
изводителей. Однако в последнее время на 
смену отечественных электровозов и элек-
тропоездов все чаще приходят импортные. 
И  этот процесс, в связи с приближающимися 
Олимпийскими играми в Сочи и чемпиона-
том мира по футболу в 2018 г. в нашей стра-
не ускоряется. А ведь речь идет о продукции 
стратегической важности, от которой зависит 
транспортная безопасность России.

Если в инновационную систему России 
входят проекты и прорывные технологии 
лишь для приоритетных отраслей, значит, ба-
зовые отрасли остаются вне национальных 
инновационных программ. Такого не было 
ни в одной развитой стране мира.

Совершенно очевидна необходимость от-
давать приоритет проблемам внутреннего, а 
не мирового рынка. Так как, во-первых, круп-
нейшими участниками на внутреннем рынке 
высокотехнологичной продукции являются 
корпорации оборонного комплекса. Во-вто-
рых, мировые затраты на НИОКР составля-
ют триллионы долларов [2]. Поэтому серьез-
ные «прорывы» на мировой рынок, даже по 
названным приоритетным отраслям, после 
20  лет отсутствия полноценных НИОКР не-
возможны в сравнительно короткий период 
до 2020 г.

В качестве примера можно привести си-
туацию с отечественным железнодорожным 
машиностроением, в частности ― с электро-
возостроением.

Известно, например, что государствен-
ные инвестиции стран ЕС, Японии, США в 
развитие железнодорожного транспорта со-

ставляют 4–9 млрд. долларов в год. Это поз-
воляет производителям железнодорожной 
техники этих стран занимать лидирующее 
положение на мировом рынке [8].

В России же, несмотря на то, что еще 
в   2007 г. Правительством утверждены «Стра-
тегия развития железнодорожного транспорта 
до 2030 года» и «Стратегия развития транс-
портного машиностроения в 2007–2010 гг. и 
на период до 2015 года», предусматривающие 
ежегодное выделение 2,5 млрд. руб. государс-
твенных средств на проведение НИОКР по 
созданию нового электроподвижного состава, 
фактически, за пять лет, прошедших после ут-
верждения Стратегий, из госбюджета не было 
выделено ни одного рубля на проведение НИ-
ОКР, в том числе научным центрам отечест-
венного электровозостроения.

Что же касается промышленных пред-
приятий подотрасли электровозостроения, 
то они все последние годы на НИОКР тратят 
всего 0,3–0,4% средств от объема выручки.

В результате, по сравнению с ведущими 
на мировом рынке производителями электро-
подвижного состава, вложения в инновацион-
ные разработки у нас крайне недостаточны. 
При таком уровне финансирования НИОКР 
невозможно получить научно-технические 
результаты мирового уровня. И это, естест-
венно, и близко не обеспечивает конкурен-
тоспособность нашей продукции на рынках.

Реально Россия сейчас вытеснена не 
только с мировых, региональных, но и с внут-
реннего рынка товаров и услуг с высокой до-
лей добавленной стоимости.

Высокая доля товаров и услуг обрабаты-
вающей промышленности была и остается 
важнейшим критерием эффективности наци-
ональной экономики крупной страны неза-
висимо от того, какая часть этой продукции 
экспортируется.

России необходимо сначала довести фи-
нансирование НИОКР по всем базовым от-
раслям экономики до требований сегодняш-
него дня, а потом уже переходить к финанси-
рованию по приоритетам.

Надо помнить, что ядром инновацион-
ного развития является машиностроение. 
Понятно, что все виды машиностроения 
должны быть наукоемкими и высокотехноло-
гичными, что требует разработки соответс-
твующей стратегии по всем видам машино-
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строения. Высокая доля НИОКР в стоимости 
современных машин и оборудования обус-
лавливает широкую бюджетную поддержку 
разработки и освоения в производстве новых 
моделей техники, а также лизинга и других 
форм стимулирования обновления машин и 
оборудования.

Пока же, к сожалению, распределение 
инвестиционных ресурсов и показатели рен-
табельности, складываются далеко не в поль-
зу машиностроения (см. табл. 1).

В России наблюдается ускоренный рост 
импорта машин и оборудования. Отношение 
импорта к экспорту за период 2005–2010 гг. 
возросло по машинам и оборудованию с 4,7 
до 13,4, по металлообрабатывающему обору-
дованию ― с 4,5 до 17, что свидетельствует 
о нарастании отставания отечественного про-
изводства машин и оборудования от уровня 
передовых индустриальных стран, об усиле-
нии зависимости от импорта важнейших ви-
дов техники [11].

Надежды на удовлетворение потребнос-
тей в машинах и оборудовании за счет импор-
та не оправдались ни в одной отрасли. Не-
льзя привести ни одного примера, когда бы 
в каком-то крупном производстве благодаря 
импорту произошло обновление производс-
твенного аппарата.

Все дело в том, что теория инновацион-
ного развития утверждает, что инновации 
бывают разные: есть базисные, улучшающие, 
дополняющие и «псевдоинновации», имити-
рующие подлинные инновации, но качест-
венно не меняющие ни само производство, 
ни производимый продукт, а изменяющие 
лишь его вид или форму. Все эти «айфоны», 

«смартфоны», «айпады» и т. п. ― это все 
псевдоинновации. Частный капитал, как пра-
вило, не вкладывается в базисные инноваци-
онные технологии, пока государственный ка-
питал не возьмет на себя основные издержки 
по их созданию.

Согласно данным опроса, проведенного 
в 2005 г. международным консалтинговым 
агентством The PBN Company, только 3% за-
рубежных инвестиций проявляют интерес к 
России в проведении научных исследований, 
технологическом сотрудничестве и иннова-
ционной деятельности, а почти 80% рассмат-
ривают ее в качестве рынка сбыта товаров и 
услуг [13].

Переходя на импорт продукции машино-
строения, включая импорт через «отверточ-
ную сборку», Россия лишается миллионов 
рабочих мест в высокотехнологичных и нау-
коемких видах деятельности.

В плане инновационного развития эко-
номики следует выделить меры, направляе-
мые в последнее время на укрепление воен-
но-промышленного комплекса (ВПК). Дело 
не только в том, что от производства новых 
поколений оружия зависит безопасность Рос-
сии. Во-первых, накопленный в ВПК в совет-
ский период и еще нерастраченный интеллек-
туальный потенциал может и должен быть 
использован для инновационного развития 
сугубо гражданских отраслей. Во-вторых, 
в стране существует реальная возможность 
выйти на концепции «двойных инноваций» 
для их одновременного использования в во-
енном и гражданском секторах экономики. 
Опыт США это наглядно показал. В 1990-е гг. 
Минобороны США обозначило и профинан-

Таблица 1
Структура инвестиций и рентабельность

по отраслям промышленности (2011 г., в%) [3]

Инвестиции 
в основной капитал

Рентабельность товаров 
(работ, услуг)

Промышленность ― всего 100 10
Добыча топливно-энергетических ресурсов 34,9 31,9
Металлургическое производство 8,4 21,3
Химическое производство 8,6 19,2
Производство машин и оборудования 6,1 6,9
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сировало реализацию 22 «критических тех-
нологий». Из них 75% имело двойное назна-
чение [10]. В результате был создан мощный 
импульс для инновационного развития аме-
риканской экономики.

Существенный инвестиционный ресурс 
для формирования инновационной экономи-
ки содержится в справедливом перераспре-
делении доходов, использовании прогрессив-
ной налоговой шкалы, как во всем мире, вве-
дении налогов на роскошь. Россия ― единс-
твенная страна в мире, где доходы населения 
облагаются по твердофиксированной ставке 
13%, дивиденды ― 9%.

Между тем, максимальная ставка нало-
га в Германии составляет 45%, в Японии ― 
50%, в Швеции ― 57%. В Китае минималь-
ная ставка 5%, а максимальная ― 45%. И все 
платят налоги [4].

С очень больших доходов, а они в России 
получаются, в основном, за счет природных 
ресурсов, налоги должны быть не менее 50%.

Для поддержки научной и инновацион-
ной деятельности необходимо создать сис-
тему льгот и преференций. Среди таких мер 
большая роль принадлежит налоговым рыча-
гом. Практически во всех странах инноваци-
онные вложения освобождаются от налогов. 
Так, в США существует более ста льгот, сти-
мулирующих разработку и внедрение инно-
ваций. В Англии, Канаде, Франции, Италии 
предусматривается стопроцентное исключе-
ние из облагаемого налогом дохода затрат на 
инвестиции [12].

Однако органы государственной власти, 
отстаивая принцип равных возможностей 
всех хозяйствующих субъектов, лишили ин-
новационные предприятия, НИИ и КБ даже 
тех льгот, которые они имели раньше, в том 
числе льгот по налогу на прибыль, на иму-
щество, на землю.

Сейчас основная проблема, мешающая 
становлению условий инновационного хо-
зяйствования, заключается, прежде всего, в 
слабости политики государства по поддержке 
воспроизводства промышленного капитала. 
Сектор малых и средних предприятий не в со-
стоянии выйти на позиции, сравнимые с ТНК 
высокоразвитых стран и не служит базой для 
создания эффективных хозяйственных струк-
тур. Проблема эффективного предпринима-
тельства не может быть решена лишь в плос-

кости предоставления государством больших 
свобод частному капиталу. Решение видится 
в создании вертикально интегрированных 
корпораций, сопоставимых по концентрации 
промышленного капитала и инвестиций с ве-
дущими ТНК мира [9]. Секторов, в которых 
возможно их создание, немало ― это авиа-
строение, электровозостроение, судострое-
ние, приборостроение и т. д.

Более высокая инновационная актив-
ность корпораций, поднимающая потенци-
ал конкурентоспособности российской эко-
номики, может быть обеспечена только при 
ясно выраженной промышленной стратегии 
государства.

На наш взгляд, скорейшее решение ос-
новных вышеперечисленных проблем, поз-
волит осуществить долгожданный переход 
от дискуссий и деклараций о необходимос-
ти построения в России инновационной 
экономики к широкомасштабной разработ-
ке, практическому внедрению и массовому 
распространению инновационной продук-
ции, как на внутреннем, так и на мировом 
рынках.
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Лизинг как самостоятельный сегмент 
бизнеса начал формироваться в России в пе-
риод становления рыночной экономики и ак-
тивного развития финансовых институтов.

«Законодательный старт» лизинга как са-
мостоятельного финансового инструмента был 
положен Указом Президента Российской Фе-
дерации от 17 сентября 1994 г. №1929 «О раз-
витии финансового лизинга и инвестиционной 
деятельности» [1], согласно которому базовой 
задачей нового финансового инструмента вы-
ступало повышение эффективности конверсии 
оборонных отраслей промышленности.

В 1995–1996 гг., как продолжение Указа, 
были приняты Постановления Правитель-
ства (№633 от 29 июня 1995 г. [2] и №528  
от 23 апреля 1996 г. [3]) «О развитии лизин-
га в инвестиционной деятельности», которые 
включали Временное положение о лизинге. 
В нем лизинг определялся как вид предпри-
нимательской деятельности, направленный 
на инвестирование временно свободных или 
привлеченных финансовых средств в иму-
щество, передаваемое по договору физичес-
ким и юридическим лицам на определенный 
срок.

В качестве объектов лизинга Временное 
положение определяло любое движимое и 

недвижимое имущество, относимое к основ-
ным средствам.

Кроме того, были определены субъекты 
лизинговых отношений, требования к дого-
вору лизинга, права и обязанности участни-
ков договора лизинга, структура и порядок 
лизинговых платежей.

В качестве первоочередных задач лизин-
га выделялись:

― создание координационного центра по 
развитию лизинга в оборонных отраслях про-
мышленности в рамках инициативы Минис-
терства Российской Федерации по атомной 
энергии и подготовки предложения о разви-
тии лизинга в конверсии и техническом пере-
вооружении предприятий;

― в целях укрепления рыночных отно-
шений в сельском хозяйстве и развитии фер-
мерских хозяйств предполагалось содействие 
государства в создании экспериментальных 
акционерных лизинговых компаний в Цент-
ральном регионе Российской Федерации;

― предполагалось создание акционер-
ных лизинговых компаний, специализирую-
щихся на операциях со строительно-дорож-
ными машинами и оборудованием с привле-
чением для этих целей капитала коммерчес-
ких структур.
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Уже в первых нормативных документах 
была подчеркнута необходимость активного 
обмена опытом с Европейской ассоциаци-
ей лизинговых компаний с целью последо-
вательного изучения опыта и интеграцией с 
мировым сообществом в этой области, т. к. в 
развитых странах лизинг является одним из 
наиболее действенных механизмов. Его доля 
составляет до 35% от общего объема инвес-
тиций в обновление основных производс-
твенных фондов.

За текущие годы принималось множест-
во постановлений, и был принят Федераль-
ный Закон (№164-ФЗ) «О лизинге», который 
существенно менялся в 2002 г. и в 2006 г. [4]. 
Серьезные дискуссии по совершенствова-

нию законодательства о лизинге ведутся в 
настоящее время. Лизинговым сообществом 
обсуждаются проекты изменений лизингово-
го законодательства, разработанные Минис-
терством экономического развития, Ассоци-
ацией российских банков.

Несмотря на различные мнения по по-
воду Федерального закона о развитии ли-
зинговых отношений, следует отметить, что 
сложившийся практический опыт позволяет 
предложить комплексные изменения в зако-
нодательстве, тем или иным образом каса-
ющееся реализации лизинговых проектов с 
учетом всех заинтересованных сторон, вклю-
чая государство.

Таблица 1
Статистические данные о лизинге в России [5]

2005 2008 2009 2010
В процентах к итогу

Общая стоимость договоров финансового лизинга 100 100 100 100
В том числе лизинга:
зданий и инженерных сооружений (недвижимости) 2,3 3,7 5,3 2,4
машин и оборудования 33,6 41,1 35 41,6

из них компьютеров и компьютерных сетей 1,3 0,5 0,6 1,2
транспортных средств 63,8 55 59,3 56

из них:
автомобилей (включая автобусы и троллейбусы) 15,9 27,8 13,9 21,5
судов 0,5 0,2 0,03 0,1
железнодорожных транспортных средств 5,3 7 15,7 28,9
воздушных летательных аппаратов 32,6 12,2 28,7 4,8

скота 0,3 0,2 0,4 0,02
Миллиардов рублей

Общая стоимость договоров финансового лизинга 129,7 372,1 264,2 447
В том числе лизинга:
зданий и инженерных сооружений (недвижимости) 2,9 13,7 14 10,5
машин и оборудования 43,6 153 92,4 186,2

из них компьютеров и компьютерных сетей 1,7 1,7 1,5 5,4
транспортных средств 82,8 204,7 156,6 250,2

из них:
автомобилей (включая автобусы и троллейбусы) 20,6 103,6 36,8 96
судов 0,7 0,9 0,1 0,5
железнодорожных транспортных средств 6,9 26 41,5 129,3
воздушных летательных аппаратов 42,3 45,3 75,9 21,5

скота 0,4 0,7 1,2 0,1



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 6ISSN 2075-2067

37

Проведенный анализ российского рынка 
лизинга показал, что наибольший прирост 
объемов нового бизнеса наблюдался в 2007 г.: 
по сравнению с 2006 г. рынок вырос на 75%. 
По данным ведущих аналитических рейтин-
говых агентств, с 1998 г. Россия в мировом 
рейтинге переместилась с 34 на 7 место, а в 
европейских рейтингах ― с 20 на 5 место, 
что позволяет охарактеризовать рынок ли-
зинговой деятельности как наиболее дина-
мично развивающийся.

В настоящее время объемы договоров ли-
зинга устойчиво растут, о чем свидетельству-
ют данные Федеральной службы статистики 
Российской Федерации (табл. 1).

Число лизинговых организаций достаточ-
но устойчиво, а общее число лизинговых орга-
низаций, не относящихся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, выросло с 
2008 г. по 2010 г. с 205 до 279, при этом сред-
ний срок работы организаций на рынке лизин-
говых услуг составляет в среднем 7 лет.

Средний срок действия договоров финан-
сового лизинга в 2008–2010 гг. колеблется от 
4 до 5 лет. На долю крупных лизинговых ком-
паний в 2008–2010 гг. приходилось от 62,3% 
до 84,5% (2009 г.).

Структура договоров финансового ли-
зинга по видам экономической деятельности 
основных его потребителей характеризуется 
следующими данными (табл. 2).

Несмотря на определенные успехи в 
развитии лизинга в России анализ работы 
лизинговых компаний и сравнение видов 
лизинговых договоров, реализуемых в раз-
витых странах и в России, показывает, что 
механизм лизинга до сих пор используется 
недостаточно, ограничиваясь его традицион-
ной формой. В этом случае классический фи-
нансовый (и оперативный) лизинг предпола-
гает, что лизинговая компания осуществляет 
только посреднические роли ― доведение до 
потребителя предмета лизинга, потребность 
в котором обусловлена его деятельностью. 
При этом лизинг, основной характеристикой 
которого в современном понимании являет-
ся предметность (согласно ФЗ «О лизинге», 
«… договор лизинга ― договор, в соответс-
твии с которым лизингодатель обязуется 
приобрести в собственность указанное бу-
дущим лизингополучателем имущество у 
определенного их продавца и предоставить 
лизингополучателю это имущество за плату 
во временное владение и пользование» [4]). 
Именно это определяет лизинговой компа-
нии роль пассивного посредника в текущей 
сложившейся форме реализации лизинговых 
отношений. Вместе с тем эта же особенность 
лизинговых механизмов могла бы стать от-
правной точкой для кардинального измене-
ния роли лизинговых компаний в развитии 
современной экономики и сформировать ус-

Таблица 2
Структура договоров по видам экономической деятельности лизингополучателей [6]

2005 2008 2009 2010
Лизингополучатели по видам 

экономической деятельности, %
100 100 100 100

В том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14,6 8,5 29,2 3,4
добыча полезных ископаемых 7,6 4,9 5,7 14,1
обрабатывающее производство 33,3 28,8 23,1 25,6
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 8,9 5,6 2,2 8,5

строительство 16,2 28,3 13,7 37,5
оптовая и розничная торговля 6 5,7 2,3 2
транспорт и связь 7 10,8 15 2,8
здравоохранение 0,6 0,4 0,7 ―
другие виды деятельности 5,8 7 8,1 6,1
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ловия для комплексной технологической мо-
дернизации, задача которой и преследовалась 
еще на этапе становления лизинга в России.

Понимание перспектив развития отрасли 
в настоящее время достаточно часто основы-
вается на статистических показателях про-
шлых периодов, а прогнозы развития рынка 
зачастую строятся на оценках руководителей 
лизинговых компаний, макроэкономической 
конъюнктуре, потенциальной лизингоемкос-
ти единичных отраслей, «проявивших» себя 
ранее.

По данным рейтингового агентства «Эк-
сперт РА», на протяжении нескольких лет 
драйвером роста лизингового рынка явля-
ется лизинг железнодорожного подвижного 
состава. При этом в ежегодном опросе топ-
менеджеров, проводимом на конференции 
«Лизинг в России», выделяется отдельный 
вопрос: «Что будет происходить с лизингом 
железнодорожной техники?». Более того, 
сокращение сделок с подвижным составом 
воспринимается как тревожный сигнал всей 
лизинговой отрасли и влияет в целом на ди-
намику ее развития. При этом по объему 
профинансированных средств в 2012 году 
на долю пяти крупнейших лизинговых ком-
паний из 129, представленных в рэнкинге РА 
«Эксперт», приходится 42% всех средств, а 
следующие пять компаний в рэнкинге дают 
еще 15% от общего объема средств [7].

В условиях же стагнации экономики, при 
которой спрос на услуги финансового лизин-
га резко падает (как показал опыт кризиса 
2008–2009 гг.), реализация крупных инвести-
ционных проектов, в том числе потенциально 
лизингоемких откладывается, либо происхо-
дит на основе государственной финансовой 
поддержки. Как показывает анализ зарубеж-
ного опыта, этого в современных условиях 
совершенно недостаточно.

Исследования показывают, что в миро-
вой экономике лизинг является одним из 
самых распространенных способов инвес-
тирования, масштабы применения которого 
ежегодно возрастают. Крупнейшие западные 
компании используют механизм лизинга для 
решения таких задач как привлечение допол-
нительных инвестиций, частичное финанси-
рование долгосрочных проектов, замена ус-
таревшего оборудования, обновление парка 
техники дочерних компаний.

В этом случае лизинговая компания ис-
полняет роль навигатора в использовании 
современной техники, позволяющую реали-
зовать наиболее современные технологи и 
соответствующую бизнес-процессам. Кроме 
того, хорошо ориентируясь на рынке основ-
ных поставщиков оборудования, машин и 
механизмов, лизинговая фирма с большим 
основанием может выбрать наиболее надеж-
ного поставщика. В этом случае лизингопо-
лучатель получает двойной эффект от лизин-
гового договора ― экономический эффект 
от использования лизинговых отношений и 
эффект от использования информации о ка-
честве и надежности приобретаемого обору-
дования, которой владеет лизингодатель.

При таком подходе к выбору объекта ли-
зинга компания может стать инициатором 
реализации проектов в субъектах хозяйство-
вания ― клиентах компании, предлагая им 
замену старого оборудования, возможность 
приобретения оборудования, ориентирован-
ного на инновационные технологии и про-
изводство инновационных продуктов. Кроме 
того, лизинговая компания может предлагать 
проекты реконструкции и реинжиниринга от-
дельных бизнес-процессов, зная опыт такой 
работы своих партнеров в других странах. 

К сожалению, в России лизинг в большой 
мере ограничивается поставкой единичного 
оборудования, т. е. передачей отдельных ви-
дов техники лизингополучателю. Этим опре-
делятся особо высокий удельный вес лизин-
говых договоров по приобретению транспор-
тных средств. Практика же показывает, что 
за рубежом такие объекты лизинга получают 
по договорам оперативного лизинга (в насто-
ящее время термин оперативного лизинга ис-
ключен из лизингового законодательства). По 
договорам финансового лизинга лизингопо-
лучатели обеспечиваются комплексом машин 
и механизмов, реализующих завершенные 
бизнес-процессы, те виды техники, которые 
позволяют провести комплексное техническое 
переоснащение и реконструкцию производс-
тва. В  этом случае лизинговая компания при-
нимает на себя решение более сложных задач, 
способствуя реальному повышению эффек-
тивности деятельности лизингополучателя.

Проведенные исследования позволяют 
выделить следующие базовые модели лизин-
говой деятельности по объектам лизинга:
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― лизинг оборудования, не требующего 
монтажа;

― лизинг оборудования, требующего 
монтажа;

― лизинг объектов недвижимости;
― реконструкция объектов и передача их 

в лизинг;
― строительств новых объектов и пере-

дача их в лизинг.
Выявлены основные характеристики мо-

делей, разработаны этапы реализации и схе-
мы взаимодействия участников лизингового 
процесса.

Как показал анализ деятельности рос-
сийских лизинговых компаний, использова-
ние модели «Лизинг оборудования, не тре-
бующего монтажа», является традиционным 
для рынка России. Объектами лизинга, как 
правило, являются транспортные средства, 
техника и производственное оборудование, 
строительные механизмы, производственный 
инструмент, измерительные и другие прибо-
ры, компьютеры и оргтехника и др.

Отличительной особенностью модели 
«Лизинг оборудования, требующего монта-
жа» является дополнительная обязанность 
лизинговой компании по организации прове-
дения монтажных и пуско-наладочных работ 
с целью доведения оборудования до полной 
готовности к использованию.

Однако главное состоит в том, что если 
оборудование требует монтажа, то, как прави-
ло, это связано с введением системы машин, 
реализующих законченные бизнес-процессы, 
что свидетельствует о серьезных техничес-
ких изменениях в процессе производства.

Применение моделей «Реконструкция 
объектов и передача их в лизинг» и «Строи-
тельство объектов и передача их лизинг» поз-
воляет лизинговой компании использовать 
все преимущества лизинговых механизмов 
для усиления контроля и совершенствования 
управления крупными инвестиционными 
проектами.

В этом случае лизинговая компания ста-
новится организатором крупного инвестици-
онного проекта со всеми вытекающими пос-
ледствиями.

Опыт развитых стран показал, что одним 
из перспективных направлений деятельнос-
ти лизинговых компаний является исполь-
зование модели «Лизинг объектов недвижи-

мости». В качестве объекта лизинга могут 
выступать здания, сооружения производс-
твенного и непроизводственного назначения. 
Преимущества лизинга недвижимости для 
лизингополучателя заключаются в том, что 
он позволяет реализовать возможности ис-
пользования больших производственных или 
административных площадей без крупных 
единовременных затрат.

В России это направление лизингового 
бизнеса получило определенное развитие и 
связано с формированием особого направле-
ния бизнес-девелопмента.

Характеристика базовых моделей лизин-
га представлена в таблице 3. Исследование 
эволюции моделей позволяет сделать вывод 
о том, что лизинг начинает выполнять новые 
для него управленческие функции и может 
рассматриваться как инновационный инстру-
мент проектного управления.

Эволюция лизинговых отношений свиде-
тельствует не только об инвестиционном ха-
рактере данного инструмента, но и о серьезном 
потенциале его использования в управленчес-
кой деятельности, в частности, делает возмож-
ным принципиальное изменение роли и функ-
ций лизинговых компаний при осуществлении 
крупных инвестиционных проектов.

Согласно ФЗ «О лизинге» базовыми целя-
ми данного Федерального Закона выступают 
развитие форм инвестиций в средства произ-
водства на основе лизинга и обеспечение эф-
фективности инвестирования. При этом под 
лизингом понимается «совокупность экономи-
ческих и правовых отношений, возникающих 
в связи с реализацией договора лизинга, в  том 
числе приобретением предмета лизинга».

Несмотря на то, что в настоящее время 
существует проект закона «О лизинге», под-
готовленный Министерством экономичес-
кого развития, предполагающий передачу в 
лизинг предмета, созданного в рамках дого-
вора подряда, на сегодняшний день договор 
лизинга предполагает только возможность 
включения условий оказания дополнитель-
ных услуг и проведения дополнительных 
работ, в то время как сам предмет лизинга 
должен быть приобретен для последующей 
передачи в лизинг в рамках договора куп-
ли-продажи. Создание предмета лизинга для 
последующей передачи требует использова-
ния более сложных механизмов, выходящих 
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Таблица 3
Характеристика базовых моделей лизинговой деятельности

Название 
модели лизинга

Участники Этапы реализации

Лизинг 
оборудования, 
не требующего
 монтажа

лизингодатель, 
лизингополуча-
тель, 
продавец 
(поставщик)

1. Подготовительная работа по заключению Договора 
лизинга (заявка на предоставление имущества в ли-
зинг, поставочной спецификации, направляемой ли-
зингодателем поставщику; кредитный договор). 
2. Юридическое оформление лизинговой сделки, ко-
торое осуществляется в: 
― договоре лизинга; 
― договоре поставки предмета лизинга; 
― кредитном договоре; 
― договоре залога; 
― договоре на страхование объекта. 
3. Эксплуатация предмета лизинга. 
4. Исполнение лизингополучателем всех обязательств, 
предусмотренных договором лизинга, и оформление 
лизингодателем передачи права собственности на 
предмет лизинга по окончании срока лизинга.

Лизинг 
оборудования, 
требующего 
монтажа

лизингодатель, 
лизингополуча-
тель, 
продавец 
(поставщик), 
подрядчик

1. Подготовительная работа по заключению Договора 
лизинга. 
2. Юридическое оформление лизинговой сделки (до-
говора лизинга; договора поставки предмета лизин-
га; кредитный договор; договора залога; договора на 
страхование предмета лизинга). 
3. Выполнение лизингодателем дополнительной обя-
занности по осуществлению монтажа и пуско-налад-
ке предмета лизинга. 
4. Эксплуатация предмета лизинга. 
5. Исполнение лизингополучателем всех обязательств, 
предусмотренных договором лизинга, и оформление 
лизингодателем передачи права собственности на 
предмет лизинга по окончании срока лизинга.

Лизинг 
объектов 
недвижимости

лизингодатель, 
лизингополуча-
тель, 
продавец 
(поставщик)

1. Подготовительная работа по заключению Договора 
лизинга. 
2. Юридическое оформление лизинговой сделки. 
3. Эксплуатация предмета лизинга. На данном этапе 
лизингополучатель эксплуатирует лизинговое иму-
щество и выплачивает лизингодателю лизинговые 
платежи, в том числе за счет доходов от использова-
ния данного имущества. 
4. Исполнение лизингополучателем всех обязательств, 
предусмотренных договором лизинга, и оформление 
лизингодателем передачи права собственности на 
предмет лизинга по окончании срока лизинга.
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за рамки ФЗ «О лизинге» в плоскость проек-
тного финансирования, требующих выработ-
ки индивидуальных организационно-финан-
совых решений.

Такие сложно структурированные про-
екты требуют наличия в лизинговых компа-
ниях соответствующих профессиональных 
компетенций и, соответственно, становятся 
реализуемыми только в крупных лизинговых 
компаниях, созданных при ФПГ и ведущих 
банках, с другой стороны ― становятся для 
них на второй план в условиях роста лизин-
гового рынка хорошо освоенных и понятных 
лизинговых продуктов, и реализуются, в ито-
ге, к примеру, как сделки инвестиционного 
кредитования.

Опыт практической работы показыва-
ет, что с усложнением предмета лизинга, 
компаниям, оказывающим данные финан-
совые услуги, уже недостаточно использо-
вания возможностей оказания дополнитель-
ных услуг и работ, связанных с доведением 

предмета лизинга до эксплуатационной го-
товности. Лизинговые компании (или их до-
черние компании) готовы брать на себя роль 
интегратора проекта, выступая зачастую ге-
неральным подрядчиком при создании пред-
мета лизинга с нуля, забирая на себя все рис-
ки, связные с тем, что на момент заключения 
договорных отношений предмет лизинга 
еще не существует.

Несмотря на то, что данный подход яв-
ляется достаточно новым и востребованным, 
открывая определенные перспективы как для 
лизинговой отрасли, так и для ее потребите-
лей, лизинговая компания не является иници-
атором проекта. В настоящее время лизинго-
выми компаниями (как универсальными, так 
и ориентированными на конкретную отрасль 
или финансово-промышленную группу) уже 
накоплен определенный опыт в области ма-
териально-технического и технологического 
обеспечения той или иной компании, отрас-
ли или межотраслевого комплекса. Однако 

Реконструкция
объектов и 
передача их 
в лизинг

лизингодатель, 
лизингополуча-
тель, 
заказчик, 
проектировщик, 
подрядчики

1. Подписание договора лизинга и договора купли-
продажи. 
2. Оформление прав на земельный участок. 
3. Оформление разрешительных документов на про-
ведение реконструкции. 
4. Организация лизингодателем работ по реконструкции. 
5. Организация приемки объекта после реконструкции. 
6. Передача предмета лизинга в лизинг.

Строительство
новых 
объектов 
и передача их 
в лизинг

лизингодатель,
лизингополуча-
тель, 
заказчик, 
проектировщик,
генеральный 
подрядчик, 
подрядчики

1. Подписание с будущим лизингополучателем пред-
варительного договора лизинга. 
2. Решение вопросов с местной администрацией по 
выделению земельного участка. 
3. Проведение лизингодателем совместно с заказчи-
ком тендерных процедур по выбору проектировщика 
и генподрядчика. 
4. Получение лизингодателем банковского кредита на 
финансирование строительного проекта. 
5. Организация строительства объекта. 
6. Организация приемки построенного объекта. 
7. Оформление лизинговых отношений. 
8. Передача построенного объекта лизингополучате-
лю в лизинг.

Окончание таблицы 3
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взаимодействие с поставщиками и лизинго-
получателями в рамках реализации догово-
ра лизинга носит характер обслуживающего 
процесса.

Невозможность гибко реагировать на из-
меняющийся спрос со стороны потенциаль-
ных лизингополучателей делает данный фи-
нансовый инструмент уязвимым, не обеспе-
чивающим комплексное решение задач тех-
нической модернизации промышленности и 
создание эффективной инфраструктуры эко-
номики. Решением данной проблемы стало 
бы построение системы стратегического ли-
зинга как на уровне отдельного предприятия, 
так и отрасли региона и экономики в целом 
на основе комплексного перспективного вза-
имодействия всех заинтересованных сторон: 
государства, потенциальных лизингополуча-
телей в лице производственной сферы эко-
номики (создание и потребление предметов 
лизинга ― отраслей промышленности, ме-
жотраслевых комплексов, производственных 
кластеров), непроизводственной сферы как 
потребителя предметов лизинга, обслужи-
вающей сферы экономики (финансовые ин-
ституты, банки и т. д.) и самих лизинговых 
компаний, обеспечивающих понимание дол-
госрочных потребностей и направлений раз-
вития того или иного сектора экономики.

Включение лизинговых компаний в фи-
нансирование крупных проектов может 
иметь большую перспективу, прежде всего, 
с позиций реализации инфраструктурных 
проектов, которые характерны для регионов. 
В этом случае лизинговая компания могла 
бы выступать в качестве организатора закуп-
ки комплекса оборудования, необходимого 
для реконструкции транспортной системы 
города, объектов жилищно-коммунального 
обслуживания, развития социальной сферы. 
При этом лизинговые компании способны 
обеспечить закупку надежного высококачес-
твенного оборудования у производителей, 
учитывая гармоничное сочетание отдельных 
видов техники и создания условия для ор-
ганизации в дальнейшем единого центра их 
технического обслуживания и ремонта при 
тесном взаимодействии с производителем. 

Достаточно перспективны такие отноше-
ния лизинговых компаний с крупными акци-
онерными обществами, в которых материнс-
кая компания во многом определяет бюджеты 

инвестиционной деятельности и принимает 
активное участие в оценке перспективности 
инвестиционных проектов, в том числе их 
стратегическом аудите.

Не менее важны и результативны такие 
договоры лизинга с представителями груп-
пы малых и средних компаний, связанных в 
предпринимательской цепи единством биз-
нес-процесса производства конечной продук-
ции. В данном случае лизинговая компания 
может выполнять дополнительную роль эк-
сперта по оценке совместимости приобре-
таемого оборудования и его гармонизации 
с обеспечением необходимого качества биз-
нес-процессов по точности и надежности 
технических характеристик оборудования.

Поскольку в предпринимательские сети 
часто объединяются малые и средние предпри-
ятия, предпочитающие сохранить свою полную 
экономическую самостоятельность, такая фор-
ма работы лизинговых компаний с предприни-
мательскими сетями может быть новой формой 
их консультационной поддержки. 

Бесспорно, в этом случае с лизинговой 
компанией должны быть проведены соот-
ветствующие структурные изменения, в час-
тности, созданы новые подразделения, на 
которые возлагаются функции, связанные с 
маркетингом и активизацией контактов с про-
изводителями и потребителями техники. Это, 
в первую очередь, связано с изучением перс-
пективного спроса на средства производства 
на уровне экономики в целом, на уровне от-
раслей и межотраслевых комплексов, регио-
нальном уровне, уровне конкретных субъек-
тов хозяйствования и стратегического мони-
торинга экономических субъектов с позиций 
определения долгосрочных перспектив раз-
вития и технической модернизации на основе 
бенчмаркетинга и аккумулирования отечест-
венных и зарубежных НИР и ОКР.

Вместе с тем лизинговые компании 
должны в активном порядке изучать тенден-
ции изменения структуры производителей 
техники, динамику основных ее техничес-
ких характеристик, разнообразие моделей, 
динамику цен, что позволит эффективно вы-
полнять посреднические работы, соединяя 
взаимозаинтересованных изготовителей обо-
рудования (учредители лизинговой компа-
нии или их партнеры) и лизингополучателей 
(потребителей оборудования). Однако в этом 
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случае посредническая деятельность допол-
няется новыми важными чертами двухсто-
ронней консультационной деятельностью по 
отношению к производителям оборудования, 
которые получают информацию о запросах 
на определенный ассортимент своей продук-
ции (гарантированный сбыт) и лизингопо-
лучателей которые получают информацию о 
производстве новых видов или моделей обо-
рудования, позволяющих реконструировать и 
модернизировать их производство. Бесспор-
но, сами потенциальные лизингополучатели 
не могут оставаться безучастными, а должны 
ориентироваться на создание стратегических 
планов развития, привлекая, в том числе, ин-
формацию, предоставленную лизинговыми 
компаниями о новом оборудовании.

Для решения поставленных задач лизин-
говых компаний в качестве дочерних может 
быть создана консультационная, а при уве-
личении числа проектов, по которым она вы-
ступает в роли организатора, управляющая 
компания. При этом важно четко регулиро-
вать функции между собственно лизинговой 
и дочерней компанией.

В отличие от лизинговой компании, осу-
ществляющей взаимодействие с заказчиками 
и соинвесторами (частично лизинговая ком-
пания может инвестировать свои средства), 

управляющая компания осуществляет опера-
тивное управление проектом и несет ответс-
твенность за качество и сроки выполнения 
работ. Распределение функций между лизин-
говой и управляющей компанией представле-
но в таблице 4.

В рамках реализации проекта с участием 
лизинговой компании можно выделить инвес-
тиционную и эксплуатационную стадии. Ин-
вестиционная стадия включает проведение 
проектно-изыскательских работ, поставку 
оборудования, строительство, либо реконс-
трукцию производственных и инфраструк-
турных объектов, монтажные и пуско-нала-
дочные работы и т. п. Для проведения этих 
работ управляющая компания осуществляет 
выбор генерального подрядчика, выполняю-
щего координационную роль и поиск субпод-
рядных организаций. Расходы на инвестици-
онной стадии возникают с начала проекта и 
могут покрываться как за счет собственных 
средств лизинговой компании, так и за счет 
привлеченных.

Реализация проектов, связанных с ре-
конструкцией и строительством новых объек-
тов, с участием лизинговой компании, позво-
ляет избежать расходов и рисков, связанных с 
приобретением, поставкой, строительством, 
монтажом, и получить уже готовый объект, 

Таблица 4
Распределение функций между лизинговой и управляющей компанией

функции лизинговой компании функции управляющей компании
1. Взаимодействие с заказчиком, рассмотре-
ние заявки;

1. Мониторинг внешней среды, анализ кон-
куренции;

2. Разработка бизнес-плана лизинговых опе-
раций;

2. Подбор поставщиков и подрядных орга-
низаций, осуществляющих проектирование 
поставку оборудования, строительство;

3. Принятие решения об инвестировании 
проекта, выбор источников финансовых 
средств;

3. Осуществление оперативного планирова-
ния работ по проекту;

4. Создание управляющей компании; 4. Координация работ, выполняемых участ-
никами проекта;

5. Контроль деятельности управляющей 
компании по реализации проекта;

5. Контроль выполнения хода работ по про-
екту;

6. Контроль бюджета дочерней компании, 
включая возврат инвестиций.

6. Отчетность перед лизинговой компанией.
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способный генерировать потоки доходов от 
операционной деятельности. Таким образом, 
у лизингополучателя возникают дополни-
тельные доходы в рамках периода отсрочки 
приобретения объекта при дефиците собс-
твенных средств. Для заказчика (государс-
твенные структуры, муниципальные органы) 
данная схема имеет несомненное преиму-
щество, так как нагрузка на бюджет распре-
деляется равномерно на определенный пери-
од, и объемы ее могут быть запланированы 
на этапе проведения конкурса, что позволяет 
заблаговременно планировать расходы.

Что касается государственных и регио-
нальных органов управления, то они долж-
ны, прежде всего, создать благоприятные 
условия, мотивирующие лизинговые компа-
нии к реализации такого типа проектов. Это 
связано, во-первых, с уточнением норматив-
но-законодательной базы лизинга. Во-вто-
рых, в  активном подключении к реализации 
проектов бюджетных средств, что предус-
мотрено в действующем законодательстве и 
особенно важно при разработке и реализации 
инфраструктурных проектов. В-третьих, в 
формировании концепций и стратегических 
планов развития отраслей и регионов, четко 
определяющих требования к созданию новых 
производств, реконструкции и модернизации 
действующих структур, определении комму-
никаций между организациями. Особое зна-
чение это имеет при реализации социальных 
программ.

Рассматривая первоочередные задачи ре-
гиональных органов управления в развитии 
лизинговой деятельности, необходимо под-
черкнуть ее значимость в развитии малого 
бизнеса. В связи с этим весьма перспектив-
ным может быть формирование организаций 
по вторичному лизингу оборудования. Это 
особенно актуально для сельскохозяйствен-
ных малых предприятий и предприятий сфе-
ры бытового обслуживания (ремонтно-стро-
ительных организаций, организаций сферы 
обслуживания населения ― обувные мастер-
ские, ремонт одежды и т. д.). В данном слу-
чае лизинговая организация может выступать 
в роли организатора проекта по вторичному 
использованию техники ― прямому, если 
крупные наукоемкие производства выводят 
из эксплуатации технику, неудовлетворяю-
щую их по техническим характеристикам, но 

в хорошем физическом состоянии (т. е. в ре-
зультате ее морального износа). В этом слу-
чае лизинговая компания может выступать в 
роли посредника по передаче этой техники, 
обеспечивая ее выкуп у списывающего тех-
нику предприятия и снижая риск списания 
недоамортизированной техники, что ведет к 
снижению прибыли организации, и продавая 
ее малому бизнесу на условиях лизинга, т. е. 
с рассрочкой платежей. Этот проект может 
быть усложнен, если лизинговая компания, 
привлекая предприятие-производителя этой 
техники, организует ее ремонт и восстанов-
ление, используя экономичную систему обез-
личенного ремонта. Это может значительно 
ускорить обеспечение технического переос-
нащения малого бизнеса при относительно 
небольших финансовых вложениях.

Нельзя не отметить необходимость изме-
нения отношения к оперативному лизингу. 
Учитывая тот факт, что до сих пор в России 
велик удельный вес договоров по лизингу 
отдельных видов техники, в первую очередь 
строительной, дорожной, сложных прибо-
ров, вычислительной техники, передача ее 
в оперативный лизинг имеет большую пер-
спективу, особенно учитывая расширение 
функций лизинговых организаций, когда они 
могут стать инициаторами создания бизнес-
инкубаторов, технопарков, центров иннова-
ционного развития, что особенно важно для 
малого бизнеса.

Отмеченные направления развития ли-
зинга, как самостоятельного вида бизнеса, 
четко раскрывают его возможности в со-
действии разработки и успешной реализации 
стратегических планов развития экономики с 
учетом задач инновационного развития.
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В рамках современного российского за-
конодательства (как и законодательств боль-
шинства других государств) дочерняя компа-
ния существует в сложных условиях участия 
материнского предприятия в ее капитале. То 
есть, она находится в зависимом состоянии 
от головного офиса.

Отношения между головными и дочер-
ними предприятиями основываются на при-
нципе ответственности основной компании 
по обязательствам учрежденных ею предпри-
ятий. Они солидарно отвечают по сделкам, 
заключаемым во исполнение обязательных 
указаний головного предприятия [1].

В этих условиях становится актуальным 
создание и совершенствование механизмов 
взаимодействия головного и дочерних пред-
приятий при формировании портфеля зака-
зов и инвестиционных проектов.

Здесь мы исходим из того, что экономи-
ческий механизм в общем виде представляет 
собой 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 [2]. Данное определение 
описывает взаимодействие хозяйственных 
явлений, взаимосвязи и взаимоотношения 
между ними.

Можно сказать, что экономический меха-
низм ― это система объединенных в группы 
экономический процессов и явлений, проте-
кающих внутри системы, направленных на 
достижение поставленных целей, своевре-
менно и точно реагирующих на изменение 
внешних и внутренних факторов.

Предлагаемая модель взаимодействия го-
ловного и дочерних предприятий при форми-
ровании портфеля заказов и инвестиционных 
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проектов должна допускать гибкое измене-
ние норматив расчетов с учетом динамики 
факторов, образующих стоимостные харак-
теристики.

Головное предприятие должно превен-
тивно корректировать платежи за услуги 
дочернего предприятия, поэтому возника-
ет необходимость краткосрочного прогно-
зирования показателей, используемых при 
расчете составляющих аддитивной модели. 
Прогноз этот должен быть мобильным и 
краткосрочным. 

Как было показано в известных работах 
[3; 4], предприятия ― члены консолидаци-
онных группировок имеют существенные 
конкурентные преимущества. Одним из них 
является возможность создания единой мар-
кетинговой службы, позволяющей получать 
крупные заказы. Однако при этом возникает 
проблема распределения корпоративного за-
каза между отдельными дочерними предпри-
ятиями в составе корпорации. 

Для решения этой задачи в вышеупомя-
нутой работе [3] рассматривают n дочерних 
предприятий, входящих в корпорацию, и не-
который корпоративный заказ объемом R (в 
единицах продукции). Qi ― величина заказа, 
которую может выполнить отдельное пред-
приятие, Ci ― себестоимость (прямые затра-
ты) этой продукции на данном предприятии. 
Проблема возникает только в случае возник-
новения неравенства 

то есть ― когда величина заказа меньше, со-
вокупных производственных мощностей до-
черних предприятий. Если xi ― величина за-
каза, выполняемого предприятием I, то если 
xi заданы, то маржинальная прибыль всех 
предприятий ПК составит:

где Цд ― договорная цена продукции при ог-
раничениях

Поставим задачу определения xi, 
так, чтобы прибыль была максимальной при 
вышеприведенных ограничениях. 

Если предприятия ― члены кластера 
проранжированы по возрастанию себестои-
мости Ci:

(или по убыванию маржинальных рентабель-
ностей ).

При этом можно выявить предприятие k 
такое, что

В оптимальном случае первые k пред-
приятий получают максимальный заказ

а следующее за ними предприятие (k+1) по-
лучает остаток заказа 

при этом остальные предприятия заказа не 
имеют. 

Как показали В. Н. Бурков с соавторами 
[5], проблема в этом случае связана с реа-
лизацией данной модели в условиях, когда 
корпоративный центр ― головное предпри-
ятие (ГП) не обладает полной и достоверной 
информации о себестоимостях Ci. Иными 
словами, возникает ситуация информацион-
ной асимметрии, создающая благоприятные 
условия для оппортунистического поведения 
(в  данном случае ― со стороны дочерних 
предприятий).

Конкурсные механизмы распределения 
заказов и финансовых ресурсов достаточно 
хорошо известны [6; 7]. Как было показано 
в известном исследовании [8], конкурентные 
механизмы являются наиболее эффективны-
ми не только в условиях конкурентной борь-
бы, но и в условиях со-конкуренции (конку-
рентного сотрудничества) и квазиконкурен-
ции. Последнее имеет место и в рассматри-
ваемом случае.

Известен простой конкурсный механизм 
[5], при котором заказ распределяется в пер-
вую очередь предприятиям с наименьшими 
оценками себестоимости. Такая модель пред-
ставляется приемлемой, несмотря на опре-
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деленные упрощения, заложенные в ней: не-
обходимо иметь в виду, что в данном случае 
конкурсный механизм совпадает с т. н. «пря-
мым» конкурсным механизмом, так как пред-
полагается, что имеет место непрерывный 
конкурс (предприятие может получить лю-
бую величину заказа от 0 до Qi), что является 
достаточно грубым допущением ввиду ре-
альной дискретности процедур конкурсного 
механизма; кроме того, в модели конкурсных 
механизмов распределения корпоративного 
заказа делается допущение о «взаимозаме-
няемости» предприятий, входящих в корпо-
рацию, в части из производственных возмож-
ностей, структуры активов и ресурсов, игно-
рируется наличие у предприятий ключевых 
компетенций и сложившейся специализации. 
Эта особенность была детально рассмотрена 
в упомянутом выше исследовании [3].

Последнее представляется наиболее важ-
ным, так как при распределении корпоратив-
ного заказа необходимо обеспечить не только 
приоритеты наиболее рентабельным пред-
приятиям, но и обеспечить должное качество 
выполнения заказа, и, тем самым, поддержа-
ние конкурентоспособности корпорации в це-
лом. Такой механизм будет работоспособным 
при балансе интересов головного и дочерних 
предприятий. Иными словами ― в  том слу-
чае, когда будет исключено оппортунисти-
ческое поведение со стороны дочерних пред-
приятий, заключающееся в предоставлении 
искаженных экономических параметров. 

В случае оппортунистического заниже-
ния оценок себестоимости увеличивается 
расчетная прибыль, отчисляемая дочерним 
предприятием головному: 

если Si < Ci. 
В вышеупомянутой работе В. Н. Бурко-

ва с соавторами [5], используется норматив 
отчислений от планируемой прибыли голо-
вному предприятию φ. При этом прибыль, 
остающаяся в распоряжении дочернего пред-
приятия, составит

а маржинальная рентабельность заказа опре-
деляется как

Если обозначить через Pm минимальную 
величину рентабельности, при которой пред-
приятию целесообразно выполнение корпо-
ративного заказа, то с уменьшением оценки 
Si уменьшается и маржинальная рентабель-
ность Рi

0. Поэтому, если при Si = Ci (то есть 
при сообщении достоверной оценки себесто-
имости) имеет место Рi

0 ≤ Pm, то предприятие 
i не будет заинтересовано занижать оценку 
себестоимости.

Исходя из вышеизложенного, можно по-
лучить условие, при котором возможно зани-
жение оценки себестоимости предприятием 
i. Для этого предположим Si = Ci и рассмот-
рим неравенство

которое после преобразований приводится к 
виду

где 

маржинальная рентабельность продукции 
для i-го предприятия. 

Применение вышеописанного механизма 
позволяет создать стройную и непротиворе-
чивую систему взаимодействия головного и 
дочерних предприятий. При этом подобный 
конкурсный механизм может использоваться 
и при решении задач распределения ресурсов 
на выполнение инвестиционных проектов на 
предприятиях.

Определенное исключение из этого может 
составить случай, когда материальные потоки 
между головным и дочерним предприятием 
обусловлены некоторыми технологическими 
условиями, изменение которых практически 
затруднительно. В нашей более ранней работе 
[9] такая ситуация была рассмотрена приме-
нительно к условиям предприятий трубопро-
водного транспорта, входящих в корпорацию 
«Газпром». В этом случае целесообразно ис-
пользовать модели затрат на услуги дочерне-
го предприятия и методики прогнозирования 
расходов будущих периодов.

Независимо от характера применяемого 
конкурсного механизма решение вопросов о 
конфигурации сквозных бизнес-процессов, 

_ _

__ _

_ _ _

_ _ _
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охватывающих несколько дочерних пред-
приятий, должно основываться на постро-
ении экономически оптимальных бизнес-
единиц и бизнес-процессов. Использование 
для этого квазиконкурентных механизмов 
дает возможность сформировать целесооб-
разную систему формирования бизнес-про-
цессов и стратегических бизнес-единиц и 
выработать методическую основу для рест-
руктуризации действующих предприятий ― 
членов корпорации.
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Центральным объектом современных 
исследований, направленных на поиск пу-
тей повышения эффективности научных 
исследований и их результатов, является, 
в настоящее время, деятельность научных 
коллективов и их лидеров. Современные ис-
следовательские проекты все чаще являются 
междисциплинарными, а монодисциплинар-
ные проекты предполагают разделение пред-
метных и организационных функций внутри. 
С 1990-х годов в силу процессов глобализа-
ции существенно вырос объем инвестиций 
в междисциплинарные исследовательские 
инициативы на основе распределенных меж-
дународных научных коллективов. 

Общепризнанной является важность ин-
новационной деятельности образовательных 
учреждений, построения моделей, способс-
твующих развитию и распространению обра-
зовательных инноваций. В настоящее время 
экономика основывается на знаниях и иннова-
ционных технологиях. Уровень инновацион-

ности экономической среды зависит от многих 
факторов, основными из которых являются на-
копленный интеллектуальный потенциал, соот-
ветствующая нормативно-законодательная база 
и институциональная основа, наличие инвести-
ционных ресурсов рискового характера (вен-
чурного типа). Значительный потенциал кадро-
вого обеспечения инновационной деятельности 
сосредоточен в системе высшего образования в 
форме различных творческих коллективов, на-
учных групп, студенческих конструкторских 
бюро, ядро которых составляют студенты сред-
них и старших курсов, аспиранты.

В связи с этим необходима система под-
держки учащейся молодежи в их научно-
технической активности, так как студенты 
являются основным источником кадров для 
научной среды. Это связано, прежде всего, 
с тем, что на этапе обучения в вузе, в соот-
ветствии с требованиями федеральных го-
сударственных стандартов, необходимо при-
вить студенту основные компетентности и 
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желание заниматься научной деятельностью 
[1; 2]. Научные мероприятия, проводимые в 
рамках поддержки инновационных проектов 
молодежи и студенчества, дают возможность 
творческим личностям найти новый круг об-
щения и в перспективе создать новый науч-
ный коллектив.

В настоящее время существует ряд госу-
дарственных программ, которые в том чис-
ле включают и направления по развитию 
и поддержке инновационной деятельности 
молодежи и студенчества: Федеральная це-
левая программа «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 
2014–2020 годы; Федеральная целевая про-
грамма «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007–
2013 годы»; Федеральная целевая программа 
развития образования на 2011–2015 годы; 
Программы У.М.Н.И.К. и «СТАРТ» Фонда 
содействия развитию малых форм предпри-
нимательства в научно-технической сфере. 
Однако, в настоящее время, несмотря на оп-
ределенный интерес к научным проектам мо-
лодежи и студенчества со стороны государс-
тва, проявляемый в рамках конференций, 
конкурсов, грантов, как правило, после их 
проведения интерес к этим проектам пропа-
дает. В связи с этим снижается и мотивация 
научного коллектива, его заинтересованнос-
ти в результатах своей научной работы. В  на-
стоящее время имеются информационные 
системы поддержки коммерциализации ин-
новационных проектов, но, как правило, на-
правленные на поддержку уже сложившихся, 
добившихся определенных успехов коллек-
тивов и инновационных предприятий [3; 4]. 
Проблема информационной поддержки реа-
лизации инновационных проектов молодежи 
и студенчества в части доступа, неполноты и 
неточности представления информации оста-
ется актуальной.

Данные причины подтверждаются и ста-
тистическими опросами. Большинство моло-
дежных инновационных коллективов прос-
то не представляют себе, какие существуют 
инструменты государственной поддержки 
инновационной деятельности, которыми они 
могли бы эффективно воспользоваться на те-
кущий момент [5]. Причем государственные 
информационные ресурсы являются самыми 

востребованными в обществе, и именно госу-
дарство является владельцем самого большо-
го объема социально-значимой информации, 
однако многие государственные органы пуб-
ликуют неполные и неточные данные [6].

Таким образом, развитие информацион-
ной поддержки реализации инновационных 
проектов молодежи и студенчества, а также 
взаимодействия на базе интернет-техноло-
гий как научных коллективов, так и научных 
коллективов и заказчиков инновационной 
продукции позволит: проводить поиск та-
лантливой молодежи, молодежных научных 
коллективов и созданных ими малых инно-
вационных предприятий; анализировать пот-
ребности молодежных научных коллективов 
в формах и видах поддержки инновационной 
деятельности; повысить эффективность учас-
тия молодежных научных коллективов в про-
граммах, направленных на стимулирование 
инновационной деятельности; выявлять и 
анализировать факторы, оказывающие отри-
цательное влияние на реализацию программ, 
направленных на стимулирование инноваци-
онной деятельности молодежных научных 
коллективов.

Органы государственной власти так-
же имеют потребность в специализирован-
ных информационных системах поддержки 
сопровождения, мониторинга и контро-
ля реализации научно-исследовательских 
проектов. Так, в рамках НИР «Разработка 
и внедрение модели взаимосвязи реализа-
ции инновационных проектов молодежи и 
студенчества с социально-экономическим 
развитием страны», сотрудниками ФГАОУ 
ВПО «Южный федеральный университет» 
была разработана информационная система 
«Инициатива+».

Научно-исследовательский проект на-
правлен на формирование модели реализа-
ции инновационных проектов молодежи и 
студенчества, с учетом их связи с программа-
ми социально-экономического развития стра-
ны. Модель позволяет осуществлять монито-
ринг инновационных проектов, их сопровож-
дение, в том числе подготовку конкурсной 
документации, проведение конкурсных про-
цедур, а также процедуру заключения конт-
рактов. Сформированные базы данных и ин-
формационная система, как основные резуль-
таты работы, предназначены для реализации 
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функций мониторинга, контроля и сопровож-
дения проектов развития.

Отправной точкой необходимости со-
здания подобной системы послужили сле-
дующие предпосылки: большой документо-
оборот, финансовые средства и поручения, 
которые необходимо систематизировать и 
«привязать» к направлениям деятельности и 
проектам департамента, обеспечение тем са-
мым непрерывных процессов.

Целью разработки информационной 
системы «Инициатива+» являлось создание 
базы данных инициатив, которые создаются 
отделами департамента государственной по-
литики в сфере воспитания детей и молодежи 
Министерства образования и науки РФ.

Задачами проекта явились:
― обеспечение информационной подде-

ржки базы данных создаваемых инициатив, 
проектов и контрактов;

― обеспечение автоматизированного уче-
та и контроля прохождения инициатив, проек-
тов и контрактов от начальника отдела (специ-
алиста отдела) до директора департамента го-
сударственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи и обратно;

― безопасный доступ к содержимому 
инициатив, проектов, заключенных контрак-
тов в пределах в пределах своей компетенции;

― получение сведений об инициативах, 
проектов о заключенных контрактах по раз-
личным критериям поиска.

Информационная система позволяет про-
водить администрирование следующих ини-
циатив:

― возможность создания проектов на ос-
нове созданных и утвержденных инициатив;

― подготовка конкурсной документации;
― проведение конкурсных процедур;
― заключение контракта;
― оплата проекта.
Инициативы могут создаваться началь-

никами или специалистами отдела, могут 
быть следующих видов: мероприятия; феде-
ральная адресно-инвестиционная программа 
(ФАИП); поручения.

Инициатива обладает статусом согласо-
вания и статусом выполнения. Если иници-
атива обладает статусом согласования, с ней 
можно выполнять те или иные действия:

«Черновик» ― в этом статусе инициатива 
находится после ее создания до тех пор, пока 

руководитель отдела не закончит подготовку 
инициативы к согласованию.

«Проект» ― в этом статусе инициатива 
находится, пока заместитель директора не со-
гласует инициативу.

«Согласовано» ― в этом статусе инициа-
тива находится, пока директор не утвердит ее.

«Утверждена» ― в этом статусе инициа-
тива находится после утверждения директором.

Если инициатива обладает статусом ис-
полнения, то во время работы с инициативами 
пользователь имеет возможность сменить ста-
тус выполнения инициатив на один из следую-
щих: «в работе»; «проведено»; «не приступал».

Так, например, инициатива «мероприя-
тие» имеет следующий список полей:

― код направления по плану;
― наименование мероприятия;
― даты начала и окончания проведения;
― место проведения;
― исполнитель;
― соисполнители;
― требуемая сумма по годам;
― оператор;
― описание инициативы;
― основания.
Каждый отдельный проект создается ру-

ководителем отдела. Для этого необходимо 
выбрать инициативы из числа утвержденных. 
Для создания проекта нужно заполнить поля 
«название проекта», «номер проекта», «дата 
создания проекта». Имеется возможность 
удаления инициативы из проекта, и включе-
ния ее в другой проект.

При подготовке конкурсной документа-
ции в разработанной информационной сис-
теме предусмотрено заполнение двух форм: 
аннотации по проекту и обоснования стои-
мости по проекту.

Аннотация проекта включает в себя сле-
дующие позиции: название проекта; наимено-
вание мероприятия; финансирование проекта 
по годам; обоснование актуальности выпол-
нения проекта; область практического исполь-
зования и применения результатов выполне-
ния проекта; цели и задачи, краткое описание 
проекта; ожидаемые результаты; обоснование 
стоимости; название вида работ в рамках про-
екта; основные количественные характерис-
тики вида работ; задача; стоимость.

Обоснование стоимости проекта предус-
матривает внесение следующих данных: на-
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звание вида работ в рамках проекта; основ-
ные количественные характеристики вида 
работ; задача; стоимость.

При проведении конкурсной процедуры 
информационная система предусматрива-
ет отражение следующей информации: дата 
вскрытия (дата и время); дата рассмотрения 
(дата и время); адрес рассмотрения; ссылка 
на сайт государственных закупок; шифр кон-
курса; номер конкурса.

По итогам конкурсной процедуры вво-
дится следующая информация: детализиро-
ванный план; нефинансовые обязательства 
по контракту; реквизиты исполнителя.

На основе введенной информации ин-
формационная система «Инициатива+» пред-
полагает формирование следующих доку-
ментов: финансовый акт, нефинансовый акт, 
детализированный план, номер этапа, наиме-
нование работ, плановый срок исполнения, 
фактический срок исполнения.

В системе предусмотрены следующие 
роли пользователей: руководитель отдела (на-
чальники отделов департамента и/или специа-
листы отдела), заместитель директора депар-
тамента, директор департамента, администра-
тор системы.

Каждому пользователю может быть оп-
ределена только одна роль. К компетенции 
руководителя отдела относится следующие 
действия:

1. Вносит инициативу и корректирует ее 
до тех пор, пока редактирование инициативы 
разрешено в системе.

2. После утверждения инициатив создает 
проект на основе одной или нескольких ини-
циатив.

3. Подготавливает конкурсную докумен-
тацию.

4. Может просматривать только свои 
инициативы на любой стадии работы с ними.

5. Может получать отчеты только по сво-
им инициативам.

Компетенции заместителя директора:
1. Согласование вносимых инициатив, 

направление инициативы с написанием соот-
ветствующей резолюции ― на утверждение 
директору, на доработку инициатору, полное 
отклонение инициативы.

2. Определение исполнителя созданного 
проекта.

Компетенции директора:

1. Утверждает инициативы и пишет соот-
ветствующую резолюцию.

2. Имеет возможность получения любых 
отчетов по всем инициативам, проектам и 
контрактам, предусмотренным в системе.

Компетенции администратора системы:
1. Редактирует справочники.
2. Разрешает или блокирует доступ к сис-

теме пользователей.
3. Проводит конкурсные процедуры.
4. Авторизует/блокирует доступ к систе-

ме для пользователей.
5. Наделяет правами (ролью) пользова-

телей.
6. Разрешает/блокирует доступ пользо-

вателей к системе и может предоставлять 
определенные права для определенного под-
разделения.

Общую схему бизнес-процессов инфор-
мационной системы можно представить в 
виде, представленном на рис. 1.

Разрабатываемая информационная сис-
тема соответствует действующим тенден-
циям научно-технического развития страны 
и отвечает техническим требованиям перс-
пективного научно-технического развития, 
направлена на поддержку реализации Указа 
Президента РФ «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования 
и науки», Бюджетного послания Президента 
РФ Федеральному собранию «О бюджетной 
политике в 2013–2015 гг.», Федерального за-
кона №94-ФЗ.

Разработанная система направлена на 
повышение эффективности реализации ин-
новационных проектов с учетом программ 
социально-экономического развития России. 
Научная и практическая значимость разрабо-
танной системы заключается в возможности 
ее применения в Департаменте дополнитель-
ного образования детей, воспитания и моло-
дежной политики Минобрнауки РФ, возмож-
ности оценивать, контролировать и сопро-
вождать проекты развития за счет имеющих-
ся баз данных и информационной системы.
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Условия предоставления коммунальных 
услуг закреплены в новых Правилах предо-
ставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. №354.

Условия предоставления коммунальных 
услуг связаны [1]:

― с началом предоставления коммуналь-
ных услуг;

― с составом коммунальных услуг;
― с характером предоставления комму-

нальных услуг;
― с объемом предоставления комму-

нальных услуг;
― с качеством коммунальных услуг.
Состав коммунальных услуг определяет-

ся степенью благоустройства многоквартир-
ного дома (МКД) и жилого дома:

― холодное водоснабжение;
― горячее водоснабжение;
― водоотведение;
― электроснабжение;
― газоснабжение;
― отопление.

Согласно новым Правилам, коммуналь-
ная услуга интерпретируется как подача со-
ответствующего ресурса с целью обеспече-
ния благоприятных и безопасных условий 
использования:

― жилых помещений в МКД;
― нежилых помещений в МКД;
― общего имущества в МКД;
― жилых домов (домовладений), а также 

земельных участков, на которых они распо-
ложены.

Кроме того, введены в оборот понятия 
централизованных сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, внутриквартирного 
оборудования и несколько изменено опре-
деление внутридомовых инженерных сетей 
(ВИС). Согласно Правилам, ресурсоснабжа-
ющая организация осуществляет подачу ком-
мунальных ресурсов посредством центра-
лизованных сетей инженерно-технического 
обеспечения, а исполнитель коммунальных 
услуг ― с помощью внутридомовых инже-
нерных сетей.

Очевидно, что перечисленные системные 
изменения в описании каждой коммунальной 
услуги изложены с учетом указанных новов-
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Таблица 1
Характеристика предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

№ Коммунальная 
услуга

Описание коммунальной услуги

1. Холодное 
водоснабжение 

Снабжение холодной питьевой водой, подаваемой по централизо-
ванным сетям холодного водоснабжения и внутридомовых инже-
нерных систем: 
― в жилой дом (домовладение);
― в жилые и нежилые помещения в МКД;
― в помещения, входящие в состав общего имущества в МКД; 
― до водоразборной колонки в случае, когда МКД или жилой дом 
(домовладение) не оборудован внутридомовыми инженерными 
системами холодного водоснабжения.

2. Горячее 
водоснабжение 

Снабжение горячей водой, подаваемой по централизованным сетям 
горячего водоснабжения и внутридомовых инженерных систем:
― в жилой дом (домовладение);
― в жилые и нежилые помещения в МКД;
― в помещения, входящие в состав общего имущества в МКД. 
При отсутствии централизованного горячего водоснабжения снаб-
жение горячей водой потребителей в МКД осуществляется испол-
нителем путем производства и предоставления коммунальной ус-
луги по горячему водоснабжению с использованием внутридомо-
вых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в 
состав общего имущества собственников помещений в МКД.

3. Водоотведение Отвод бытовых стоков: 
― из жилого дома (домовладения);
― из жилых и нежилых помещений в МКД; 
― из помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, по 
централизованным сетям водоотведения и ВИС.

4. Электроснабжение Снабжение электрической энергией, подаваемой по централизо-
ванным сетям электроснабжения и ВИС: 
― в жилой дом (домовладение);
― в жилые и нежилые помещения в МКД;
― в помещения, входящие в состав общего имущества в МКД.

5. Газоснабжение Снабжение газом, подаваемым по централизованным сетям газос-
набжения и внутридомовых инженерных систем: 
― в жилой дом (домовладение);
― в жилые и нежилые помещения в МКД;
― в помещения, входящие в состав общего имущества в МКД. 
Продажа бытового газа в баллонах.

6. Отопление Подача по централизованным сетям теплоснабжения и внутридо-
мовых инженерных систем тепловой энергии, обеспечивающей 
поддержание определенной температуры воздуха: 
― в жилом доме; ― в жилых и нежилых помещениях в МКД; 
― в помещениях, входящих в состав общего имущества в МКД. 
Продажа твердого топлива при наличии печного отопления. 
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ведений. Так, предоставление (в жилое и не-
жилое помещения, помещения общего иму-
щества, жилые дома) коммунальной услуги 
согласно новым Правилам задействует как 
централизованные сети инженерно-техни-
ческого обеспечения, так и внутридомовые 
инженерные сети. Следовательно, статус то-
варищества собственников жилья (управля-
ющей компании), обслуживающего данные 
системы, как исполнителя коммунальных 
услуг, не является формальным. Кроме того, 
установлено, что в ситуациях отсутствия 
централизованного горячего водоснабжения 
или отопления исполнитель производит их с 
применением оборудования, входящего в со-
став общего имущества собственников поме-
щений в МКД.

В целом же действующие Правила ком-
ментируют качество коммунальных услуг 
следующим образом. Непосредственно ин-
формация о бесперебойности предоставле-
ния и качестве коммунальных услуг изложена 
достаточно кратко (п. 3 новых Правил). Пре-
дупреждению нарушений законодательства о 
регулировании тарифов в рассматриваемой 
сфере способствует своевременное осущест-
вление мониторинга проектов правовых ак-
тов органов исполнительной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления.

Процедура надзора за соблюдением за-
конодательства в области государственного 
регулирования тарифов на электрическую 
и тепловую энергию, а также процесс ока-
зания услуг организациями жилищно-ком-
мунального комплекса приобретают особую 
значимость в период мирового финансового 
кризиса по причине их особой значимости 
в обеспечении процесса жизнедеятельности 
населения. 

Региональные органы регулирования 
должны осуществлять надлежащий контроль 
применения регулируемых цен (тарифов), 
проводить проверки правильности примене-
ния устанавливаемых тарифов, применять 
меры по привлечению виновных лиц к адми-
нистративной ответственности.

В Федеральном законе «Об общих при-
нципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 г. [7] детально отрегулированы полно-
мочия органов местной власти, а именно из-
ложен перечень вопросов местного значения, 

за которые отвечает муниципалитет. Среди 
этих вопросов значительное внимание уде-
лено вопросам организации на территории 
муниципального образования электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжение населения топливом; 
обеспечение малоимущих граждан, прожи-
вающих на территории муниципального 
образования и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями 
в соответствии с жилищным законодатель-
ством; организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строитель-
ства и др.

Решению указанных задач способству-
ет реализация национальных приоритетных 
проектов, включая проект «Доступное и ком-
фортное жилье», что предполагает соблюде-
ние законов и основанных на них иных нор-
мативных правовых актов, направленных на 
обеспечение жилищных прав граждан. Эта 
сфера настолько важна для жизни людей, что, 
например, отступления от требований зако-
нов при установлении тарифов в сфере ЖКХ, 
как показывают многочисленные примеры 
последних лет, способны вызвать массовое 
недовольство, выступления граждан, соци-
альную напряженность.

Важно подчеркнуть, что регулирование 
тарифов в сфере ЖКХ на коммунальные ус-
луги осуществляется в значительном объ-
еме нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления и их должност-
ных лиц. Тарифы на электрическую и тепло-
вую энергию представляют собой систему 
ценовых ставок, по которым осуществляют-
ся расчеты потребителей за электрическую 
энергию (мощность) и тепловую энергию 
(мощность). В соответствии с ФЗ от 14 ап-
реля 1995 г. «О государственном регулирова-
нии тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации» [8], и ФЗ 
от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального 
комплекса» [9], регулирование тарифов на 
электрическую и тепловую энергию осу-
ществляется государством на основе уста-
новления экономически обоснованных та-
рифов (цен, платы за услуги) на электричес-
кую и тепловую энергию и их предельных 
уровней. Тарифы устанавливаются, как пра-
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вило, ежегодно и не могут изменяться чаще 
одного раза в год.

Необходимо заметить, что предельные 
уровни тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию, поставляемую энергоснабжа-
ющими организациями потребителям, в том 
числе для населения, устанавливаются пос-
тановлениями Правительства РФ ежегодно 
до внесения проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финан-
совый год в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ и вводятся в действие 
с начала очередного финансового года. Надо 
также иметь в виду, что в рамках предельных 
уровней, установленных Правительством 
РФ, органы исполнительной власти субъек-
тов федерации в области государственного 
регулирования тарифов также устанавли-
вают тарифы на электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающи-
ми организациями потребителям, в том чис-
ле населению, на очередной финансовый год.

Органы местного самоуправления сво-
ими правовыми актами устанавливают над-
бавки к тарифам на электрическую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими орга-
низациями потребителям, а также надбавки 
к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса ― производителей 
товаров и услуг в сфере электро- и теплоснаб-
жения, в том числе тарифы этих организаций 
на подключение и тарифы на подключение к 
системам коммунальной инфраструктуры в 
сфере электро- и теплоснабжения. 

Вместе с тем, органы местного самоуп-
равления в целях решения вопросов местного 
значения в пределах своих территорий (посе-
лений, муниципальных районов и городских 
округов) самостоятельно регулируют тарифы 
на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, тарифы на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, та-
рифы организаций коммунального комплек-
са на подключение, надбавки к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для 
потребителей [6].

Очевидно, при определении тарифов 
важно, чтобы правовой акт был принят ком-
петентным органом или должностным ли-
цом, а также соответствовал требованиям 
Закона о регулировании тарифов, не ущем-

лял законные права и интересы граждан, был 
доведен до сведения потребителей. В этой 
связи представляется, что совершенствова-
ние деятельности органов местного самоуп-
равления в вопросах жилищно-коммунально-
го обслуживания должно осуществляться в 
двух основных направления. Первое направ-
ление базируется на оптимальном правовом 
регулировании полномочий федеральных, 
региональных и муниципальных органов 
власти в части установления тарифов на ус-
луги жилищно-коммунального комплекса. 
Актуальным является интегрирование всех 
норм жилищно-коммунального комплекса в 
единый нормативно-правовой акт федераль-
ного значения (сегодня нормы разбросаны в 
десятках актах разного уровня, и в них труд-
но разобраться даже специалистам).

Второе направление связано с задачей 
демонополизации жилищно-коммунальной 
отрасли. Очевидно, приоритетным является 
увеличение конкуренции между хозяйствую-
щими субъектами, что будет способствовать 
соблюдению жилищно-коммунальных прав 
граждан.

В целом, инновации в жилищно-комму-
нальном хозяйстве целесообразно разделить 
на три группы [4]:

― относительно простые, не требующие 
закупки дополнительного оборудования и 
обучения персонала;

― средней степени сложности (требует-
ся закупка дополнительного оборудования, 
специальной техники, помещений и обуче-
ние персонала);

― сложные и повышенной сложности 
внедрения (требуется закупка или переобору-
дование предприятия и повышение квалифи-
кации персонала).

Основными принципами управления ка-
чеством услуг жилищно-коммунального хо-
зяйства на основе инноваций являются сле-
дующие:

1. Внедрение инноваций в процесс произ-
водства жилищно-коммунальных услуг сле-
дует производить только в том случае, когда 
это может дать существенный экономический 
либо экологический эффект.

2. Внедрение инноваций в процесс произ-
водства жилищно-коммунальных услуг долж-
но быть выгодно как для их производителей, 
так и для их потребителей.
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3. Государством должны быть предложе-
ны льготы по уплате налога на прибыль, на 
добавленную стоимость, по уплате налогов, 
отчисляемых в бюджет субъекта (земельный 
налог), распространяемых на предприятия, 
осуществляющие производство и внедрение 
отечественного инновационного оборудова-
ния в сфере услуг жилищно-коммунального 
хозяйства. 

4. Государство должно участвовать в 
стимулировании и финансовой поддержке 
инициативы строительных компаний и объ-
единений собственников жилья по меропри-
ятиям, направленным на децентрализацию 
отопления (мини-ТЭЦ, индивидуальные ко-
тельные).

5. При производстве энергии с приме-
нением инноваций следует уделять больше 
внимания использованию природных энерге-
тических ресурсов: солнечному излучению, 
геотермальным источникам, силе ветра, низ-
ким температурам воздуха в зимние месяцы 
для охлаждения и т. д. 

6. Недопущение потерь энергоносителей 
в инженерных сетях жилищно-коммунально-
го хозяйства. Для этого они должны быть на-
дежно защищены от негативного воздействия 
окружающей среды: коррозии, деформации. 

7. Для энергии, которую потребитель не в 
состоянии израсходовать в полной мере, нуж-
но найти покупателя.

8. Применение инноваций в потреблении 
электроэнергии позволяет ее аккумулирова-
ние (в виде тепла, сжатого воздуха и т. д.).

9. Внедрение инноваций в области сни-
жения энергопотребления зданий или обо-
рудования не приведет к экономии ресурсов 
или денежных средств без установки узлов 
учета на всем пути производства, транспор-
тировки и потребления энергоресурсов.

10. Следует уделять повышенное внима-
ние скрытым способам регулирования тепло-
потребления.

11. Качество услуг жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в совокупности будет тем 
выше, чем больше предприятий и многоквар-
тирных домов участвует в процессе внедре-
ния инноваций. 

12. Качество услуг жилищно-коммуналь-
ного хозяйства зависит от своевременного 
выявления причин несовпадения фактичес-
ких результатов работы системы в целом и 

отдельных ее элементов с желаемыми, фор-
мулировки и решения проблем, оценки ожи-
даемых и учета реально полученных эффек-
тов от внедрения инноваций в процесс произ-
водства жилищно-коммунальных услуг.

Технико-экономическими показателями 
повышения качества услуг жилищно-комму-
нального хозяйства на основе инноваций яв-
ляются следующие:

1) Изменение состояния жилищного 
фонда и прилегающих инженерных сетей, а 
также состояния придомовой территории в 
динамике (оценка объектов по шкале: новое 
(от 1 до 3 лет), относительно новое (от 4 до 
7 лет), средней изношенности (от 8 до 25 лет), 
высокой изношенности (от 26 до 40 лет), вет-
хое (свыше 40 лет) и аварийное). Высокой 
эффективностью будут обладать инновации, 
после внедрения которых применительно к 
конкретному дому, его состояние будет оце-
нено как отличное при большем возрасте.

2) Изменение технического состояния 
оборудования, инженерных сетей и произ-
водственных мощностей поставщика жи-
лищно-коммунальных услуг в динамике. 

3) Уровень бесперебойности и соответс-
твия нормативам предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг. 

4) Изменение скорости (времени) и ка-
чества выполнения заявки после внедрения 
инновации. 

К экологическим показателям относятся:
1) Изменение качества (цвет, вкус, хими-

ческий состав) поставляемой в дома воды в 
динамике.

2) Уровень заболеваемости граждан ― 
потребителей воды, в динамике.

3) Изменение уровня загрязненности 
окружающей среды (выбросом вредных ве-
ществ в почву, атмосферу, сливом токсичных 
отходов в воду и т. д.) в динамике (до и после 
внедрения инновации). 

Таким образом, используя предложен-
ный метод совершенствования управления 
качеством услуг жилищно-коммунального 
хозяйства на основе инноваций, предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства повысит 
качество предоставляемых потребителям жи-
лищно-коммунальных услуг с минимальны-
ми затратами. Для повышения качества услуг 
жилищно-коммунального хозяйства предла-
гается внедрение информационных техно-
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логий и объединение их в интегрированную 
информационную систему: 

― в сфере начисления платежей за ус-
луги жилищно-коммунального хозяйства, 
включая ведение взаиморасчетов между пос-
тавщиками услуг и населением, в объектовом 
учете (контроль поставщиками услуг коли-
чества проживающих, начислений, оплаты, 
сведения о долгах и должниках, работа с при-
борами учета, инженерным оборудованием, 
премирование сотрудников предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства и т. д.);

― в системе управления заявками и ка-
чеством услуг в электронном виде (мони-
торинг полученных заявок и процесса их 
выполнения) с использованием локальных 
сетей, серверов, в аварийно-диспетчерских 
службах.

На основе зарубежного опыта автором 
предложены следующие направления совер-
шенствования управления качеством услуг 
жилищно-коммунального хозяйства с помо-
щью новых информационных технологий:

1. Разработка и совершенствование нор-
мативно-правовой базы обеспечения контро-
ля жилищно-коммунального хозяйства с по-
мощью информационных технологий.

2. Стимулирующая налоговая политика 
в отношении фирм-разработчиков програм-
много обеспечения для автоматизации управ-
ления качеством услуг жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

3. Создание и внедрение комплексной сис-
темы мониторинга развития жилищно-комму-
нального хозяйства в РФ, а также государс-
твенная финансовая поддержка застройщиков 
при строительстве нового жилья с применени-
ем энергосберегающих технологий. 

4. Предоставление при сдаче дома за-
стройщиком пакета документов, включаю-
щего его паспорт, в электронной версии и ре-
гистрация в базе данных городских органов 
власти.

5. Предоставление государством инфор-
мации инвесторам, производителям и потре-
бителям о преимуществах внедрения инфор-
мационных технологий в процесс управле-
ния качеством услуг жилищно-коммунально-
го хозяйства.
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В современных компаниях, особенно 
тех, что работают в сфере IT (Information 
Technology ― информационные технологии), 
очень быстро растут объемы информации, 
она постоянно видоизменяется, устаревает 
или снова становится актуальной, что созда-
ет определенные сложности в ее обработке 
и превращении в знания. Последнее необхо-
димо для извлечения прибыли и повышения 
эффективности работы организации.

Превращение информации в знания и подде-
рживание их в актуальном состоянии позволяет 
создать надежную основу для информационных 
проектов, кроме того, сами по себе знания име-
ют большую ценность, т. к. представляют собой 
не сырье, как информация, а конечный продукт.

Тем не менее, в условиях, когда с инфор-
мацией происходят различные непрогнозиру-
емые метаморфозы, знания, полученные из 
этой информации, должны сохранять тот же 
динамический потенциал, а значит повторять 
весь путь, иными словами ― необходимо со-
хранять все этапы процесса, которые прохо-
дит информация.

Информация, которая участвует в произ-
водственных процессах, может изменяться 
хаотически, однако, любой поворот происхо-
дит на строго определенных этапах ― этапах 
рабочего процесса. В качестве примера мож-
но взять организации, работающие в сфере 
электронной торговли и производящие свои 
веб-интерфейсы (системы взаимодействия 
пользователя с программным обеспечением, 
размещенным на сервере, с помощью своего 
браузера, например, управление собствен-
ным заказом в интернет магазине). Такая раз-
работка всегда проходит следующие этапы:

― постановка задачи;
― выполнение задачи разработчиком;
― тестирование задачи;
― дополнительные работы по задаче, та-

кие как документирование, дизайн-контроль 
и т. д.;

― внедрение задачи.
Именно на каждом таком этапе инфор-

мация может изменяться, поэтому для фик-
сации каждого изменения, необходимо четко 
фиксировать все, что происходит на каждом 

УДК 378.1

УПРАВЛЕНИЕ ПРОцЕССАМИ И ЗНАНИЯМИ С ПОМОщьЮ ATLASSIAN JIRA

© 2013 г.     И. С. Анненков

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова
Российской академии наук, г. Москва

Рассматривается управление знаниями, которое реализуется при использовании Altassian 
JIRA, предназначенной для управления процессами. Описан основной функционал JIRA, а также 
инструменты, с помощью которых кодифицируются данные, информация и производятся 
знания.

Ключевые слова: управление знаниями; управление бизнес-процессами; кодификация; 
аналитика; отчеты; JIRA.

Author examined the knowledge management methods, realized by using Altassian JIRA sys-
tem that is worked out for the daily used intended for the process management. The basic func-
tionality of JIRA, and also the set of tools for data and information codification, and production of 
knowledge are described.

Key words: knowledge management; management of the business process; codification; ana-
lytics; reports; JIRA.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 6ISSN 2075-2067

64

этапе. Естественно, вручную это сделать не-
возможно, поэтому используются различные 
программные комплексы, например Altassian 
JIRA.

Atlassian JIRA ― платформа с открытым 
кодом, предназначенная для управления жиз-
ненным циклом рабочих процессов. Исполь-
зуется для организации технического сопро-
вождения функционирования IT и иных сис-
тем (например, Service Desk ― программное 
решение, предназначенное для организации 
технического сопровождения функциониро-
вания программно-технических комплексов, 
коммуникационных сетей, бизнес-прило-
жений). Позволяет отслеживать актуальный 
статус решения задач в режиме реального 
времени. Разработана австралийской компа-
нией Atlassian Software Systems.

Платформа также предоставляет функци-
онал для управления проектами и позволяет 
разбивать их на этапы, настраивать типы за-
дач, связывать задачи между собой, назначать 
ответственных по различным направлениям, 
настраивать роли участников процессов, 
формировать отчеты. Работа в Atlassian JIRA 
происходит через веб-браузер без установки 
клиентских приложений на рабочих местах. 
Система масштабируема и подходит как для 
организаций с небольшим количеством со-
трудников (менее 10 человек), так и для более 
крупных предприятий (от 200 человек).

Atlassian JIRA не единственное решение 
подобного плана, однако, в связи с политикой 
открытого кода и удобством использования оно 
является наиболее популярным на сегодняш-
ний день, об этом говорит список компаний, 
которые его используют, среди них страховая 
группа МСК; Билайн; Яндекс; Альфа-Банк; 
АльфаСтрахование; Газпромбанк; Ренессанс 
страхование; Тинькофф; Спортмастер; Урал-
сиб; КИТФинанс; Alpari; Qiwi; Intouch; Skype; 
Apache Foundation; Alfresco и др.

Данный продукт имеет большое значе-
ние, если рассматривать его в контексте уп-
равления знаниями: сейчас ситуация склады-
вается так, что само по себе управление зна-
ниями не представляет большого интереса 
для организаций, однако, свою актуальность 
и необходимость оно не потеряло, а стало ос-
новой для решений, подобных JIRA. Дело в 
том, что данный комплекс в первую очередь 
позволяет быстро и в рамках установленных 

процессов кодифицировать всю информацию 
и данные, которые касаются производствен-
ной деятельности организации (мы говорим 
о сфере IT, где производственной деятель-
ностью является разработка программных 
решений, создание и проверка кода, тестиро-
вание и аналитика), а также с помощью хоро-
шей системы формирования отчетов и филь-
тров ― генерировать знания.

Фиксация всех этапов рабочего процесса 
в одном, уникальном объекте учета представ-
ляет собой эффективный подход, т. к. такие 
объекты учета сохраняются длительное вре-
мя и в любой момент времени можно обра-
титься к ним и понять как, кем, когда, зачем, 
почему и каким образом была выполнена кон-
кретная задача, какие проблемы возникали в 
процессе ее решения и как они разрешались.

Основным объектом учета и управления 
в Atlassian JIRA является страница с задачей, 
которая называется «запрос», этот запрос со-
держит информацию о том, что нужно сде-
лать, о том, что сделано, кем сделано, какой 
путь уже прошел данный запрос, и сколько 
времени было затрачено каждым участником 
процесса во время работы с этим запросом 
(рис. 1).

Именно эта страница и является доку-
ментом, где сохраняются данные и знания. 
В  поле «описание» указывается, для чего 
нужен данный запрос, и каким образом его 
рассматривать и выполнять. После этого 
запрос назначается на исполнителя, в него 
включаются и другие роли, которые будут 
участвовать в процессе работы, при этом дан-
ный запрос попадает от одного участника к 
другому по нажатию кнопки, без каких-либо 
иных сложных процедур ― все пользователи 
работают с одним и тем же документом, по 
необходимости, изменяя и дополняя его.

Например, разработчик закончил созда-
ние некого функционала, теперь функцио-
нал нужно проверить на наличие ошибок и 
соответствие заданию, поэтому разработчик 
переводит запрос на тестировщика, снабжая 
запрос необходимыми комментариями. 

Если проанализировать подобный про-
цесс, то можно сделать вывод о том, что здесь 
решается сразу ряд проблем управления зна-
ниями:

Во-первых, при создании, запрос уже 
может содержать большое количество по-
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лезной информации ― заголовок, требуемые 
действия над запросом (документирование, 
дизайн-контроль, код ревью и т. д.), тип за-
проса, его приоритет и важность, принадлеж-
ность запроса и т. д., причем все эти позиции 
могут быть изменены и настроены с помо-
щью администраторской панели управления 
Atlassian JIRA, т. е. можно изначально зада-
вать те необходимые поля и условия их за-
полнения, которые необходимы в конкретном 
проекте.

Во-вторых, в поле «описание» формули-
руются требования и детали запроса, иными 
словами, кто-то должен потратить время и 
кодифицировать информацию и данные, пре-
вратив их в описание запроса.

В-третьих, происходит постоянное логи-
рование (сохранение данных об изменениях) 
всего, что происходит с запросом, таким об-
разом, сохраняется информация о том кто, 
когда и что именно делал с этим запросом.

Таким образом решается основная про-
блема управления знаниями: интеграция со-
трудников в систему управления знаниями ― 
в данном случае интеграция отпадает как ру-

диментарный элемент, для людей управление 
знаниями становится неразрывно связано с 
рабочим процессом и не может быть разде-
лено без нарушения последнего. Таким обра-
зом, мы можем заметить, что использование 
систем типа Atlassian JIRA приводит к тому, 
что люди не только активно кодифицируют 
информацию и данные, но также и использу-
ют саму систему для генерации знаний, поль-
зуясь поиском, создавая отчеты и фильтры и 
как результат ― новые запросы.

Для того чтобы понять, каким образом 
кодифицируется информация и генерируют-
ся знания, необходимо рассмотреть основной 
функционал.

Atlassian JIRA позволяет создавать про-
екты (в рамках проектной деятельности либо 
обработки запросов пользователей в рамках 
системы Service Desk) и управлять ими с по-
мощью набора функций, сгруппированных 
следующим образом:

― типы объектов учета;
― бизнес-процессы;
― настройки (общие опции конфигура-

ции проекта);

Рис. 1. Страница запроса
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― пользователи/роли пользователей;
― продукты/версии продуктов;
― компоненты проекта;
― схема прав доступа;
― схема уведомлений;
― схема управления экранами проекта;
― настройки дополнительных пользова-

тельских полей.
Atlassian JIRA позволяет искать задания 

в проекте по целому набору критериев и со-

здавать фильтры, которые можно сохранить и 
использовать постоянно, а также сделать об-
щедоступными и организовать автоматичес-
кую рассылку результатов работы фильтров 
членам рабочей группы.

Каждая функция обладает большим ко-
личеством настроек, что позволяет тонко 
настраивать JIRA под нужды конкретного 
проекта. Немаловажным фактором также 
является и то, что каждый проект может 
содержать разные бизнес-процессы для от-
дельных типов задач. Например, есть разра-
ботка нового функционала, а есть эксплуа-
тация и исправление ошибок в существую-
щем, это два разных процесса, которые не-
обходимо разделять, не выходя при этом за 
рамки проекта.

Для организации работы с пользовате-
лями Atlassian JIRA позволяет образовывать 
группы пользователей и назначать им роли. 
Платформа обладает гибкой системой раз-
граничения и контроля доступа к проектам, 
задачам и функциям, основанной на членстве 
пользователей в группах и их ролях.

Типичные роли участников проекта в 
Atlassian JIRA включают:

― администратора;
― руководителя проекта;
― исполнителей, работающих над про-

ектом;
― сторонних сотрудников, которые опос-

редованно причастны к проекту.
Для аналитических целей Atlassian JIRA 

создает карту проекта (project roadmap), поз-
воляет просматривать загрузку каждого поль-
зователя и позволяет создавать следующие 
стандартные отчеты для эффективного уп-
равления проектами:

― нерешенные высокоприоритетные за-
дачи;

― количество задач, созданных одним 
пользователем;

― среднее время решения задачи;
― отношение реального и запланирован-

ного времени решения задач;
― количество задач, созданных в день, 

неделю, месяц, год;
― задачи, назначенные для указанной 

версии или этапа;
― задачи, имеющие определенные статус;
― задачи, имеющие определенный при-

оритет;Рис. 2. Панель фильтров
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― отчет по использованию времени;
― отчет о затратах времени на выпуск 

определенной версии;
― отчет о нагрузке на разработчиков.
Atlassian JIRA может работать через 

защищенное соединение с применением 
SSL. Имеется возможность просмотра хра-
нилища файлов CVS (система конкурент-
ных версий). JIRA имеет опубликованный 
программный интерфейс, обеспечивающий 
программный доступ к основным функциям 
системы (SOAP API), расширения, позво-
ляющие дополнять систему собственными 
сервисами для решения специфических за-
дач предприятия.

Платформа позволяет создавать задачи 
через e-mail, что автоматизирует и убыстря-
ет работу. Решение может интегрироваться 
не только с распространенными система-
ми версионного контроля Subversion и Git, 
но и с другими системами (Perforce, VSS, 
Mercurial, Bazaar), а также с Salesforce.com, 
Agile, инструментами Rally Software, систе-
мой управления тестами Zephyr и десятками 
других. Благодаря архитектуре с поддержкой 
плагинов, возможности расширения систе-
мы практически безграничны. Существует 
уже более 100 готовых бесплатных расшире-
ний, не говоря уже о возможности написания 
собственных с помощью инструмента SDK, 
предоставляемого Atlassian.

При анализе Atlassian JIRA с точки зре-
ния управления знаниями можно выделить 
основные направления, которые позволяют 
генерировать новое знание: задачи; фильтры; 
отчеты.

Задачи ― являются основным способом 
создания нового знания, оно получается в ре-
зультате всего рабочего процесса, по этапам 
которого движется запрос. Когда запрос вхо-
дит в систему, он представляет собой сово-
купность необработанных данных, на выходе 
же запрос представляет собой решенную за-
дачу. При этом запрос остается в системе и к 
нему можно вернуться в любой момент.

Фильтры ― система позволяет пользо-
вателю создавать как собственные фильтры, 
так и использовать открытые фильтры других 
пользователей (необычный подход, обычно 
использующийся в социальных сетях). С по-
мощью фильтров можно следить за опреде-
ленными процессами и статусами запросов. 

Фильтры позволяют осуществлять быстрый 
поиск, а также есть возможность создавать от-
чет по результатам работы фильтров (рис. 2).

Отчеты ― необходимый элемент анали-
тики, отчеты строятся как по определенным 
фильтрам, так и по всему проекту в целом. В 
меню управления проектом есть пункт, в ко-
тором можно выбрать любой из доступных 
отчетов, этот список можно настраивать. 
Особое внимание можно уделить отчетам 
по затраченному времени, из которых хоро-
шо видно, какие задачи были приоритетны 
(рис. 3).

В условиях высокой конкуренции, введе-
ние отдельных и уникальных систем управ-
ления знаниями могут позволить себе толь-
ко крупные корпорации, мелким и средним 
компаниям нужно находить компромиссные 
решения, одним из которых можно назвать 
Atlassian JIRA и ее аналоги. С помощью дан-
ного продукта можно не только строить и 
контролировать бизнес-процессы, но и коди-
фицировать данные, информацию с после-
дующим анализом и выгрузкой отчетов, при 
этом фиксируются все действия, проделан-
ные на каждом из этапов работы над задачей 
и можно в любой момент поднять эти записи 
и использовать их.
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Процессы, связанные с формированием 
рыночных отношений на постсоветском про-
странстве, повлекли за собой существенные 
структурные изменения в промышленном 
секторе экономики. Оставшиеся «на плаву» 
промышленные предприятия стран СНГ ока-
зались неконкурентоспособными. Произош-
ло глобальное перераспределение рынков 
сбыта. Изменились требования и к современ-
ному производству, основными из которых 
можно назвать гибкость, быстрое реагирова-
ние на запросы рынка и другие. Решить эти 
задачи без использования прогрессивных 
технологий и внедрения новых, зачастую 
комбинированных технологических процес-
сов без их комплексной автоматизации, ро-
ботизации и применения гибких производс-
твенных систем (ГПС) невозможно.

Наиболее актуальной задачей, стоящей 
перед наукой и производством при разработ-
ке современных технологических систем в 

машиностроении, является развитие базовых 
технологий, на основе которых проектиру-
ются технологические процессы, создаются 
ГПС и формируются основные бизнес-про-
цессы. Чтобы справиться с этой задачей, не-
обходимо решить ряд проблем, имеющих на-
учно-прикладное значение.

К числу таких проблем необходимо от-
нести, прежде всего, методики проведения 
реинжиниринговых преобразований техно-
логической основы машиностроительных 
предприятий одновременно с выпуском ос-
новной продукции (дискретный характер 
производства это позволяет), поскольку это 
является главным источником финансирова-
ния инноваций. В настоящее время отсутс-
твует методологическая база проведения диа-
гностического анализа функционально-тех-
нологической основы машиностроительного 
производства для осуществления необходи-
мых ренижиринговых преобразований, учи-
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тывая их интерактивный характер. Не решен 
пока еще вопрос создания методики эконо-
мической оценки синергетической эффектив-
ности реинжиниринговых преобразований и 
ряд других не менее важных проблем. 

Авторами реинжинирингового подхода 
к проведению организационных изменений 
являются М. Хаммер и Дж. Чампи. Они опре-
делили реинжиниринг как принципиальное 
переосмысление и радикальную перестрой-
ку бизнес-процессов, а сама суть реинжини-
рингового подхода по их мнению состоит в 
том, чтобы управлять компаниями через эти 
процессы [1]. Проблемы реинжиниринга ис-
следовал К. Гринт [2]. Основываясь на ана-
лизе исторических предпосылок разнообраз-
ных организационных изменений, которые 
М.  Хаммер и Дж. Чампи приписывают ре-
инжинирингу, он утверждает, что реинжини-
ринг не является ни чем-то особенно новым, 
ни внутренне последовательным. К. Гринт 
считает, что причину популярности реинжи-
ниринга надо искать в совместимости между 
идеями сторонников реинжиниринга и сто-
ронников других современных концепций, 
а также между новизной этих идей [2]. Ме-
тодические вопросы проведения реинжини-
ринга в своем исследовании рассматривали 
Т. Хесс и Л. Брехт [3]. Они пришли к выводу, 
что вторым после информационных техно-
логий ключевым фактором успешного про-
ведения реинжиниринговых преобразований 
можно считать командную работу. Они также 
установили, что пока еще нет общепринято-
го способа анализировать и определять биз-
нес-процессы. Наряду с принятием на Западе 
концепции реинжиниринга, она была подвер-
гнута и жесткой критике. Одни считали, что 
ее надо просто отклонить как недолгую при-
чуду управления. Другие утверждали, что в 
реинжиниринге нет ничего нового и что это 
не что иное, как старые идеи, облеченные в 
новые формы [4]. В определенной мере была 
подвергнута сомнению и эффективность ре-
инжиниринга.

М. Хаммер считал, что причина критики 
кроется в отсутствии широкой реинжини-
ринговой практики. По его мнению, одной 
из причин, по которой реинжиниринговые 
инициативы оказались неспособными до-
стичь ожидаемых результатов было то, что 
для перепроектирования выбирались не те 

процессы, которые могли бы в корне изме-
нить производительность организации. Как 
авторы основной концепции реинжиниринга, 
М.  Хаммер и Дж. Чампи отстаивают пози-
цию, что все неудачи связаны с неправиль-
ным его использованием или непониманием 
его сущности, а отнюдь не с недостатками, 
присущими самой концепции.

Тем не менее, несмотря на противоре-
чивое отношение к реинжинирингу, он про-
должает оставаться достаточно популярной 
концепцией в управленческой литературе. 
Его также нередко рассматривают в числе 
подходов к изменениям бизнес-процессов во 
многих консалтинговых фирмах и организа-
циях. Особая активность в поиске эффектив-
ных механизмов реинжиниринга характерна 
для последнего десятилетия прошлого века. 
В этих исследованиях можно выделить три 
методологических подхода: теоретический, 
консалтинговый и пользовательский. Все они 
декларируют возможность повышения кон-
курентоспособности на основе совершенс-
твования бизнес-процессов. 

Целью проведенного авторами исследо-
вания является анализ процесса проведения 
реинжиниринга и формирование концепту-
альной основы технологического реинжини-
ринга, как инструмента для осуществления 
инновационно-технологического прорыва в 
машиностроении. 

В западном мире (и, в первую очередь, в 
США) реинжиниринг приобретает все боль-
шую и большую популярность. Чтобы про-
иллюстрировать эту тенденцию, приведем 
несколько цифр. Компании США затратили 
на проекты по реинжинирингу бизнес-про-
цессов (BPR) в 1994 году около 37 млрд. 
долларов. В последующие годы рост затрат 
на решение этих задач держится на уров-
не около 19% в год. По данным компании 
Ernst & Young, 100 крупнейших банков Се-
верной Америки затратили в 1999 году около 
3,9 млрд. долларов только на реинжиниринг 
своих подразделений. За последние полтора 
года правительство США инициировало бо-
лее 250 проектов по реинжинирингу, а сегод-
няшний рынок инструментальных средств 
поддержки BPR оценивается более чем в 
100 млн. долларов и растет со скоростью око-
ло 60% в год. По результатам опроса, про-
веденного Ernst & Young среди финансовых 
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директоров 80 крупнейших компаний США, 
основной мотивацией проведения реинжи-
ниринга было улучшение сервиса и качества 
продукции (услуг), а также снижение рас-
ходов [12]. В этом контексте концептуально 
было бы неверным суживать понятие реин-
жиниринга только к радикальному перепро-
ектированию бизнес-процессов. Реинжини-
ринг производственного предприятия про-
является в радикальном совершенствовании 
технологической основы путем внедрения 
инноваций, изменении организации произ-
водства и логистики, участия менеджмента в 
решении социальных проблем. 

Исходя из этого, можно выделить инно-
вационную, организационную и логистичес-
кую составляющие технологического реин-
жиниринга.

Технологическая составляющая базиру-
ется на постулате о том, что технология явля-
ется важнейшим фактором производства. Ее 
проведению предшествует оценка прогрес-
сивности технологических решений и выбор 
приоритетных направлений технологическо-
го развития в условиях рынка. 

Инновационная составляющая направле-
на на инновационное развитие предприятия. 
Важными его этапами являются выбор вари-
анта обновления, управление внедрением и 
тиражированием новшеств. Для инновацион-
ной составляющей технологического реинжи-
ниринга должна быть характерна ее рыночная 
ориентация. Потребность в инновационном 
инжиниринге обуславливается внутренними 
и внешними факторами, а также мотивами 
внедрения инноваций. Эффективность инно-
вационного инжиниринга зависит от уровня 
диффузии новшества в производственно-тех-
нологическую основу предприятия. 

Организационное перепроектирование 
в рамках технологического реинжиниринга 
основывается на концепции необходимых 
организационных изменений, в рамках ко-
торых осуществляется выбор и проектиро-
вание более эффективных и рациональных 
структур предприятия. Ближе всего к этой 
составляющей относится реинжиниринг биз-
нес-процессов (BPR). По определению его 
авторов [1], одной из основных особенностей 
BPR является ориентация реинжиниринга не 
на функции, а на процессы. Причем из всех 
концепций менеджмента, основанных на 

процессах, BPR рассматривается как наибо-
лее эффективная, революционность которой 
обусловлена современным развитием инфор-
мационных технологий. Реинжиниринг биз-
нес-процессов ориентирован на коренную 
перестройку всей деятельности предприятия, 
а не на частичные изменения в той или иной 
сфере управления. Как научно-практическое 
направление, реинжиниринг бизнес-процес-
сов стал одним из ведущих и активно разви-
вающихся направлений IT-менеджмента. 

Логистическая составляющая техноло-
гического реинжиниринга проявляется при 
смене оборудования и реструктуризации тех-
нологических процессов, так как изменяется 
логистика поставок сырья, материалов, полу-
фабрикатов и заготовок. Логистика должна 
обеспечить непрерывность производствен-
ного процесса на основе соответствия изме-
нившейся инфраструктуры целям и задачам 
реинжиниринговых преобразований. Напри-
мер, при создании гибких производственных 
систем и глубокой автоматизации производс-
тва изменяются не только система и маршру-
ты подачи заготовок, сырья, полуфабрикатов, 
но и временные параметры этого процесса, 
которые обычно оформляются как система 
JIT (just in time).

Анализ внутреннего содержания каждой 
из составляющих технологического реин-
жиниринга позволяет проследить их тесную 
взаимосвязь. Внедрение новых технологий, 
совершенствование организации и управ-
ления, социально-организационные изме-
нения, согласование всех элементов произ-
водственного процесса ― все это подчинено 
одной цели: обеспечить предприятию кон-
курентные рыночные преимущества. Логи-
ка состоит в том, что именно на основе из-
меняющихся технологических процессов на 
промышленном предприятии формируются 
соответствующие производственные отно-
шения, включая бизнес-процессы, преобра-
зовывается система управления. 

По мнению экспертов, структурная пере-
стройка в ведущих странах продлится еще от 
трех до пяти лет, после чего начнется новая 
длинная волна экономического роста. При 
этом баланс негативных и позитивных эф-
фектов будет определяться скоростью раз-
вития новых производств, компенсирующих 
сжатие устаревающей части экономики.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 6ISSN 2075-2067

72

Практика применения реинжиниринга в 
развитых в экономическом отношении стра-
нах показала, что этот баланс необходим, осо-
бенно в условиях проведения глобальной эко-
номической реформы и активного внедрения 
страны в мировую экономическую систему.

С этой целью на основе формируемой 
общей концепции инновационных преобра-
зований необходимо разрабатывать модели 
проведения технологического реинжинирин-
га. Выбор концепции формирования модели 
преобразования предприятия строится на 
основе анализа факторов внешней среды и 
создания его будущего образа. Модель роста 
бизнеса определяется в зависимости от жиз-
ненного цикла конкретного предприятия. 

Не отрицая важности теоретической 
разработки этих вопросов, авторы считают, 
что главные проблемы в экономике России 
и Украины и, в частности, на предприятиях 
машиностроения, не ограничиваются только 
бизнес-процессами, а скорее лежат в плос-
кости принципов формирования и функци-
онирования современных технологических 
процессов.

Следует заметить, что научные публика-
ции и практические рекомендации по вопро-
сам общей санации ориентированы, в основ-
ном, на процессы организационной реструк-
туризации и реинжиниринг бизнес-процес-
сов на действующих предприятиях. В то же 
время для обеих наших стран нет актуальнее 
вопроса, чем вопрос об инновационном пре-
образовании ведущих отраслей экономики. 
Какое место в структуре реформируемой эко-
номики должно принадлежать промышлен-
ности вообще и машиностроению в частнос-
ти? Какие технологии и какие инструменты 
уже сегодня могут обеспечить технологичес-
кий прорыв?

Здесь могут быть различные подходы. 
Можно отказаться от развития собственной 
промышленности и остаться придатком ми-
ровой экономики и рынком сбыта китайских, 
немецких, японских, корейских и других про-
изводителей. Собственно это событие в опре-
деленной мере уже произошло небезуспешно 
для последних. Второй путь ― открыть две-
ри мировым производителям и с их помо-
щью построить рабочие места для населения 
наших стран, что Россия уже начала делать. 
Следует заметить, что в этом случае придется 

создать такую законодательную базу и инно-
вационную среду, которые были бы не хуже, 
а лучше чем, например, в Китае, и обеспечи-
ли бы интерес у иностранных предпринима-
телей и инвесторов к нашему общему рынку. 

Третий путь ― определить стратегию 
развития национальной экономики, ее место 
в мировом процессе разделения труда и на 
основе мирового опыта начать целенаправ-
ленно, по кирпичикам, восстанавливать пока 
еще потенциально дееспособную промыш-
ленность.

Ее основой должны стать самые совре-
менные, прорывные технологии и очень важ-
но сегодня не ошибиться в выборе направле-
ния. Подобные задачи решаются на основе 
программ общеотраслевой технологической 
реструктуризации. Методологическим и ме-
тодическим вопросам подготовки и проведе-
ния соответствующей реструктуризации на 
украинских предприятиях уделено достаточ-
но внимания в экономической литературе [6].

В то же время, вопросы технологическо-
го реинжиниринга требуют более глубоко-
го изучения, как с методологической, так и 
практической точек зрения. Недостаточную 
разработку этих вопросов можно объяснить 
существующим в наших странах дефицитом 
профессионалов в области радикальных ин-
новационных преобразований производства, 
имеющих реальный практический опыт, что 
совпадает с мнением М. Хаммера [1]. Ре-
шение проблемы ускорения развития новых 
производств следует искать в комплексном 
использовании методологии проведения ин-
новаций. Концептуально такая методология 
должна сконцентрировать преимущества 
всех известных подходов быть ориентиро-
ванной на «технологический прорыв» и адап-
тированной к условиям экономики России и 
Украины [5].

В соответствии с этим, технологический 
реинжиниринг следует рассматривать как эф-
фективный механизм санации проблемных 
предприятий на основе радикального изме-
нения используемых технологий. Его следует 
осуществлять в комплексе с инновационным 
инжинирингом, организационным перепро-
ектированием производственных отношений 
и системы управления, социальным реинжи-
нирингом, реинжинирингом бизнес-процес-
сов и логистическим реинжинирингом. Осно-
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вной целью технологического реинжинирин-
га является инновационно-технологический 
прорыв на приоритетных направлениях сов-
ременного промышленного производства, в 
частности, в машиностроении. Фактически 
речь идет о целенаправленных инновацион-
ных преобразованиях в производственно-
технологической сфере проблемных в конку-
рентном отношении предприятий. 

Как известно, основой поступательного 
развития современного общества является 
инновационная составляющая производс-
твенной деятельности. Ни Украина, ни Рос-
сия в этом процессе не являются исключени-
ем. В то же время в рейтинге глобальной кон-
курентоспособности 2011–2012 гг., который 
ежегодно публикует Всемирный экономичес-
кий форум, нашим странам отведено весь-
ма скромное в середине списка место среди 
144 стран мира [11]. Не является секретом 
и тот факт, что в последние годы для наших 
стран все более характерным трендом явля-
ется низкоукладность производства в силу 
постепенно устаревающих технологий и не-
достаточное количество реальных шагов по 
их замене. Когда в передовых странах мира, 
использующих наукоемкие технологии, пре-
обладает продукция 5-го и 6-го технологи-
ческого передела, на Украине, например, ос-
новные финансовые вложения направляются 
на поддержку предприятий, оснащенных 
оборудованием 2-го и 3-го технологическо-
го передела и только решительные меры со 
стороны правительства могут сегодня оста-
новить процесс окончательной деградации ее 
экономики.

К сожалению, усилия по расширению 
четвертого и пятого технологического уклада 
в наших странах носят пока еще догоняющий 
либо имитационный характер. В то же время 
при наличии политической воли, имеющийся 
интеллектуальный потенциал и накопленный 
в обеих странах большой опыт промышлен-
ного строительства позволяют говорить о 
вполне реальной перспективе освоения шес-
того технологического уклада. Именно поэто-
му технологический реинжиниринг как важ-
ный инструмент функционирования конку-
рентной экономики должен быть реализован 
в рамках общегосударственной программы. 
По мере становления нового технологичес-
кого уклада могут быть созданы качественно 

иные возможности для производства и пот-
ребления, многократно может быть повыше-
на эффективность использования ресурсов. 
Для обеспечения всего этого нужен мощный 
инициирующий импульс, прежде всего, со 
стороны государства. Поскольку при про-
ведении технологического реинжиниринга 
необходимо существенно изменять сущес-
твующие процессы производственной де-
ятельности и, вполне возможно, выходить за 
рамки функционального принципа построе-
ния подразделений, то это должно сопровож-
даться столь же радикальными переменами в 
построении и характере функционирования 
подразделений, осуществлявших прежние 
производственные и бизнес-процессы. 

Научная новизна авторского рассмотре-
ния исследуемой проблемы заключается в 
использовании декомпозиционного подхода 
применительно к понятию «технологичес-
кий реинжиниринг», то есть в анализе его 
концепции на базе основных составляющих: 
технологической реструктуризации, иннова-
ционного инжиниринга и логистического ре-
инжиниринга функционально-технологичес-
кой основы производства и его инфраструк-
туры материально-технического обеспече-
ния, организационного перепроектирования 
производственных отношений и системы 
управления.

Важнейшей задачей и функцией техно-
логического реинжиниринга является ради-
кальное преобразование производственно-
технологической основы предприятия до 
конкурентного уровня. Технологический ре-
инжиниринг на современном этапе развития 
следует рассматривать как эффективный и 
реальный механизм инновационных преобра-
зований проблемных машиностроительных 
предприятий.

Проведение технологического реинжи-
ниринга производственной основы базовых 
промышленных предприятий машиностро-
ения при условии создания программы их 
всесторонней государственной поддержки 
уже в ближайшее время может обеспечить 
инновационно-технологический прорыв не 
только в этой отрасли, но и в других смеж-
ных и приоритетных для экономики наших 
государств отраслях. 

Что касается перспективы дальнейших 
научных исследований, то они должны быть 
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направлены на создание инвариантных про-
цедур проведения технологической санации 
на реинжиниринговой основе для предпри-
ятий, нуждающихся в повышении своей 
конкурентоспособности. Разработка мето-
дологического и методического обеспечения 
таких инвариантных процедур должна про-
изводиться с учетом кластерной принадлеж-
ности проблемных предприятий.
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Региональная политика по стимулирова-
нию инновационного роста в течение пос-
ледних десятилетий стала популярной темой 
среди исследователей и политиков. Причина 
такой популярности в том, что признается 
сам факт необходимости системности инно-
вационной политики, в том смысле, что есть 
необходимость выбора из разнообразных ви-
дов деятельности в целях решения актуаль-
ных проблем наиболее эффективных из них.

Эти мероприятия осуществляются различ-
ными субъектами в системе, поскольку инно-
вационная политика не является задачей толь-
ко для государственных учреждений, требует 
привлечения всех акторов региона: экономики 
(производственные структуры); университетов, 
научно-исследовательские институтов, обра-
зовательных и учебных организаций (инфра-
структура), а также государственных и частных 
сетей и институтов (поддержка структуры). В 
дополнение к системной, эффективной регио-
нальной политике требуется учет конкретных 
требований промышленности в региональном 
контексте. Конкретные предпосылки и потреб-
ности региона и отрасли должны учитываться 
при разработке и осуществлении инновацион-
ной политики. 

Необходимо иметь в виду, что существуют 
также значительные различия между типами 
регионов (например, периферийные регионы; 
отстающие регионы, городские районы; клас-
терные регионы; фрагментированные регио-
ны и т. д.). Таким образом, разработка регио-
нальной политики требует учета специфики 
региона и его экономической структуры. 

Региональная инновационная система 
часто подвергается критике за слабость прак-
тических рекомендаций по принятию управ-
ленческих решений. В связи с этим в насто-
ящей статье рассматривается вопрос о том, 
как инновационная политика может быть 
скорректирована с точки зрения согласова-
ния интересов региона и отрасли. В работе 
предлагается основа для анализа инноваци-
онной системы проблемы, функций и видов 
деятельности и, исходя из этого, предлага-
ются идеи относительно роли акторов и ин-
ститутов (например, политики) в качестве 
координаторов деятельности инновационной 
системы. При этом мы объединяем функци-
ональный и структурный анализ системы в 
соответствии с усилением акцента на функ-
циональной модели системы, а не только на 
ее структурные свойства. 

УДК 338.46

ОСОбЕННОСТИ РЕГИОНАЛьНОЙ ИННОВАцИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

© 2013 г.     М. А. Комиссарова

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)

Рассмотрены проблемы осуществления инновационных процессов на территории 
российских регионов (в частности, Ростовской области). Предложена модель, 
позволяющая определить величину инвестиций территории в развитие конкретной 
отрасли промышленности при условии максимизации организационной полезности.

Ключевые слова: инновации; развитие производства; региональное развитие.

Author examined the distinctive features of the innovation processes, which are now developed 
in the regions of Russia (such as Rostov Region). A model of determining the volume of investment 
for the industrial branch to maximize its organizational utility is also presented.

Key words: innovations; production development; development of the region.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 6ISSN 2075-2067

77

В России и других европейских странах 
существует тенденция, при которой возмож-
ность и полномочия влиять на развитие пе-
решли от национального к региональному 
уровню. Это не удивительно, учитывая боль-
шую автономию региональных субъектов 
для разработки специализированной полити-
ки, направленной на региональные системы. 
Кроме того, возможность влиять и работать 
напрямую с акторами имеется больше на 
уровне региона, чем на национальном уров-
не. При оценке инновационной политики на 
региональном уровне важно, что знания, пе-
ретекающие между организациями, как пра-
вило, не перемещаются на большие расстоя-
ния (в т. ч. между регионами).

Представляет интерес определение 
К.  Фримана: «...инновационная система вклю-
чает сети учреждений, государственных или 
частных, задача которых ― взаимодействовать, 
инициировать, импортировать, редактировать и 
распространять новые технологии» [1].

Региональные инновационные системы 
(РИС) представляют собой структуру, ко-
торая учитывает системный характер инно-
ваций и инновационной политики на опре-
деленной территории [2], в которой акторы 
разделены на три стилизованные категории: 
1) структура производства, т. е. компании 
(используется как собирательный термин 
для производственных и непроизводствен-
ных компаний); 2) инфраструктура знаний, 
т. е. университеты, исследовательские инс-
титуты и учебные организации, и 3) струк-
туры поддержки, различных организаций, 
зачастую финансируемых государством, пе-
ред которыми поставлена задача поддержки 
экономики. Эти акторы вовлечены в слож-
ную сеть формальных и неформальных се-
тей как внутри, так и между подгруппы. Эти 
сетевые отношения не обязательно должны 
быть формализованы. 

Три общие проблемы, которые могут пре-
пятствовать инновационной деятельности в 
региональных инновационных систем, были 
описаны в известных трудах [3]: отсутствие 
ресурсов/организационные проблемы, фраг-
ментация и отрицательные связи.

Инновационный потенциал фирм зави-
сит не только от того, насколько хорошо они 
используют внутренние ресурсы, но также от 
их поглощающей способности в процессах 

открытых инноваций. Таким образом, на-
личие соответствующих ресурсов в рамках 
инновационной системы, в сочетании с пог-
лощающей способности акторов, является 
центральной для функциональности систе-
мы. В зависимости от специфики региона и 
отрасли возникает нехватка того или иного 
вида ресурсов. В некоторых случаях нехватка 
финансовых ресурсов (например, венчурно-
го капитала или первоначального капитала) 
является центральным фактором, в то время 
как человеческий капитал является более су-
щественной проблемой в других. Отсутствие 
ресурсов часто коррелирует с проблемой ор-
ганизационных решений в РИС. Часто су-
ществует нехватка местных акторов, которые 
поставляют ресурсы (прямо или посредством 
экстра-региональных связей). 

Таким образом, региональная политика, 
чтобы быть успешной, должна соответство-
вать действующим целям и ценностям акто-
ров, а также использованию имеющихся ре-
сурсов в рамках системы. 

Например, Ростовская область, представ-
ляющая собой фрагментированный регион, 
сталкивается с отсутствием соответствия 
между характером деятельности и стратегий 
акторов. Такая точка зрения соотносится с 
управленческим теориям, которые свиде-
тельствуют, что фирмы, согласовывающие 
стратегии своей деятельности с конкретными 
требованиями в контексте выполнения про-
ставленных задач, гораздо успешнее в своей 
деятельности, чем те, которые не соблюда-
ют этих требований. Кроме того, проблемы 
фрагментации могут быть также связаны с 
уровнем взаимодействия в рамках системы и 
знаний традиционных операторов о системе.

Функциональные несоответствия возни-
кают, когда функции, поддерживаемые регио-
нальными системами, не приводят к взаимодо-
полняющему взаимодействию для РИС-акто-
ров. Например, когда мероприятия по обмену 
опытом с целью содействия знаний в области 
развития и распространения в РИС выполня-
ется плохо из-за отсутствия взаимодействия 
между научными кругами и компаниями.

Институциональные несоответствие от-
носится и к ситуации, когда институциональ-
ные рамки не вмещают всех участников РИС, 
или когда отсутствует доверие между актора-
ми. Институциональные несоответствие мо-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 6ISSN 2075-2067

78

жет проявляться как отсутствие коллективно-
го видения проблем. 

Риск «отрицательной блокировки» [3] на-
иболее распространен в старых промышлен-
ных районах, где преобладают традиционные 
отрасли и технологии. Ключевым вопросом 
для РИС является содействие модернизации 
и обновлению базы знаний о способах ве-
дения бизнеса и в то же время, обеспечение 
стабильности. В сущности, необходим ба-
ланс между стабильностью, открытостью и 
гибкостью институциональной структуры в 
режимах инновационной деятельности. Это 
наблюдается, например, в угледобывающей 
промышленности Восточного Донбасса.

Этот сектор региональной экономики мо-
жет стать целью для региональных инициатив 
с учетом исторических преимуществ традици-
онных производств, в настоящее время стал-
кивающихся с проблемами при обновлении.

Эволюция методологических подходов к 
исследованию и анализу поддержки отраслей 
относится к национальному (макроуровню) и 
региональному (мезоуровень) рынкам, кото-
рые как система обладают большой степенью 
открытости, условной доступностью и нали-
чием мультиагентной конкурентости. Оче-
видно, что модель внешнего рынка описыва-
ет общеметодологические закономерности и 
соотношения факторов рынка региональных 
ресурсов с общенациональных позиций, учи-
тывает возможности его регулирования на 
макроуровне управления. 

Отдельная территория заинтересована в 
росте поступления средств в бюджет, повы-
шения занятости населения и т. д., поскольку 
это связано с улучшением воспроизводствен-
ной составляющей в целом. Территория не 
всегда мотивирована к совершенствованию 
структурной составляющей региональной 
экономики в связи с разнообразием регио-
нальных особенностей. Очевидно, что для 
любой территории является важным опреде-
ление баланса между объективной и субъек-
тивной полезностью инноваций при реали-
зации процесса инвестирования в развитие 
отдельных отраслей и производств. 

Простая модель принятия решений об 
инвестициях в развитие отдельных отраслей, 
или модель индивидуальной отдачи от ин-
вестиций предполагает, что процесс непос-
редственно не увеличивает и не уменьшает 
полезность отрасли, то есть совокупность 
предприятий региона ― объект для инвести-
ций, а  не региональное благо, и что потоки 
доходов, связанные с различными уровнями 
рыночной структуры известны. 

В отличие от известных моделей в дан-
ной теоретической конструкции в качестве 
детерминант могут быть приняты затраты 
или инвестиции и ценность (полезность), 
получаемая территорией и отраслью от реа-
лизации инвестиционного процесса. В этом 
случае функция инвестиционной полезности 
инноваций для организации имеет вид: 

Pтер = a1(Iтер) + a2(Iтер) + a0, 

где Pтер ― территориальная полезность; Iтер ― 
инвестиции территории в развитие отрасли. 

Данная модель позволяет определить ве-
личину инвестиций территории в развитие 
отрасли при условии максимизации органи-
зационной полезности и оптимизации соот-
ношения организационной и субъектной по-
лезности. Это позволяет использовать ее при 
решении задач управления инновациями на 
уровне отдельного региона.
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В статье представлен анализ возможности применения способов снижения степени 
риска в различных отраслях на основе существующих нормативных документов.
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In the article authors present the analysis of the applicability of the risk level reducing ways 
for the different industries. The analysis is based on the actual Russian normative documents.
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1  Результаты работы получены при поддержке Минобразования РФ в рамках государственного задания на 
проведение НИОКР, шифр заявки 6.2989.2011.

В современных условиях эффективное 
управление рисками в операционной (про-
изводственной) деятельности предприятия 
представляет собой один из важнейших раз-
делов финансового менеджмента и создает 
необходимую информационную базу для 
принятия тактических и стратегических ан-
тирисковых управленческих решений. 

Производственные предприятия находят-
ся в тяжелой финансовой ситуации, испы-
тывают недостаток собственных оборотных 
средств и основные виды риска в их деятель-
ности ― это отраслевой, операционный, 
технологический и инвестиционный. Для 
предприятий энергетической и строительной 
отраслей промышленности особое значение 
имеют предложения по совершенствованию 
финансовой механизма хозяйствования. Раз-
работка организационной структуры управ-
ления предприятием с формированием спе-
циального отдела риск-менеджмента создает 
основы для повышения степени финансовой 
устойчивости. 

Следует отметить, что специфической 
особенностью строительного и энергетичес-
кого производства является вероятностный 
характер большого объема технико-эконо-
мической информации, оказывающий значи-

тельное влияние на результаты хозяйствен-
ной деятельности [1].

Вероятностный или случайный характер 
технико-экономической информации пред-
приятий данных отраслей промышленности 
создает высокую степень неопределеннос-
ти в процессе принятия стратегических уп-
равленческих решений, поэтому планы всех 
уровней должны учитывать вероятность по-
лучения убытков по различным направлени-
ям деятельности предприятия. 

Одним из способов снижения степени 
риска является финансовое резервирование. 
В работах отечественных ученых (И. Т. Ба-
лабанова, П. Г. Грабового, Р. М. Качалова, 
Г. Б. Клейнера) по теории риск-менеджмента 
приведены несколько видов резервов, в том 
числе резервирование средств на покрытие 
незапланированных расходов [1].

Кроме способа резервирования, для сни-
жения степени производственного риска ре-
комендуется юридическое распределение 
риска между участниками проекта, передача 
риска контрагентам, оформленное в догово-
рах, а также страхование различных видов. 

Отчисление и накопление денежных 
средств на покрытие незапланированных 
расходов представляет собой комплекс анти-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 6ISSN 2075-2067

81

рисковых мероприятий, по которым проана-
лизирован набор конкретных факторов риска 
и проведена оценка соотношения возможной 
прибыли от реализации мероприятия и веро-
ятных убытков.

Для точного определения величины ре-
зерва необходима информационная подде-
ржка всех отделов управления предприятием 
и нормативная база, регулирующая правовую 
сторону операций по созданию финансовых 
фондов [1].

Величину незапланированных (форс-ма-
жорных) расходов очень трудно спрогнози-
ровать, поэтому реальное действие управ-
ление финансовыми потоками может иметь 
только в процессе оперативного управления 
рисками, позволяющем сравнивать наличные 
и требуемые денежные суммы в определен-
ный момент времени.

Большую поддержку в ведении данных 
операций имеют базы данных и автоматизи-
рованные системы поддержки принятия уп-
равленческих решений в финансовой сфере.

По структуре резерв на покрытие неза-
планированных расходов может формиро-
ваться с использованием различных подхо-
дов. Так, предприятие может быть заинтере-
совано в недопущении превышения запла-
нированного объема средств, тогда основное 
внимание уделяется итоговым суммам. Боль-
ший простор для оперативного управления 
риском создают отдельно сформированные 
резервы по конкретным статьям расходов, 
призванные нивелировать инфляционные 
процессы и обеспечить оплату возможных 
исковых претензий. 

Учет инфляционных процессов особенно 
актуален при разработке договоров на стро-
ительство и строительных смет. Детальный 
анализ денежных потоков по временным пе-
риодам и использование статистической ин-
формации по темпам роста экономических 
показателей, особенно цен, позволяет опера-
тивно пересматривать договоры различным 
видов [1].

Денежные отчисления в финансовый 
резерв предполагают расчет величины неза-
планированных трат по видам затрат, как по 
экономическим элементам, позволяющим 
формировать плановые проектные сметы, 
так по статьям калькуляции, которая позво-
ляет более полно учесть отраслевые особен-

ности производственной или операционной 
деятельности предприятия. 

Соблюдение приема детализации затрат 
позволяет проводить количественную оцен-
ку риска по отдельным статьям расходов и в 
конечном счете дает основу для разработки 
точно направленных действий. 

Детализация затрат требует подробного 
анализа состава производственных (техно-
логических) операций как по отдельным по-
зициям технологического процесса, так и по 
укрупненным этапам (в том числе строитель-
ным циклам). Такой подход к анализу частич-
ных производственных процессов позволяет 
осуществлять тактическое управление и ве-
дение информационной базы для оператив-
ного и бухгалтерского учета, позволяющих 
обеспечить контроль над выполнением опе-
рационного процесса.

Следует отметить, что незапланиро-
ванные (форс-мажорные) расходы не могут 
приравниваться к расходам или потерям, 
полученным вследствие финансовых нару-
шений. Однако, в настоящее время, в связи с 
кризисным положением во многих отраслях 
народного хозяйства, способ финансового 
резервирования не реализуется на практи-
ке в полной мере, так как, кроме недостатка 
средств на формирование финансового ре-
зерва, рекомендуемые теорией управления 
риском действия вступают в противоречие с 
законодательной базой и нормативными бух-
галтерскими документами. 

В подтверждение выводов можно при-
вести основные результаты анализа степени 
производственного риска на предприятиях 
электроэнергетики и в строительстве, реали-
зованные на основе методики анализа целе-
сообразности затрат и расчета коэффициента 
риска. Первый этап обработки данных для 
расчета степени риска заключается в выборке 
их из отчетной бухгалтерской и планово-эко-
номической документации и формировании 
временных рядов. Выводы о степени финан-
совой стабильности предприятия могут быть 
сделаны из сопоставления активов предпри-
ятия и прибыли, величины собственного (или 
заемного) капитала и уровня рентабельности 
капитала. Также по любому направлению ко-
личественной оценки риска может быть пос-
троена экономико-статистическая модель. 
Такая модель позволяет дать количественную 
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характеристику связи, зависимости и взаи-
мообусловленности организационно-эконо-
мических показателей. Хотя математическая 
модель может отражать упрощенное взаимо-
действие рисковых факторов, но она обеспе-
чивает строго математический подход к ис-
следованию сложившихся за определенный 
период времени взаимосвязей, к выяснению 
вопроса о том, существенна подобная взаи-
мосвязь показателей, выбранных в качестве 
факторов риска, как влияет эта связь на про-
изводственные результаты и в какой форме 
она проявляется.

Анализируя бухгалтерскую отчетность 
предприятий энергетической и строитель-
ной отраслей по направлению анализа целе-
сообразности затрат, можно сделать вывод о 
том, что большинство рассмотренных пред-
приятий имеют критическое финансовое по-
ложение и критическую степень риска, т. е. 
работают в условиях покрытия затрат, при-
были, как правило не получают и испытыва-
ют острый недостаток собственных оборот-
ных средств. В таком случае возобновление 
операционного цикла с этапа приобретения 
материальных ценностей возможно только с 
привлечением заемного капитала. 

Проведенная оценка риска по числен-
ному значению коэффициента риска также 
свидетельствует о том, что рассмотренные 
предприятия находятся в зоне критического 
риска и коэффициент риска не превышает 
30%. Коэффициент риска рассчитывается как 
отношение суммы убытков (информация по 
убыткам берется из третьего раздела пассива 
баланса «Капитал и резервы» или из формы 
№2 бухгалтерской отчетности «Отчет о при-
былях и убытках») к величине собственного 
капитала (итог третьего раздела пассива ба-
ланса «Капитал и резервы»). По теоретичес-
ким исследованиям значение коэффициента 
риска в диапазоне 25–50% [1] свидетельству-
ет о нарастании негативных тенденций в фи-
нансовой сфере предприятия и соответствует 
переходу предприятия в зону повышенного 
риска. Таким образом, управленческие реше-
ния по формированию финансовых резервов 
могут исправить сложившуюся ситуацию. 

Рассмотрим основные положения нор-
мативных документов по вопросам финан-
сового резервирования. В соответствии с по-
ложением по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации [4] резервный фонд, созданный 
в организациях на законодательной основе, 
может направляться на погашение убытков и 
облигаций, также денежные средства можно 
направлять на приобретение (выкуп) собс-
твенных акций предприятия, отражаемый в 
отдельных строках баланса [4].

На величину прибыли предприятия влия-
ет величина финансового фонда для расчетов 
по сомнительным долгам. Сумма денежных 
средств, направляемых в резерв сомнитель-
ных долгов, зависит от результатов инвента-
ризационных работ по непогашенной в ус-
тановленные договорными обязательствами 
дебиторской задолженности, а также задол-
женностей по расчетным операциям с други-
ми предприятиями. 

Каждый сомнительный долг определя-
ет конкретную величину части финансового 
резерва, так как учитываются особенности 
финансового состояния отдельного должни-
ка, и прогнозируется вероятность погашения 
задолженности конкретного вида в установ-
ленные сроки долями или полностью [4].

Если денежные суммы финансового ре-
зерва не израсходованы в отчетном периоде, 
они присоединяются к финансовым результа-
там в процессе формирования отчетного бух-
галтерского баланса [4].

В соответствии с федеральным законом 
«Об акционерных обществах» на предпри-
ятиях может быть создан финансовый резерв 
на основе уставных документов предпри-
ятия, которые регламентируют размер резер-
ва как пятипроцентной доли уставного капи-
тала предприятия [7]. Перечисления в финан-
совый резерв должны быть не меньше пяти 
процентов от величины чистой прибыли. 
Отчисления в резерв производятся в период 
времени, который может быть равен несколь-
ким годам, до достижения величины резерва, 
установленном учредительными документа-
ми предприятия. Денежные средства резерва 
направляется на покрытие убытков и опера-
ции с акциями и облигациями предприятия. 

Специальный финансовый резерв может 
быть создан на предприятиях, технологи-
ческий цикл которых относится к повышен-
но опасным (радиационная и ядерная опас-
ность). По статье 264 налогового кодекса Рос-
сийской федерации «Прочие расходы, связан-
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ные с производством и(или) реализацией» 
средства специального резерва направляются 
на разработку мероприятий по повышению 
степени безопасности работы данной кате-
гории предприятий, в том числе и в атомной 
энергетике. Порядок разработки мероприя-
тий и содержание конкретных работ регла-
ментируются законодательством Российской 
Федерации об использовании атомной энер-
гии постановлениями правительства [4; 5].

В строительной отрасли рекомендуется 
создание природоохранных фондов и целе-
вых финансовых резервов специального на-
значения по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на про-
мышленных предприятиях и в строительстве. 
Денежные средства резерва направляются на 
разработку мероприятий чрезвычайного ха-
рактера, а также на выполнение работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций [3; 6].

Анализ вышеприведенных норматив-
ных документов показывает, что перечень 
видов резервов недостаточен для действен-
ной реализации резервирования как способа 
снижения степени риска по всем основным 
видам, относящимся к операционной де-
ятельности предприятий электроэнергетики 
и строительства: отраслевого риска, инвес-
тиционного, производственного, финансо-
вого. В большинстве случаев перечислен-
ные нормативные документы приводят в ка-
честве источника резервирования прибыль 
промышленного предприятия. Ситуация 
усложняется тем, что, как показывают прак-
тические расчеты, обследованные предпри-
ятия энергетической и строительной отрас-
лей работают на принципе покрытия затрат 
и прибыли не имеют [1].

Таким образом, для достижения наилуч-
ших результатов по направлению создания 
и использования финансовых резервов как 
способа снижения степени риска необходима 

расширенная информационная база, которая 
включает нормативные документы по резер-
вированию и специальную документацию 
внутрипроизводственного характера.
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За последние тридцать лет глобальный 
финансовый рынок претерпевал существен-
ные изменения с позиций развития много-
численных финансовых инженерий, направ-
ленных на разрешение противоречий, возни-
кающих между его основными участниками. 
Важной особенностью указанных преоб-
разований стала своевременность создания 
современных финансовых инструментов с 
функциями, максимально адаптированными 
к потребностям рынка. В конце прошлого 
столетия было создано около 30 новых типов 
финансовых продуктов, которые до сих пор 
проходят систематическую модернизацию. 
Одним из таких продуктов стала секьюрити-
зация активов.

Секъюритизация ― это сделки, еще не-
давно бывшие одними из самых современ-
ных и перспективных направлений, в насто-
ящее время переживают масштабный кризис. 
С одной стороны, понятна та степень недове-
рия, с которой относятся в профессиональной 
среде к данному типу операций. Естественно, 
ведь именно с них начался финансовый кри-
зис ― они послужили тем «клапаном», кото-

рый, открывшись, привел к стремительному 
спуск «пузыря» современной экономики. 

Однако следует вспомнить, что механиз-
мы сделок секъюритизации были разрабо-
таны как сверхтранспарентный инструмент 
рефинансирования и разделения рисков. 
Правда, в определенный момент участники 
рынка, кажется, забыли, что экономический 
риск можно разделить, уменьшить или из-
бежать его. Еще одной вещью, о которой со 
временем забыли участники рынка, стала 
ответственность. Больше того, секъюрити-
зацию стали применять как механизм ухода 
от таковой. Не случайно профессор калифор-
нийского университета Л. Лопаки, свою ста-
тью, посвященную этой проблеме, озаглавил 
«Смерть ответственности» [7]. В конечном 
итоге, именно эти два обстоятельства приве-
ли к появлению «ипотечного пузыря». 

Тем не менее, с началом деятельности 
Базельского комитета по банковскому над-
зору при Банке международных расчетов 
(Committee on Banking Supervision of the 
Bank for international Settlements) и связан-
ным с этим ужесточением обязательных нор-
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мативов для банков, секьюритизация активов 
стала восприниматься участниками рынка не 
только в качестве эффективного инструмента 
управления балансовыми показателями, но и 
как система управления кредитными риска-
ми. И потому-то, как раз в условиях ограни-
ченной ликвидности, не использовать один из 
самых эффективных инструментов ее восста-
новления или, по крайней мере, не делать по-
пыток к восстановлению рыночных возмож-
ностей его использования, по меньшей мере, 
недальновидно. Конечно, в условиях кризиса 
и посткризисной ситуации остро встают воп-
росы оценки связанных с секьюритизацией 
рисков и соответственно построение схем, 
использование механизмов (инструментов) 
минимизации или защиты от таких рисков. 

Касаясь опыта применения секьюрити-
зации в России, следует отметить, что уже 
в конце 1990-х гг. многие российские бан-
ки заинтересовались возможностями дан-
ного финансового механизма не только для 
их рефинансирования, но и для реструкту-
ризации своих обязательств. Так, элементы 
секьюритизации были использованы при 
выпуске в октябре 2000 г. банком «Российс-
кий кредит» обеспеченных расписок, заре-
гистрированных в системе Euroclear, на сум-
му 357 млн. долл. [1]. В рамках этой сделки 
иностранным кредиторам было предложено 
обменять рублевые и долларовые векселя, 
полученные по условиям мирового согла-
шения, на евровекселя, привязанные к этим 
ценным бумагам. В  качестве держателя «ге-
нерирующих» доход активов (векселей банка 
«Российский кредит») выступило лондон-
ское подразделение международного банка 
ING Bank, которое перечисляло денежные 
потоки по ним эмитенту евровекселей ― оф-
фшорной компании SNAP Limited. В свою 
очередь, последняя производила выплаты де-
ржателям векселей ― прежним кредиторам 
«Российского кредита». Данная сделка не 
была направлена на привлечение финансиро-
вания, но и позволила «переупаковать» цен-
ные бумаги и существенно повысить их лик-
видность. Несмотря на то, что сделка была 
объявлена «российским дебютом секьюри-
тизации», ее структура не обеспечивала чет-
кого отделения активов от оригинатора и не 
защищала владельцев ценных бумаг в случае 
его банкротства. Таким образом, ни один из 

принципов традиционной секьюритизации 
(действительность продажи, защищенность 
специальной компании от банкротства, жес-
ткий контроль инвесторов над денежными 
потоками) не был соблюден. 

Знаковым событием для российского 
рынка секьюритизации активов стало приня-
тие Федерального закона №152-ФЗ от 11 но-
ября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах». 
Закон впервые дал определение специальной 
инвестиционной компании и ввел в российс-
кую политику два новых вида ценных бумаг: 
облигацию с ипотечным покрытием (аналог 
немецкой Plandbrief) и ипотечный сертифи-
кат участия (аналог американских Mortgage 
backed securities). В данной статье рассмот-
рим отдельные сделки секьюритизации, при-
меняемой в работе российскими банками, 
дадим описание их структуры. Параметры 
первых российских сделок секьюритизации 
активов представлены в таблице 1.

Несмотря на то, что многие практики 
постоянно говорят об уникальности каждой 
из проводимых в мире секъюритизаций, а 
также о том, что крайне тяжело найти хотя бы 
две абсолютно идентичные сделки, схожие 
по всем параметрам [3], все российские сдел-
ки являются трансграничными, они полно-
стью копируют зарубежный опыт и никаких 
финансовых нововведений при их структури-
ровании не подразумевают. Поэтому уместно 
остановиться на двух сделках, а именно: се-
кьюритизации Альфа-Банка своих диверси-
фицированных платежных прав (Diversified 
Payment Rights, DPR) в марте 2006 года и 
ипотечной секьюритизации Совфинтрейда 
в декабре того же года. Первая из перечис-
ленных привлекла внимание достаточно 
сложной структурой и тем, что в литературе 
избегали ее подробного описания, а вторая ― 
своей уникальностью и ролью в дальнейшем 
развитии всего института секьюритизации в 
России. 

Секъюритизация платежных прав 
Альфа-банка

30 марта 2006 года Альфа-Банк успешно 
провел свою дебютную секьюритизацию ― 
компания Alfa Diversified Payment Rights 
Finance Co. S. A. выпустила облигации серии 
2006 ― А на срок до 2011 года и общим объ-
емом 350 млн. долларов. Этот выпуск полу-
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чил прайсинг на уровне начальной целевой 
установки, а именно: 160 базисных пункта + 
трехмесячная ставка Либор. Транзакция при-
влекла огромный интерес со стороны инвес-
торов, как европейских, так и американских, 
среди которых преобладали коммерческие 
банки и хедж-фонды. 

Транзакция Альфа-Банка ― первая в Рос-
сии программа выпуска ценных бумаг, обес-
печенных поступлениями будущих периодов 
(Diversified Payment Rights, DPR) ― текущие 
и будущие требования банка к плательщи-
кам, производящим платежи на его коррес-
пондентские счета. Diversified Payment Rights 
(DPR) выпускаются в форме платежных по-
ручений стандарта Общества всемирных 
межбанковских финансовых телекоммуника-

ций (SWIFT) серий MT102s/103s/202s, вклю-
чающих в себя любые сообщения (электрон-
ные или иные) с инструкциями Альфа-Банку 
совершить платеж на конкретную сумму дру-
гому бенефициару (рис. 1). 

Альфа-Банк осуществил данную тран-
закцию по следующим причинам:

1. Необходимость улучшения эффек-
тивности фондирования. Дешевое финанси-
рование является важнейшим для частных 
банков в России, поскольку они имеют бо-
лее низкие кредитные рейтинги (соответс-
твенно и более высокую стоимость финан-
сирования) по сравнению с государственны-
ми банками. 

2. Отсутствие достаточных пулов дру-
гих активов. Когда было принято решение 

Рис. 1. Структура транзакции Альфа-Банка

Рис. 2. Структура транзакции Альфа-Банка [6]
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о структуре нового фондирования, участие 
Альфа-Банка в таких сегментах рынка, кото-
рые генерируют секьюритизизируемые акти-
вы (потребительское кредитование, автокре-
дитование, ипотека и др.) было минимально. 
Таким образом, отсутствовали достаточно 
сформированные пулы активов. 

3. Лидирующая позиция Альфа-Банка. 
Процессинг платежей везде является ос-
новным банковским бизнесом, и было бы 
логично предположить, что Альфа-Банк, 
являясь одним из крупнейших российских 
частных банков, обладает значительными 
потоками DPR. Данное предположение тут 
же подтвердилось, когда была получена ин-
формация по совокупным суммам платеж-
ных поручений SWIFT, обработанных бан-
ком (рис. 2). 

Один из ключевых элементов в секью-
ритизации поступлений будущих периодов 
заключается в способности Трасти, инвес-
торов и рейтинговых агентств отслеживать 
DPR потоки в целях быть уверенным, что в 
процессе жизни всей транзакции достигает-
ся минимальный уровень избыточного обес-
печения. Каждая секъюритизация будущих 
поступлений пройдет целую серию так назы-
ваемых тестов по обслуживанию долга (Debt 
Service Coverage Test, DSCR), которые ори-
гинатор обязан проводить на месячной или 
квартальной основе. В общем случае, DSCR 
будет являться отношением собираемой сум-
мы к максимальному долгу. 

Подведем итоги проведенной банком се-
кьюритизации активов:

1. Несмотря на определенные проблемы 
при осуществлении этой сделки, секъюрити-
зация Альфа-Банка подтвердила свою эффек-
тивность, как с финансовой точки зрения, так 
и с репутационной.

2. Несмотря на несовершенное, а иногда 
и вовсе враждебное по отношению к инвес-
торам российское законодательство, со сто-
роны рейтингового агентства Moody’s были 
предприняты эффективные меры в целях 
защиты инвесторов, которое присвоило рей-
тинг всей сделке. 

3. Большинство рисков, которые взял на 
себя банк в процессе транзакции, в действи-
тельности незначительны или маловероятны, 
также как и большинство возможных дефол-
тов и амортизационных событий. 

Ипотечные секъюритизации Совфин-
трейда

В декабре 2006 г. акционерный коммер-
ческий банк «Совфинтрейд» осуществил две 
ипотечные секьюритизации:

― первый выпуск ипотечных ценных бу-
маг в соответствии с законом РФ «Об ипотеч-
ных ценных бумагах»: облигации с ипотеч-
ным покрытием ИСО ГПБ ― Ипотека;

― первая рублевая трансграничная секъ-
юритизация: Газпромбанк Mortgage Backed 
Securities, Серия 2006 ― 1.

Именно первая из указанных выше сделок 
стала знаковым событием в истории развития 
российской секьюриизации. Она является на 
сегодняшний день первой и единственной 
внутренней секьюритизацией в России, пол-
ностью осуществленной в соответствии с 
Федеральным законом от 11 ноября 2003 года 
№152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», 
и в которой роль эмитента выполнил россий-
ский резидент ― «ГПБ ― Ипотека». 

Объем секьюритизированного ипотеч-
ного портфеля составил примерно 8,8 млрд. 
рублей. При этом основными целями, кото-
рые преследовал банк, являлись: снижение 
стоимости привлечения денежных средств, 
альтернативные источники финансирования, 
улучшение финансовых показателей и обяза-
тельных нормативов, получение опыта про-
ведения сложно структурированных сделок в 
России и других юрисдикциях.

Кратко охарактеризуем основные пара-
метры сделок в таблице 2.

Схема по выпуску облигаций с ипотечным 
покрытием ИСО ГПБ ― Ипотека на этапе раз-
мещения выглядит так, как показано на рис. 3. 

Обслуживание портфеля закладных 
(сбор платежей от заемщиков, урегулирова-
ние платежей и дефолтных закладных) осу-
ществляет Газпромбанк. Учет и хранение 
ипотечного покрытия также осуществляется 
Газпромбанком, выступающим в качестве 
специализированного депозитария. Газпро-
мбанк осуществляет расчет размера ипотеч-
ного покрытия и контроль его использования 
ГПБ ― Ипотекой, а также выступает в роли 
расчетного центра ГПБ ― Ипотеки и платеж-
ного агента по облигациям с ипотечным пок-
рытием и, как специализированный депози-
тарий, контролирует все списания с банковс-
кого счета ГПБ ― Ипотеки. 
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Для повышения кредитного качества 
ИЦБ были использованы следующие меха-
низмы: был сформирован неамортизируемый 
резервный фонд, который будет использован 
для покрытия кассовых разрывов, вызванных 
просрочками по кредитам, и потерь от дефол-
тов. Размер резервного фонда составляет 450 
млн. рублей, объем портфеля обеспечения 
превышает размер обязательств по облига-
циям, процентные поступления по портфелю 
превышают ставку купона по облигациям. В 
результате использования механизмов, а  так-
же высокого рейтинга Газромбанка, между-

народное рейтинговое агентство Moody’s 
присвоило облигациям ГПБ ― Ипотеки кре-
дитный рейтинг на уровне Baa2.

Структура сделки предоставляет ГПБ ― 
Ипотеке возможность полного досрочного 
погашения облигационного займа в случае, 
если задолженность по ИБЦ до 20% от номи-
нала облигации. 

Газпромбанк Mortgage Backed Securities 
Серия 2006 ― 1 оказалась третьей трансгра-
ничной ипотечной секьюритизацией после 
сделок Внешторгбанка в июле и Городского 
Ипотечного Банка в августе 2006 года, а так-

Таблица 2
Ипотечные облигации и mortgage backed securities

Параметры сравнения Облигации ИСО ГПБ ― Ипотека Газпромбанк Mortgage Backed 
Securuties Серия 2006 ― 1

Объем 3 млрд. рублей 168.485.474 EUR

Транши, рейтинг N/A Moody’s Baa2
Класс А (88%) А3/BB+
Класс B (6%) Ba2//BB
Класс С (6%) B2/B

Ставка Фиксированная Плавающая/ фиксированная

Ипотечное покрытие

3,039 млрд. рублей
5976 закладных LTV
59,12%
30 регионов РФ

5,757 млрд. Рублей
8,829 закладных LTV 67,38%
47 регионов РФ

Размещение ММВБ Ирландская фондовая биржа

Рис. 3. Схема ИСО ГПБ ― Ипотека на этапе размещения
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же первой российской секьюритизацией, где 
ипотечное обеспечение было деноминирова-
но в рублях (рис. 4).

Проведенные Совфинтрейдом ипотеч-
ные секьюритизации дают возможность 
сравнить одновременно внутреннюю и 
трансграничную секьюритизации, выявить 
как положительные так и отрицательные 
стороны сделок. До Совфинтрейда никто 
не осуществлял выпуск ипотечных ценных 
бумаг в соответствии с российским зако-

ном, как и провести две сделки специально, 
преследуя цели дальнейшего сравнения их 
результатов. Итоги данного сравнения пред-
ставлены в таблице 3.

На примерах проведения сделок секью-
ритизации активов описанными банками, 
нами были выявлены следующие преиму-
щества секьюритизации, как для экономики 
страны, так и для анализируемых банков.

Задачи, которые позволяет решать секъ-
юритизация активов следующие: 

Рис. 4. Схема Газпромбанк Mortgage Backed Securities

Облигации ИСО ГПБ ― Ипотека Газпромбанк Mortgage Backed 
Securities Серия 2006 ― 1

Преимущества ― относительно невысокая 
стоимость организации выпуска;
― отсутствие валютных рисков;
― наличие налоговых льгот 
для инвесторов;
― возможное участие 
«пенсионных денег».

― гибкий подход к структуре 
сделки и ипотечного портфеля;
― снижение суверенных рисков;
― сложившийся круг ABS 
инвесторов;
― возможность использования 
иностранного права.

Недостатки ― новое явление 
в правоприменительной практике;
― пробелы законодательства;
― чрезмерное нормативное 
регулирование;
― отсутствие сложившегося 
круга инвесторов

― значительная стоимость 
организации выпуска;
― валютные и налоговые риски;
― риск «постоянного 
представительства».

Таблица 3
Сравнение внутренней и трансграничной сделок на примере Совфинтрейда
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1. Снижение стоимости заемного финан-
сирования. 

2. Снижение долговой нагрузки на ба-
ланс компании.

3. Повышение эффективности использо-
вания капитала. 

4. Диверсификация источников финанси-
рования.

5. Управление рисками.
Таким образом, появление секьюритиза-

ции активов стало логичным следствием об-
щей тенденции к повышению роли ценных 
бумаг. Она представляет собой высокоэффек-
тивный финансовый инструмент, позволя-
ющий кредитным организациям всего мира 
осуществлять не только рефинансирование 
выданных ссуд, но и активно управлять кре-
дитным риском.

С 2004 года данный инструмент стал ус-
пешно применяться и российскими банка-
ми, в первую очередь, для финансирования 
своих ипотечных программ. За это время 
отечественный секьюритизационный рынок 
увеличился в 18 раз, значительно расширил-
ся перечень секьюритизируемых активов, 
сформировался устойчивый круг инвесторов. 
Свод планируемых сделок по секьюритиза-
ции банковских активов за 2013–2015 годы 
представлен в таблице 4.

Если рассматривать секьюритизацию ак-
тивов с экономической точки зрения, то она 
соединила в себе тенденцию к оптимизации 
источников финансирования с учетом возрас-

тающей роли инструментов рынка ценных 
бумаг и управления рисками активов за счет 
отделения их друг от друга.

Одновременно проведенный в статье ана-
лиз российского опыта применения секьюри-
тизации показал «узость» российского рынка, 
ориентированного исключительно на зарубеж-
ных инвесторов, и его неустойчивость в усло-
виях неблагоприятной экономической конъюн-
ктуры. Соответственно возникла потребность в 
разработке мер по стимулированию внутренне-
го рынка, в том числе путем вовлечения в нее 
региональных кредитных организаций, а также 
определения возможных направлений ее совер-
шенствования на страновом уровне. 

Одним из важнейших условий развития 
внутреннего секьюритизационного рынка в 
России является создание необходимой инф-
раструктуры, неотъемлемыми элементами ко-
торой выступают законодательное обеспече-
ние сделок секьюритизации, банковский над-
зор в области сьюритизационных операций, 
система рейтинговых агентств, внутренняя 
инвестиционная база. Проведенный анализ 
подготовленных Федеральной службой по фи-
нансовым рынкам и Ассоциацией региональ-
ных банков России законопроектов позволил 
установить, что основой для регулирования 
сделок по внутренней секьюриизации банков-
ских ссуд должен стать не комплекс изменений 
в действующее законодательство, а специаль-
ный Федеральный закон «О секьюритизации», 
в котором будет даваться ее строгое определе-

Оригинатор Рейтинги
оригинатора

S&P/Moody’s/Fitch

Объект секьюритизации Предполагаемая
сумма сделки

Русский Стандарт B+/Ba2/– Задолженность
по кредитным картам 

Нет свед.

АИЖК –/–/– Ипотечные ссуды 100–150 млн. долл.

ДельтаКредит –/Ba2/– Ипотечные ссуды 50 млн. долл.

ВТБ BBB/Baa2/BBB Ипотечные ссуды 164,5 млн. евро 

Мдм-Банк B+/Ba2/BB– Автокредиты 200 млн. долл.

Банк «Авангард» –/–/– Автокредиты 100 млн. долл.

Банк «Юникредит» –/CC+/– Потребительские ссуды 300 млн. долл.

Таблица 4
Планируемые сделки по секъюритизации банковских активов в Рф за 2013–2015 гг.
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ние как трансформацию пула низколиквидных 
активов в ценные бумаги, обеспеченные буду-
щими поступлениями от исходных активов, в 
результате которой происходит перераспреде-
ление рисков пула между участниками сделки. 

Кроме того, следует обосновать экономи-
ческую целесообразность проведения секью-
ритизации банковских ссуд коммерческими 
банками при наличии негативных факторов, 
таких как небольшой размер ссудного порт-
феля, недостаточная известность на между-
народных финансовых рынках, отсутствие 
кредитного рейтинга, что позволит исполь-
зовать данную финансовую технологию даже 
небольшим кредитным организациям.
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Основная причина неэффективного ис-
пользования природного потенциала во мно-
гом сводится к отсутствию научно обосно-
ванной экономической оценки каждого вида 
природных ресурсов [1].

Несовершенство экономики природополь-
зования явилось «аргументом» для массовой 
закупки импортного малоотходного прогрес-
сивного оборудования, но это не дало жела-
емых результатов в российском народнохо-
зяйственном комплексе по причине неумелого 
обращения (низкого качества рабочей силы) и 
отсутствия материальной и социальной заинте-
ресованности в его рациональном применении.

Одной из целей развития российской про-
мышленности должно стать соответствие кри-
териям эффективного природопользования, 
что требует принципиально новых методоло-
гических разработок методики оценки «фон-

да» прошлого загрязнения, текущего ущерба 
от природопользования и величины расходов 
на оптимальное воспроизводство использо-
ванных элементов окружающей среды.

Прежде всего, следует выяснить направ-
ления, источники и характер мероприятий, 
направленных на эти цели. Изучив источни-
ки, направления, структуру затрат по их фор-
мированию, логично перейти к рассмотре-
нию вопросов эффективности и результатив-
ности природоохранных средств. Соотноше-
ние затрат с результатами может дать общую 
картину эффективности природоохранной 
деятельности в количественных и качествен-
ных показателях [2].

В законе Российской Федерации «Об ох-
ране окружающей природной среды» [3] ука-
зываются основные задачи экономического 
механизма природопользования:
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― планирование и финансирование при-
родоохранных мероприятий;

― установление лимитов использования 
природных ресурсов, выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ в окружающую среду и 
размещение отходов;

― определение нормативов платы и раз-
меров платежей за использование природных 
ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую природную среду, 
размещение отходов и другие виды веществ 
вредного воздействия;

― предоставление предприятиям, уч-
реждениям и организациям, а также гражда-
нам налоговых, кредитных и иных льгот при 
внедрении ими малоотходных и ресурсосбе-
регающих технологий и нетрадиционных ви-
дов энергии, осуществление других эффек-
тивных мер по экологическому контроллингу 
программ природопользования;

― возмещение в установленном порядке 
вреда, причиненного природным ресурсам и 
здоровью человека.

Переход к рыночным отношениям в раз-
личных сферах экономической жизни России и 
на этой основе создание условий для устойчи-
вого развития народного хозяйства сопряжены 
с определенными трудностями. Устойчивое 
развитие экономики предполагает обязатель-
ный учет состояния окружающей природной 
среды. Известно, что ее качество существенно 
влияет на процесс экономического развития 
каждого предприятия, народного хозяйства в 
целом, а также на состояние здоровья населе-
ния, проживающего в соответствующих тер-
риториальных образованиях и, особенно, в 
городских условиях. Ухудшение состояния ок-
ружающей природной среды вызывает увели-
чение вложений капитала, что влечет за собой 
удорожание продукции и в результате сниже-
ние эффективности производства.

В составе природоохранных издержек оп-
ределяющими становятся следующие группы 
затрат: 

1) на разработку и внедрение малоотходно-
го оборудования и технологии в производство; 

2) строительство очистных и других при-
родоохранных сооружений по охране и вос-
производству водно-воздушного бассейнов; 

3) содержание, эксплуатацию и текущее 
обслуживание объектов и сооружений, улуч-
шающих состояние окружающей среды; 

4) охрану и воспроизводство лесных ре-
сурсов; 

5) рациональное использование и улуч-
шение качества земельных ресурсов; 

6) рекреационные цели; 
7) капитальный ремонт основных произ-

водственных фондов по охране окружающей 
среды.

В функциональном плане затраты на 
воспроизводство природных ресурсов мож-
но классифицировать в зависимости от вида 
каждого из них.

Сами ресурсы как источники и предпо-
сылки получения необходимых людям мате-
риальных и духовных благ, которые можно 
реализовать при существующих технологи-
ях и социально-экономических отношениях, 
можно подразделять на возместимые и не-
возместимые, на заменимые и незаменимые, 
истощимые и неистощимые, возобновимые 
и невозобновимые, продовольственные и не-
продовольственные, первичные и вторичные, 
материальные и духовные и т. д.

Среди важнейших природных (антро-
поэкологических) ресурсов следует назвать 
земельные, водные, атмосферные, топливно-
энергетические, минеральные, рекреационные, 
информационные, ресурсы фауны и флоры, 
минерально-рудные и нерудные, трудовые, 
продовольственные, эстетические, а  также ре-
сурсы океана.

Особо следует выделить биологические 
и генетические ресурсы как основы основ 
развития человеческого общества, в силу не-
заменяемости и неповторимости всех проду-
центов, консументов, редуцентов, включая 
наследственную генетическую информацию, 
заключенную в генетическом коде живых ве-
ществ. Кроме того, совокупность природных 
элементов окружающей среды, которые вы-
ступают в качестве первичной природы для 
функционирования общественного произ-
водства, и совокупность элементов и факто-
ров производительных сил, которые принято 
называть вторичной (искусственной) приро-
дой как результат взаимодействия общества 
с природой [4].

В основу данной классификации положен 
принцип первичного целевого назначения 
затрат в зависимости от вида воспроизводи-
мого ресурса. Регламентация по нему затрат 
на охрану природы предполагает структур-
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ное выделение полных затрат (капитальных 
и текущих) в издержках производства и из-
держках общества. Это позволяет сделать 
вывод о том, что природоохранные затраты 
составляют каждый год в среднем 1,04% от 
общих расходов госбюджетных хозяйствен-
ных вложений [5].

Капитальные вложения в экологический 
контроллинг и рациональное использование 
природных ресурсов осуществляются за счет 
централизованных источников, поэтому не 
влияют на издержки производства (себесто-
имость) и стоимость продукции промышлен-
ных предприятий, но должны быть отнесены 
на стоимость продукции всего общественно-
го производства и войти в рубрику «общего-
сударственные природоохранные затраты и 
издержки».

Основными источниками финансирова-
ния затрат на экологический контроллинг ок-
ружающей среды на уровне промышленных 
предприятий (объединений) являются: 

а) госбюджетные и внебюджетные ассиг-
нования; 

б) определенная часть фондов развития и 
внедрения новой техники, охраны труда, со-
циального страхования; 

в) фонд основной производственной де-
ятельности предприятия (себестоимость про-
дукции); 

г) кредиты государственного и коммер-
ческих банков; 

д) прибыль от утилизации отходов 
вследствие внедрения чистой технологии; 

е) фонд природоохранного назначения и 
его структурные подразделения на макро- и 
микроуровнях.

На уровне народного хозяйства средства 
на строительство очистных сооружений про-
должают поступать в форме государствен-
ных централизованных капитальных вложе-
ний и операционных отчислений из госбюд-
жета через министерства и ведомства, прямо 
и непосредственно занимающиеся вопроса-
ми воспроизводства естественных ресурсов, 
включая расходы по содержанию органов, 
осуществляющих управление и контроль со-
стояния окружающей среды. Не следует за-
бывать, что помимо указанных на улучшение 
окружающей среды используются и средства 
самих предприятий, организаций и ведомств, 
которые не могут быть учтены из-за несовер-

шенства системы отчетности, критериев и 
методов различения их с затратами на улуч-
шение условий труда (охрана труда) [6].

На уровне промышленного предприятия 
наиболее типичными являются три источни-
ка природоохранных средств:

а) фонд основной производственной де-
ятельности предприятия (себестоимость про-
дукции), который включает в себя ряд раз-
личных калькуляционных статей расходов;

б) фонды амортизационных отчислений 
и развития производства;

в) госбюджетные централизованные ас-
сигнования.

Экономическим содержанием и сущнос-
тью механизма финансирования природоох-
ранных мероприятий является вся совокуп-
ность затрат на экологический контроллинг и 
воспроизводство природных ресурсов, источ-
ником которых служат необходимый и приба-
вочный продукт общественного производства.

Совокупные природоохранные издержки 
подразделяются на капитальные и текущие.

Первые и часть нецентрализованных 
расходов на эти цели в процессе кругообо-
рота фондов становятся частью издержек 
общества, включаются в стоимость конечной 
продукции производства. Текущие, эксплуа-
тационные, природоохранные затраты, куда 
входит определенная часть нецентрализован-
ных расходов, включаются в полную себес-
тоимость произведенной продукции и отра-
жаются в оптовой цене предприятия, а затем 
и в розничной.

Государственные капитальные вложения в 
охрану природы составили в среднем за пос-
ледние пять лет свыше 10 млрд. руб., текущие, 
эксплуатационные расходы на эти цели за тот 
же период ― около 43 млн. руб. [7, c. 161].

Органическое соединение природоох-
ранной технологии с механизмами рыночно-
го хозяйствования ― основное направление 
научно-технического прогресса в области 
природопользования на современном этапе 
развития. Поэтому оптимизация затрат на 
охрану окружающей среды в издержках про-
мышленных предприятий является одним из 
рациональных направлений качественного 
воспроизводства рабочей силы.

Близки к природоохранным затратам по 
экономическому содержанию, характеру ис-
пользования и назначению расходы госбюд-
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жета на охрану труда, улучшение технологи-
ческого состояния условий труда и технику 
безопасности на производстве. Совокупная 
величина расходов на экологический кон-
троллинг природы, улучшение техноло-
гических и природных условий жизнеде-
ятельности трудящихся составляет в сумме 
в среднем за год 18,3 млрд. руб. [5]. На под-
держание прямой работоспособности сово-
купных работников дополнительно к фонду 
зарплаты за пять лет расходуется не менее 
91,5 млрд. руб. [5]. Вот почему оптимизация 
таких издержек помимо улучшения процес-
са расширенного воспроизводства трудовых 
ресурсов будет способствовать и экономии 
финансовых, материальных и природных 
ресурсов в будущем.

Экономический механизм природополь-
зования может функционировать только при 
условии его стимулирования. Стимулирова-
ние всех звеньев природовоспроизводства 
приобретает реальный смысл лишь тогда, 
когда в полную силу действует закон стои-
мости. Экономический же закон стоимости 
может проявить себя в собственно экономи-
ческой среде ― системе рыночных произ-
водственных отношений, а это тот случай, 
когда природные ресурсы должны рассмат-
риваться как объект спроса и предложения и 
получить статус товаров со всеми рыночны-
ми атрибутами.

На первом этапе перехода к рыночным 
отношениям природные ресурсы производс-
твенного и непроизводственного назначения 
должны получить экономическую оценку. 

Результатом функционирования народ-
нохозяйственного комплекса должно стать 
качественное улучшение как экономических, 
так и экологических условий воспроизводс-
тва рабочей силы. Отсюда главным критери-
ем эффективности природоохранных затрат 
является уровень благосостояния людей, в 
котором показатель экологического благосо-
стояния занимает одно из первых мест [8].

Поэтому, когда речь идет о воспроиз-
водстве природных ресурсов, нельзя не учи-
тывать, что имеется в виду также и воспро-
изводство жизненных условий работника. 
И затраты на природопользование ― это 
есть составная специфическая часть затрат 
по воспроизводству рабочей силы. Сами 
же средства, выделяемые на охрану и вос-

производство природных ресурсов, можно 
подразделять: на прямые ― воспроизводс-
тво чистых продуктов питания и предметов 
потребления, и косвенные ― путем создания 
благоприятных условий жизнедеятельности 
людей, а именно: уменьшение величины и 
степени воздействия факторов загрязнения 
окружающей среды, включая и понятие лик-
видации «фонда прошлых загрязнений».

В плане исследования источников, струк-
туры и эффективности воспроизводства при-
родных ресурсов необходимо отметить и 
выделить три структурно-функциональных 
уровня. Первый уровень ― когда рассматри-
ваются величина, источники, структура и эф-
фективность финансовых средств, направляе-
мых на цели природоохранной деятельности. 
Вторым структурно-функциональным уров-
нем следует считать расходы материально-ве-
щественных средств. И третьим аспектом дан-
ного исследования является то, что понимают 
под трудозатратами, затратами живого труда. 
Главной трудностью вопроса, актуальность 
которого непрерывно возрастает, является на-
учно обоснованная реформа отношений собс-
твенности на природные ресурсы. Сама же эта 
проблема связана с более общей проблемой 
― проблемой экономической реформы в го-
сударстве. Из всего сказанного можно сделать 
вывод о том, что термин «экологический кон-
троллинг» пронизывает всю систему произ-
водственных отношений и выражает расходы 
общества и предприятий, отраслей, государс-
тва на рациональное использование и воспро-
изводство необходимых обществу природных 
элементов окружающей среды, а также систе-
му его мониторинга.
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На современном этапе, одним из важней-
ших направлений экономической политики 
Российской Федерации является развитие 
экспорта, увеличение в его структуре доли 
продукции с высокой степенью переработки 
и повышение конкурентоспособности рос-
сийской продукции на внешнем рынке. 

В целом, государственная поддержка 
экспорта ― важнейшее направление эконо-
мической политики, которое призвано спо-
собствовать диверсификации и совершенс-
твованию структуры российского экспорта, 

избавлению России от так называемой «гол-
ландской болезни» и выходу отечественной 
продукции на новые, перспективные рынки.

Опыт большинства зарубежных стран, как 
промышленно развитых, так и развивающих-
ся, свидетельствует о чрезвычайной важности 
государственной поддержки развития экспор-
та и деятельности национальных экспортеров. 
Практически все зарубежные государства, 
включая США, страны ЕС и Японию, осу-
ществляют целевые программы всемерного 
содействия экспортерам путем создания для 
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Объективная необходимость сбалансированного развития промышленного сектора 
национальной экономики предопределяет необходимость коррекции регулирующих 
воздействий государства в рамках организационно-экономического механизма 
наращивания экспортного потенциала промышленных предприятий. В связи с этим, в 
статье рассмотрены основные цели, задачи и приоритеты государственной финансовой 
поддержки российского промышленного экспорта. В статье также предложены 
экономические и институциональные инструменты совершенствования механизма 
государственной поддержки экспорта предприятий промышленного сектора экономики. 
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The objective need of the balanced development of national economy’s industrial sector pre-
determines the need of regulating influences correction of the state within the organizational and 
economic mechanism of an export potential building of the industrial enterprises. Because of that, 
the basic objectives, tasks and priorities for the state financial support of the Russian industrial 
export are examined in the article. The article also presents the economic and institutional instru-
ments for the mechanism improvement of the export state support for the economy’s industrial 
branch enterprises. 
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них благоприятных торгово-политических и 
экономических условий. В рамках Организа-
ции экономического сотрудничества и разви-
тия было разработано и принято Генеральное 
соглашение об общих требованиях, применя-
емых к государственной поддержке экспорт-
ного кредитования, которое с 1992 г. для госу-
дарств, входящих в Европейский союз, приоб-
рело обязательный характер.

В части государственной поддержки экс-
порта Россия отстает, в том числе, и от стран, 
которые принято считать образцами либе-
ральной экономической политики, такими как 
США или Сингапур. В нашей стране система 
подобной поддержки фактически находится 
на начальном этапе своего становления. 

Первые шаги по созданию системы подде-
ржки экспорта в Российской Федерации были 
предприняты в 1996 г., когда Правительство 
РФ одобрило долгосрочную федеральную 
программу развития экспорта. Главной зада-
чей данной программы было формирование 
благоприятных экономических, организаци-
онных, правовых и иных условий для разви-
тия российского экспорта и повышения его 
эффективности, а также механизмов предо-
ставления государственной, финансовой, на-
логовой, информационно-консультационной, 
маркетинговой, дипломатической и других 
видов помощи отечественным экспортерам. 

В настоящее время в России основные 
цели, задачи и приоритеты государственной 
финансовой поддержки российского про-
мышленного экспорта определены в Концеп-
ции развития государственной финансовой 
(гарантийной) поддержки экспорта промыш-
ленной продукции в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительс-
тва Российской Федерации 14 октября 2003 г. 
№1493-р.

Согласно данной концепции, основопола-
гающим направлением государственной под-
держки экспорта в России должно стать обес-
печение общих макроэкономических условий, 
влияющих на экспортную деятельность пред-
приятий [1]:

― поддержание конкурентоспособно-
го реального курса валюты, формирующего 
адекватные ценовые стимулы, и принятие 
мер по компенсации возможного негативного 
влияния укрепления национальной валюты 
на экспорт;

― облегчение доступа к импортным 
компонентам, необходимым для экспортно-
го производства, по мировым ценам либо 
посредством устранения импортных тари-
фов или использования системы возмещений 
импортных пошлин, либо через учреждение 
свободных экспортных зон (разновидность 
свободных экономических зон, когда бес-
пошлинный доступ к инвестиционному им-
порту способствует снижению стоимости 
инвестиций и использования иностранных 
технологий);

― улучшение инфраструктурной (пор-
ты, дороги, электроснабжение) и социальной 
базы (квалифицированная рабочая сила).

Однако, темпы воплощения деклариро-
ванных в концепции положений пока сравни-
тельно невысоки, а проводимые мероприятия 
слабо влияют на сложившуюся ситуацию, 
когда доля отечественных машин и оборудо-
вания в совокупном объеме мирового экспор-
та по-прежнему не превышает 0,3% [2]. 

Позднее, в конце 2006 г., был принят пакет 
правительственных решений «О совершенс-
твовании механизмов поддержки экспорта 
отечественной продукции (услуг)», первый 
пункт которого направлен на совершенство-
вание инфраструктуры государственной под-
держки экспорта. 

В условиях глобализации торговли, ин-
теграции российской экономики в между-
народное экономическое пространство, по-
этапной либерализации внешнеторговой 
политики очевидно, что задачи ускорения и 
улучшения экономического развития страны 
могут быть решены только путем проведе-
ния активной государственной политики в 
сфере поддержки экспорта. На данном эта-
пе федеральный уровень поддержки экспор-
та промышленных предприятий Российской 
Федерации представлен тремя основопола-
гающими министерствами: Министерством 
экономики и развития, Министерством про-
мышленности и торговли и Минфином РФ. 

В целях обеспечения конкурентных 
преимуществ, поддержки и защиты интере-
сов отечественных экспортеров на внешнем 
рынке, роста экономического потенциала и 
повышения доли высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции в общем объеме рос-
сийского экспорта разработана система мер 
государственной поддержки экспорта про-
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мышленной продукции, предусматривающая 
использование торгово-экономических, орга-
низационных, финансовых и информацион-
но-консультационных инструментов [3]. 

Федеральным бюджетом на 2012–2014 гг. 
предусмотрено:

― предоставление государственных га-
рантий Российской Федерации для оказания 
поддержки экспорта российской промыш-
ленной продукции на сумму до 9,5 млрд. дол-
ларов США;

― выделение 3 млрд. рублей на реали-
зацию механизма возмещения части про-
центных ставок по кредитам, полученным 
российскими экспортерами промышленной 
продукции.

Для повышения заинтересованности про-
изводителей экспортной продукции в разви-
тии экспортного потенциала и его практичес-
кой реализации государственная поддержка 
осуществляется путем создания федераль-

ных программ, включающих финансовые и 
нефинансовые меры.

Также федеральные средства выделены на:
― предоставление государственных га-

рантий РФ в обеспечение деятельности ОАО 
«ЭКСАР» в размере до 10 млрд. долл. США;

― предоставление РФ государственных 
связанных экспортных кредитов на целевую 
закупку российской продукции (товаров, ра-
бот, услуг) иностранными государствами на 
основе межправительственных соглашений.

В настоящий момент, в Российской Феде-
рации существует семь основных националь-
ных институтов, оказывающих поддержку 
отечественным экспортерам промышленной 
продукции. Данные институты и их ключе-
вые функции представлены на рис. 2.

Одним из последних было образовано 
Российское агентство по страхованию экс-
портных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), 
начавшее свою деятельность с октября 2011 г. 

Рис. 1. Федеральные программы поддержки экспорта [3]
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и достаточно эффективно выполняющее воз-
ложенные на него функции.

Важным институциональным инструмен-
том совершенствования государственной под-
держки экспорта промышленных предпри-

ятий могло бы стать создание Единого коор-
динирующего органа экспортной поддержки 
(ЕКОЭП) ― специализированного посредни-
ческого института между национальными экс-
портерами и зарубежными импортерами. 

Рис. 2. Национальные институты, оказывающие поддержку
Российским экспортерам промышленной продукции
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Данный институт предлагается создать в 
рамках Департамента государственного ре-
гулирования внешнеторговой деятельности 
при Министерстве промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

Основными функциями ЕКОЭП должны 
стать:

― координирование действий нацио-
нальных институтов по поддержке экспорта 
для более эффективного использования их 
потенциалов;

― создание единой базы данных по го-
сударственной поддержке экспорта промыш-
ленной продукции в России;

― упрощение процедуры подготовки, со-
гласования и утверждения документации по 
экспортным проектам за счет предоставле-
ния отчетности по ним только в ЕКОЭП;

― подготовка и вынесение на рассмот-
рение Правительства РФ предложений по 
развитию экспорта промышленного сектора 
экономики;

― ежегодная разработка Национальной 
экспортной стратегии для ее обсуждения и 
утверждения правительством.

Необходимость создания подобного ко-
ординирующего органа в Российской Федера-
ции обусловлена некоторой разрозненностью 
национальных институтов, поддерживаю-
щих экспортоориентированные промышлен-
ные предприятия, и желанием отечественных 
экспортеров получать поддержку централи-
зовано.

Также, содействие российским компани-
ям в продвижении их продукции и услуг на 
внешние рынки оказывают торговые пред-
ставительства Российской Федерации в инос-
транных государствах. 

Торгпредства оказывают российским про-
изводителям следующие виды поддержки:

― подготовка краткой информации о 
состоянии отдельных секторов экономики и 
рынков страны пребывания;

― подготовка краткой информации о ре-
гулировании внешнеэкономической и пред-
принимательской деятельности страны пре-
бывания;

― подготовка краткой информации по 
вопросам торгового режима страны пребы-
вания;

― содействие в поиске потенциальных 
партнеров в стране пребывания;

― содействие в организации деловых пе-
реговоров;

― содействие в проверке деловой репу-
тации потенциальных партнеров в рамках 
имеющихся в стране пребывания открытых 
данных;

― предоставление информации о пред-
стоящих в стране пребывания международ-
ных выставках, конференциях, семинарах, 
симпозиумах.

В настоящее время в рамках Общей сис-
темы преференций ООН и Программы по 
развитию экономического сотрудничества 
ЕС и России российские экспортеры также 
могут получить определенные льготы.

Тарифные льготы в рамках данной систе-
мы являются инструментом снижения обще-
экономических издержек российских экспор-
теров товаров в страны дальнего зарубежья.

В целях получения дополнительных 
конкурентных преимуществ при выходе на 
зарубежные рынки, российские экспортеры 
также могут воспользоваться невзаимными 
преференциальными режимами, предостав-
ляемыми странами Европейского союза (ЕС), 
США, Канадой и Турцией в рамках все той 
же Общей системы преференций ООН.

Российская Федерация, в соответствии 
с классификацией ООН, входит в перечень 
стран с переходной (транзитивной) моделью 
экономики, поэтому российские экспортеры 
могут претендовать на более благоприятный 
режим ввоза своей продукции, нежели РНБ.

Программа по развитию экономического 
сотрудничества Европейского союза и Рос-
сии призвана содействовать Российской Фе-
дерации в проведении основных экономичес-
ких и социальных преобразований. В основу 
такого сотрудничества было положено соче-
тание опыта ЕС в сфере рыночной экономи-
ки и демократии с российской спецификой и 
знаниями [4].

ЕС и Россия постепенно переходят к диа-
логу равных: совместно финансируют про-
екты и обращают особое внимание на сферы 
общих стратегических интересов.

Среди реализованных направлений про-
граммы сотрудничества ЕС и России ― под-
держка реформ государственных институтов, 
правовой и административной сферы, по-
мощь частному сектору в области экономи-
ческого развития (в том числе и во внешне-
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экономической деятельности), минимизация 
социальных последствий переходного перио-
да, обеспечение ядерной безопасности.

Государственные гарантии дифференци-
руются на 3 категории в зависимости от по-
лучателя:

1. Государственные гарантии российско-
му экспортеру промышленной продукции в 
обеспечение платежных обязательств в инос-
транной валюте;

2. Государственные гарантии российс-
кому или иностранному банку-кредитору, 
предоставляющему кредиты российским эк-
спортерам, иностранным импортерам, бан-
кам-нерезидентам и иностранным государс-
твам (включая предэкспортное финансирова-
ние), в обеспечение платежных обязательств 
в иностранной валюте по возврату и оплате 
кредитов;

3. Госгарантии банку ― агенту Прави-
тельства РФ ЗАО «Росэксимбанк» по его за-
имствованиям или по выставленным данным 
банком-агентом банковским гарантиям.

Страны, экспорту в которые оказывает-
ся государственная гарантийная поддержка, 
принято делить на 2 категории:

1. Страны, обладающие достаточным 
инвестиционным кредитным рейтингом по 
шкале одного из трех рейтинговых агентств 
(Fitch, Moody’s, Standard & Poors).

При экспорте в указанные страны не 
требуется предоставление государственной 
контр-гарантии в качестве обеспечения и 
принимаются иные формы обеспечения.

Предельный размер покрытия в каждом 
случае определяется Минфином России, но 
не может превышать 90% контрактных обя-
зательств.

2. Страны, не имеющие инвестиционного 
кредитного рейтинга. 

Перечень таких стран с определением 
предельных объемов гарантирования и ка-
тегорий страновых рисков для каждого го-
сударства утвержден распоряжением Пра-
вительства РФ от 28 июня 2006 г. №926-р. 
При экспорте в эти страны требуется госу-
дарственная контргарантия в качестве обес-
печения.

Важно заметить, что государственные га-
рантии предоставляются иностранным бан-
кам-кредиторам только при условии, что срок 
кредита составляет не менее 8 лет.

Максимальные сроки заимствований в 
российских кредитных организациях, по ко-
торым предоставляются государственные 
гарантии, устанавливаются в зависимости от 
следующих групп экспортируемых товаров:

а) на потребительские товары макси-
мальный срок заимствований не должен пре-
высить 5 лет;

б) на машины, механизмы, оборудование 
и транспортные средства ― до 7 лет;

в) промышленное (комплектное) обору-
дование ― до 11 лет;

г) летательные и космические аппараты, 
морские и речные суда ― до 14 лет;

д) инвестиционные проекты «под ключ», 
реализуемые в иностранных государствах, ― 
до 14 лет;

е) атомные электростанции и оборудова-
ние для них ― до 20 лет.

В настоящее время, арсенал применяе-
мых в мировой практике форм и технологий 
государственной поддержки экспорта пос-
тоянно расширяется, что предполагает не-
обходимость совершенствования действую-
щей системы поддержки экспорта в России 
в части: 

― устранения недостатков действующих 
механизмов;

― достраивания недостающих компо-
нентов системы; 

― создания координирующего центра 
поддержки экспорта.

Реализация данных направлений совер-
шенствования отечественного механизма 
поддержки экспорта и наращивания экспор-
тного потенциала промышленных предпри-
ятий включает экономические и институци-
ональные инструменты (рис. 3).

Предлагаемое структурное наполнение 
каждой из групп может стать пошаговой инс-
трукцией для совершенствования националь-
ного механизма наращивания экспортного 
потенциала промышленных предприятий че-
рез реформирование системы государствен-
ной поддержки экспорта.

Что касается предоставления государс-
твенных гарантий, то, прежде всего, необ-
ходимо усилить потребность российских 
экспортеров в данном виде поддержки. До-
стигнуть этого возможно за счет упрощения 
данных процедур, расширения набора стра-
хуемых рисков, а также увеличения числа 
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Рис. 3. Предложения по совершенствованию механизма 
государственной поддержки экспорта Российской промышленной продукции
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стран, кредитование экспорта в которые га-
рантируется.

Также, очень важно сместить акценты 
действующей системы гарантирования креди-
тов с поддержки небольшого числа крупных 
предприятий к более широкой поддержке.

Реализация данного шага возможна, глав-
ным образом, за счет расширения информа-
ционной открытости банков, увеличения их 
капитала и расширения штата.

Реформирования требует также и меха-
низм субсидирования процентных ставок 
по экспортным кредитам. В данном вопросе 
главное ― добиться участия в этой програм-
ме всех регионов России, чтобы в итоге под-
держку получали действительно подготов-
ленные к экспортной деятельности фирмы. 
Решению этой проблемы могло бы способс-
твовать внедрение механизма экспортного 
аудита. При использовании подобной сис-
темы отбора можно было бы отказаться от 
действующего в настоящее время (и активно 
критикуемого начинающими экспортерами) 
требования о необходимости трехгодичного 
опыта внешнеторговой деятельности для по-
лучения данного возмещения.

Однако совершенствование механизмов 
гарантирования кредитов и субсидирования 
процентной ставки не в состоянии достаточ-
но существенно увеличить объемы кредито-
вания экспорта, так как это не решает пробле-
му нехватки длинных денег в отечественной 
банковской системе.

Перестраивая систему государственной 
поддержки экспорта, необходимо обратить 
внимание также на то, чтобы инструменты и 
механизмы этой поддержки не противоречи-
ли нормам ВТО, в частности условиям ее Со-
глашения по субсидиям и компенсационным 
мерам. Данное соглашение относит к запре-

щенным субсидиям любой экспортный кре-
дит, предоставленный правительством (или 
его институтом) по ставке ниже действую-
щей на международном рынке капиталов.

Возмещение правительством всех или 
части расходов, понесенных экспортерами в 
связи с уплатой процентов по кредиту, в мере, 
обеспечивающей получение существенного 
преимущества в области условий экспорт-
ного кредитования, также признается запре-
щенной субсидией.

Дальнейшее совершенствование систе-
мы поддержки экспорта возможно за счет ее 
усиления на региональном уровне, расшире-
ния набора инструментов поддержки (в том 
числе, ориентированных на малые и средние 
предприятия и начинающих экспортеров), 
постепенного увеличения ее объемов, облег-
чения условий получения, а также унифика-
ции критериев поддержки.
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Одним из важнейших видов денежных до-
ходов современного общества является зара-
ботная плата, на которую в развитых странах 
приходится до 60–70% ВВП, в России ― зна-
чительно меньше [1, с. 12]. В условиях постин-
дустриального общества существенно измени-
лось качество и роль работника. Значительно 
повысилось значение творческой деятельнос-
ти, существенно возрос спрос на высококва-
лифицированную рабочую силу, для воспроиз-
водства которой необходимы большие затраты 
на образование, здравоохранение и т. п.

Стоимость рабочей силы неодинакова в 
историческом, национальном, социальном 
и культурном плане. В определенные пери-
оды времени в разных странах и среди раз-
ных народов имелись свои представления о 
потребностях средней семьи: так, в условиях 
жаркого климата нет необходимости в теплой 
одежде и отоплении домов, также различны 
социальные и культурные запросы жителей 
Европы и Азии.

При установлении стоимости рабочей 
силы на уровне социологического миниму-
ма, обеспечивающего лишь поддержание 
жизни, рабочая сила воспроизводится лишь 

в ухудшающемся качестве. Так, в 90-е годы 
XX века минимальная потребительская кор-
зина в России была представлена лишь 19 
наименованиями товаров и услуг, тогда как в 
США ― более 300. Минимальная заработная 
плата в США при этом позволяла приобрести 
данную корзину, тогда как в России ― нет, 
следствием чего в нашей стране стало сни-
жение и качества, и количества совокупной 
рабочей силы [2, с. 313].

Нужно отметить, что при плановой эко-
номике уровень минимальной заработной 
платы, равный 80 рублям, был примерно в 
1,5  раза больше прожиточного минимума, что 
позволяло рассматривать ее как социально 
значимую величину [3, с. 124]. Получая только 
минимальную заработную плату, можно было, 
хотя и весьма скромно, прожить на нее.

Длительное время в отечественной эко-
номической литературе заработная плата 
определялась как доля работника в обще-
ственном фонде потребления, выдаваемая 
ему социалистическим государством за труд. 
Данное положение соответствовало теории 
экономики социализма с ее господством го-
сударственного патернализма.
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С хозяйственной реформой 1965 года из-
менилось представление о заработной плате, 
которая уже представлялась как доля в доходе 
предприятия, или одновременно доля работ-
ника как в доходе предприятия, так и доходе 
общества.

Часть заработной платы гарантировалась 
государством, а часть ― доходом предпри-
ятия. Таким образом, ее старались увязать с 
трудовым вкладом работника или конечным 
результатом труда работника, но это не поз-
волило преодолеть уравнительность в оплате 
труда, и причину этого экономисты видели в 
недостаточности прав предприятий. Другая 
точка зрения состояла в том, что низкая тру-
довая стимуляция в распределении была вы-
звана снижением активности государствен-
ной политики в сфере оплаты труда.

Данное положение способствовало в 80-е 
годы прошлого века появлению заинтересо-
ванности и предприятий, и работников в за-
нижении плановых заданий, сокрытии внут-
рипроизводственных резервов, завышении 
цен, заработной платы, себестоимости про-
дукции, препятствовало внедрению дорогих 
и высокоэффективных технических средств 
и т. д. Предложения по совершенствованию 
заработной платы сводились к повышению 
тарифных ставок и окладов в оплате труда, 
премированию только за сверхнормативные 
и высокие трудовые достижения. 

В 80-е годы XX века в стране также были 
централизованно разработаны тарифные ус-
ловия оплаты труда, применяемые на мно-
гих предприятиях и настоящего времени, с 
корректировкой абсолютных уровней зара-
ботной платы для соответствующего пери-
ода времени. Это позволяло предоставить 
равную оплату за равный труд, независи-
мо от специфики трудовой деятельности. В 
1992 году постановлением Правительства РФ 
№785 «О дифференциации в уровнях оплаты 
труда работников бюджетной сферы на осно-
ве Единой тарифной сетки» был разработан 
подход с применением Единой тарифной сет-
ки для рабочих и служащих. Традиционным 
для России является использование разных 
тарифных систем при оплате труда рабочих 
и оплаты труда служащих. Как показывает 
практика, бюджетная ЕТС применяется не 
только предприятиями и учреждениями госу-
дарственного сектора экономики, но и пред-

принимательского, изменяя тарифные коэф-
фициенты с учетом конкретных условий. 

В конце 80-х и начале 90-х гг. прошлого 
века многие руководители и специалисты 
предприятий отказывались от применения 
тарифной системы с гарантированными та-
рифными ставками и должностными окла-
дами, повременной и сдельной форм оплаты 
труда, в том виде, в котором они применялись 
на практике. Свое негативное отношение они 
объясняли тем, что:

― во-первых, превышение меры труда не 
сопровождается адекватным ростом оплаты, 
сдерживая работников в повышении эффек-
тивности своего труда; 

― во-вторых, гарантированная став-
ка или оклад не соответствуют принципу 
распределения по труду, так как допускает 
равное вознаграждение за неравный труд, 
порождая уравниловку, поэтому не заинтере-
совывает работников в достижении предпри-
ятием высоких конечных результатов; 

― в-третьих, гарантированные ставки и 
оклады больше соответствуют гарантирован-
ным фондам заработной платы. В рыночных 
условиях, когда фонд оплаты труда находится 
в полной зависимости от результатов хозяйс-
твенной деятельности предприятий, исполь-
зование гарантированных ставок и окладов 
нелогично [4, с. 54]. 

На сегодняшний день на многих россий-
ских предприятиях применяются бестариф-
ные, рейтинговые системы оплаты труда, что 
не противоречит Гражданскому и Трудовому 
Кодексам РФ. Эти системы между собой не 
сильно различаются и основаны на долевом 
распределении, предназначенных для зара-
ботной платы средств, в зависимости от оп-
ределенных критериев.

В структурах предпринимательского сек-
тора бестарифный вариант оплаты труда ста-
новится наиболее удобным для работодате-
лей, так как оплата труда производится, исхо-
дя из конечного результата производственной 
деятельности, а государственный контроль 
ограничивается установлением размера мини-
мальной заработной платы и налогообложени-
ем доходов предпринимателей и работников.

Представления о заработной плате в ры-
ночной экономике связаны с необходимым 
для воспроизводства рабочей силы и эффек-
тивного функционирования производства 
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объемом жизненных средств, который выпла-
чивается работнику в стоимостной форме за 
его труд, и соответствует достигнутому уров-
ню развития общественных производствен-
ных сил. Таким образом, заработная плата 
является стоимостью (ценой) рабочей силы, 
призванной выполнять три основные функ-
ции ― воспроизводственную, стимулирую-
щую и регулирующую.

Если в ТК СССР, принятом в 1971 году, 
труд являлся конституционной обязанностью 
каждого трудоспособного гражданина, а сво-
бода предусматривалась в выборе профессии, 
рода занятий и места работы, то в новой ре-
дакции ТК РФ от 2001 года закреплено право 
на свободу труда. Таким образом, государс-
тво от обеспечения гарантированной работы 
перешло к содействию занятости и защите от 
безработицы [5, с. 8].

При переходе на рыночную систему хо-
зяйствования от прежней системы организа-
ции труда сохранился наемный характер труда 
при смене работодателя ― от государства роль 
перешла к частному собственнику средств 
производства. Вместо административных 
методов его организации, теперь действуют 
меры экономические, так как для большинс-
тва населения труд является единственным 
или основным источником существования.

С развитием рыночных принципов ор-
ганизации трудовых отношений появились 
и ранее неизвестные проблемы, такие как: 
социальная незащищенность, безработица, 
конкуренция на рынке труда, необходимость 
в миграции при поиске работы.

Государственной службой занятости регис-
трация безработных началась в 1991 году, хотя, 
фактически, и в советский период существова-
ла скрытая безработица, несмотря на ее офици-
альное отсутствие с 1930-х годов, когда была 
закрыта последняя биржа труда [6, с. 97].

О наличии скрытой безработицы гово-
рило то обстоятельство, что «на всякий слу-
чай» на многих предприятиях содержалось 
больше работников, чем была бы в них не-
обходимость при правильной организации 
производства. Существовавший в СССР низ-
кий уровень оплаты труда при отсутствии у 
предприятий заинтересованности в росте 
эффективности труда и минимизации коли-
чества работников, когда при этом вручную 
выполнялась большая часть работ, являлись 

предпосылкой для отмеченной выше ситу-
ации в области занятости [6, с. 97]. В то же 
время, нежелание людей работать на низко-
оплачиваемых местах с плохими условиями 
труда, приводило к дефициту кадров. Идео-
логическая борьба, цель которой сводилась 
к противопоставлению «социалистической» 
полной занятости «капиталистической» без-
работице, обеспечивала прикрытие данному 
обстоятельству.

Заработная плата является не только эко-
номической категорией, но и нравственной, 
так как она наделяет человека определенным 
социальным статусом. Стоимость рабочей 
силы нужно ориентировать на минималь-
ный, а в дальнейшем, и на рациональный 
потребительский бюджет, рассчитываемый 
дифференцированно относительно категорий 
работников, видов производств, территорий 
страны. Социально-экономические последс-
твия процессов движения заработной платы 
и цен нужно рассматривать, соизмеряя уро-
вень и динамику оплаты труда с уровнем и 
динамикой прожиточного минимума трудос-
пособного населения. 

Падение совокупного спроса в стране со 
снижением реальных доходов населения, в 
конечном итоге, ведет к свертыванию науко-
емких производств, замене дешевой рабочей 
силой дорогого оборудования, таким обра-
зом, исчезает стимул к росту производствен-
ной эффективности и, соответственно, сни-
жается конкурентоспособность отечествен-
ных товаров и услуг как на мировом рынке, 
так и на внутреннем.

Рыночная трансформация российской 
экономики происходила в условиях роста 
социальной напряженности, чему также спо-
собствовала значительная дифференциация в 
уровне оплаты труда, особенно там, где дан-
ное явление не должно было проявляться в 
силу отсутствия различий в эффективности 
труда и производства. Так, в 1999 году де-
цильный коэффициент дифференциации за-
работной платы составил в среднем 23,5  раза 
[3, с. 124]. С 1990 по 2000 годы в России объ-
ем ВВП снизился вдвое, а реальная заработ-
ная плата ― примерно в пять раз [7, с. 70].

В развитых странах с рыночной ориентаци-
ей на протяжении длительного периода времени, 
несмотря на некоторые изменения, наблюдался 
рост реальной заработной платы. Так, с 1960 по 
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1995 годы реальная заработная плата в США вы-
росла более чем на 61% [8, с. 27].

Исходной причиной роста заработной 
платы является рост производительности 
труда. Повышение производительности тру-
да связано, в свою очередь, с ростом его во-
оруженности основными фондами на основе 
взаимозаменяемости труда и капитала. По-
вышение ставок заработной платы приводит 
к снижению спроса на труд и повышению его 
на капитал. Масштабы и темпы данного за-
мещения находятся в прямой зависимости от 
эластичности спроса на труд по заработной 
плате. Эластичность спроса тем выше, чем 
легче могут заменить друг друга труд и капи-
тал в производстве, и меняется в зависимости 
от секторов и отраслей экономики. Замеще-
нию труда капиталом противодействует рост 
предельных издержек при каждом уровне 
производства продукции.

Эластичность спроса на факторы отра-
жает эластичность спроса на производимые 
с использованием данных факторов товары. 
Чем ниже эластичность спроса на данную 
продукцию, тем ниже эластичность спроса 
на используемые факторы производства, так 
как спрос на факторы производства произве-
ден от спроса на конечную продукцию.

Рост заработной платы в определенной 
отрасли на основе роста производительнос-
ти труда по сравнению с другими отраслями, 
увеличивает приток работников в данное про-
изводство и, соответственно, приводит к сни-
жению предложения труда в других отраслях. 
Это обстоятельство вынуждает повышать за-
работную плату и производительность тру-
да в данных отраслях на основе улучшения 
технологии и роста капиталовооруженности 
труда. Такая же ситуация может иметь место 
и на региональном уровне.

Рынок труда определяет величину зара-
ботной платы небюджетников, тогда как в 
качестве основных инструментов государс-
твенной политики в сфере оплаты труда бюд-
жетной сферы в России, как мы уже отмеча-
ли, применяются МРОТ и единая тарифная 
сетка (ЕТС). Следовательно, во многом на-
личие и величина межсекторного разрыва в 
заработной плате на данное время зависят от 
адекватных действий государства и реакции 
на изменения рынка при определении оплаты 
труда в бюджетном секторе.

В большинстве развитых стран действует 
принцип «превалирующей зарплаты», когда 
рынок труда определяет уровень заработ-
ной платы для работников, что означает по-
лучение равного вознаграждения за равный 
труд, т. е. работники примерно с одинаковым 
уровнем квалификации получают примерно 
равную заработную плату. В зависимости от 
рассматриваемой страны применяются раз-
личные механизмы передачи информации о 
заработной плате из частного сектора в госу-
дарственный: 

― первый: это коллективные перегово-
ры между профсоюзами и государственными 
структурами при определении уровня оплаты 
труда бюджетников, исходя из информации о 
заработной плате определенной квалифика-
ции в частном секторе, потенциальных бюд-
жетных ограничениях и ожидаемых темпов 
инфляции;

― второй, когда опираются на результа-
ты проведенного мониторинга оплаты труда 
в частном секторе. 

Независимо от сектора экономики, заня-
тые примерно схожим трудом работники по 
исследуемым индивидуальным параметрам 
должны примерно одинаково вознаграж-
даться. При таком выше приведенном соот-
ветствии оплаты бюджетников рыночным 
показателям возможно наличие в оплате их 
труда денежной и «натуральной» ренты. Это 
подтверждают проводимые исследования: 
работники общественного сектора обычно 
получают, в среднем, более высокие дохо-
ды, чем в частном секторе. Эти различия 
частично можно объяснить более высоким 
уровнем образования работников, занятых 
в общественном секторе. В то же время, в 
большинстве стран часть такой дифферен-
циации обусловлена и более высокими став-
ками заработной платы или рентой, которая 
выплачивается в общественном секторе. При 
этом, натуральный компонент ренты может 
быть представлен дополнительной защитой 
от рисков на рынке труда, более высоким 
уровнем социальных гарантий и т. д. [9]. 
Выше приведенная увязка заработной платы 
бюджетного сектора с рынком значительно 
снижает возможности чиновников влиять на 
нее. Они могут в большей степени регулиро-
вать количество работников, в соответствии с 
бюджетными возможностями.
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Рост заработной платы является одним 
из факторов роста производительности тру-
да, наряду с ростом качества образования, 
внедрения новых технологий и т. д. Стоит 
отметить, что западные компании, перенося 
в бедные страны трудоемкие и малоквалифи-
цированные операции, без которых не могут 
обходиться и в своем производстве, обеспе-
чивают высокие заработные платы высокок-
валифицированным специалистам собствен-
ных стран. Это способствует концентрации 
наиболее производительных сил в этих стра-
нах и, соответственно, лучшим условиям 
совершенствования и развития технологий. 
При этом устаревшие технологии передают-
ся менее развитым странам, теряющим сти-
мулы к совершенствованию собственных на-
учно-исследовательских исследований.
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Используемые в настоящее время опреде-
ления понятий «несостоятельность» и «банк-
ротство» даются в ст. 2 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)»: «Не-
состоятельность (банкротство) ― это при-
знанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и(или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей» [1]. В нем 
указаны три основные черты несостоятель-
ности: неспособность должника рассчитать-
ся по долгам со всеми кредиторами; неспо-
собность должника уплатить обязательные 
платежи в бюджет и во внебюджетные фон-
ды; и «несостоятельность должна быть под-
тверждена состояние неплатежеспособности 
должника трансформируется в несостоятель-

ность только после того, как арбитражный 
суд констатирует наличие признаков его не-
платежеспособности, являющихся достаточ-
ным основанием для применения к нему про-
цедур банкротства. 

В Законе понятия выступают синонима-
ми: «несостоятельность (банкротство)». Од-
нако в научном сообществе нет единого мне-
ния по этому поводу. Дискуссии ведутся еще 
со времени разработки и принятия первого 
закона о несостоятельности (банкротстве) в 
1992 г. Одни ученые согласны с тем, что это 
единый термин, другие настаивают на раз-
граничениях этих терминов [2; 3].

Сторонники синонимичности терминов 
отмечают, что это единые термины в законо-
дательстве и судебной практике большинства 
развитых стран мира. Согласно Закону после 
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того, как должник будет признан несостоя-
тельным, возможно либо заключение мирово-
го соглашения, либо ― ликвидация должника, 
в рамках процедуры конкурсного производс-
тва. Таким образом, «несостоятельность» ― 
это событие, зафиксированное арбитражным 
судом как неспособность экономической еди-
ницы ― должника отвечать по своим обяза-
тельствам. Это событие, как правило, является 
следствием кризисных явлений, связанных с 
функционированием предприятия. Банкротс-
тво же в законе определено как процедура, то 
есть процесс, который может быть иницииро-
ван несостоятельностью. 

Аргументы их противников основаны на 
том, что, хотя понятия «несостоятельность» 
и «банкротство» находятся в диалектической 
связи и имеют единую сущность, они различ-
ны, поскольку признание объекта несосто-
ятельным еще не означает его банкротства 
[4; 5]. Такой поход означает, что банкротство 
представляет собой предельное состояние 
несостоятельности. С этим согласны практи-
чески все сторонники разграничения понятий. 
Как отмечается в известной работе [6]: «… Во-
первых, банкротство рассматривается как 
частный случай несостоятельности, уголовно 
наказуемое деяние, наносящее ущерб креди-
торам; во-вторых, под несостоятельностью 
понимается абсолютная неплатежеспособ-
ность должника, признанная арбитражным 
судом и означающая невозможность погасить 
свои долги в настоящем и будущем в связи с 
превышением пассивов над активами». 

Можно согласиться со следующим оп-
ределением понятий несостоятельности и 
банкротства: «несостоятельность ― это фи-
нансовое состояние предприятия, зафикси-
рованное в определенный момент времени, 
но которое может завершиться банкротством 
при ухудшении финансовой ситуации. Банк-
ротство ― такое состояние предприятия, при 
котором его деятельность невозможна и не-
целесообразна, и в целях соразмерного удов-
летворения требований кредиторов предпри-
ятия осуществляется ликвидация последнего 
и продажа его имущества» [7].

Однако, как отмечает Н. В. Рондарь, 
для выявления экономического содержания 
«несостоятельности», о которой идет речь в 
Законе, то есть о финансовой несостоятель-
ности, следует подойти к вопросу шире, рас-

смотреть экономическую несостоятельность, 
которая является, как правило, основанием 
для финансовой несостоятельности. Для это-
го, как отмечает автор, необходимо приме-
нить системный подход. И, следовательно, 
рассматривать экономическую несостоятель-
ность как сложную систему, выделяя внут-
ренние и внешние факторы, то есть факторы 
взаимодействия с внешней средой [8]. Такой 
подход позволил этому автору сформировать 
систему факторов, определяющих эконо-
мическую несостоятельность. Выделяется 
рыночная несостоятельность ― отсутствие 
сбалансированности действий на рынках; 
производственная несостоятельность ― как 
разбалансированность действий в использо-
вании всех факторов производства. Финан-
совая несостоятельность, по мнению авто-
ра,  ― это «результат функционирования пер-
вых двух составляющих ― предполагающая 
отсутствие сбалансированности действий по 
управлению денежными потоками предпри-
ятия, его обеспечению финансовыми ресур-
сами» [8]. 

Таким образом, по мнению Н. В. Рондаря, 
«экономическая несостоятельность предпола-
гает несоответствие внутренних возможнос-
тей предприятия требованиям экономической 
действительности». Следует согласиться с ав-
тором: для того, чтобы выявить содержание 
экономической несостоятельности и связать 
ее с финансовой несостоятельностью следу-
ет представить процесс, отражающий состо-
яния исследуемого объекта и управляющие 
воздействия по разрешению противоречивых 
ситуаций. Можно выделить пять основных 
этапов (стадий) этого процесса:

― латентная стадия, когда экономичес-
кая несостоятельность проявляется через ряд 
негативных тенденций, но до критических 
значений показатели функционирования хо-
зяйствующего субъекта еще не дошли;

― этап экономической неустойчивости;
― этап высокого уровня риска банкротства;
― этап перехода от экономического про-

странства несостоятельности к пространству 
правовому, разрешение противоречий право-
выми методами;

― этап банкротства.
Наряду с экономической несостоятель-

ностью, некоторые авторы вводят понятие 
«системная несостоятельность». Например, 
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З. А. Алиева и Н. В. Тимошенко [9] предло-
жили следующее определение системной не-
состоятельности предприятия: «Системная 
несостоятельность предприятия ― это такое 
состояние основных подсистем предприятия 
и взаимосвязей между ними, при котором 
блокируется его дальнейшее развитие и на-
ступает необратимый процесс нарушения 
устойчивости функционирования предпри-
ятия». Эти авторы предлагают рассматривать 
причины возникновения системной несосто-
ятельности с учетом этапа жизненного цикла 
организации. В той же работе авторы выделя-
ют два этапа развития организации (станов-
ление и старения), для которых вероятность 
наступления системной несостоятельности 
наиболее высока.

Предпосылки несостоятельности мно-
гообразны: это результаты взаимодействия 
многочисленных факторов как внешнего, так 
и внутреннего характера. Указанные факторы 
не являются непосредственными причинами 
возникновения кризиса на той или иной ста-
дии жизненного цикла предприятия и тем 
более его банкротства. Однако они влияют 
на развитие факторов ухудшения финансо-
во-экономического состояния предприятия. 
Анализ факторов, влияющих на деятельность 
предприятия, необходим для выявления сте-
пени негативного воздействия определенной 
группы факторов, планирования деятельнос-
ти предприятия, разработке мероприятий по 
финансовому оздоровлению, оценке слабых 
сторон предприятия. В такой информации в 
первую очередь заинтересованы руководите-
ли и специалисты предприятий, занимающи-
еся планированием деятельности, арбитраж-
ные управляющие ― для адекватной оценки 
состояния предприятия и разработки плана 
мероприятий по выходу из кризиса.

Таким образом, процессы утраты пла-
тежеспособности и банкротства разделяет 
событие, называемое несостоятельностью, 
а процесс банкротства завершается событи-
ем, называемым ликвидацией предприятия. 
Стало быть, банкротство есть процесс, на-
правленный на ликвидацию несостоятель-
ного предприятия посредством продажи его 
имущества с целью соразмерного удовлетво-
рения требований кредиторов и исключения 
должника из государственного реестра юри-
дических лиц.

Экономическое содержание понятия 
«банкротство» следует рассматривать в не-
разрывной связи с причинами, его вызываю-
щими. При этом возможны различные подхо-
ды к выявлению причин банкротства. 

В зависимости от того, какие причины 
привели к банкротству, в известной работе 
[10] предлагается выделить три вида банк-
ротства: банкротство бизнеса, которое свя-
зано с неэффективным управлением, ошиб-
ками при формировании маркетинговой 
стратегии и(или) нерациональным использо-
ванием ресурсов предприятия; банкротство 
собственника, которое связано с недостатком 
у собственника инвестиционных ресурсов 
при благоприятной внешней и внутренней 
среды; банкротство производства, которое в 
силу неэффективного управления и(или) не-
достаточных инвестиционных ресурсов, или 
устаревших технологий, или высокого уров-
ня конкуренции, связано с производством не-
конкурентоспособной продукции.

А. О. Недосекин [11] предлагает все при-
чины, вызывающие кризисные явления, на 
основе системного подхода сгруппировать 
следующим образом:

― внешние причины, сгруппированные 
согласно принципам STEP-анализа (полити-
ческие, технологические, внешнеэкономи-
ческие, социальные);

― рыночные причины, основными из 
которых являются, по мнению автора, слабая 
позиция предприятия на рынке сбыта про-
дукции, высокий уровень конкуренции, неус-
тойчивость и узость рыночной ниши;

― внутриэкономические причины, важ-
нейшей из которых является высокий уро-
вень издержек;

― финансовые причины, которые объ-
единяют все причины, приводящие к отрица-
тельным финансовым результатам;

― управленческие причины, связанные с 
низким уровнем управленческой культуры на 
предприятии.

Это, по мнению автора, позволит фор-
мировать механизм выхода из сложившейся 
кризисной ситуации.

Представляется конструктивным подход, 
описанный в работе [12], в которой банкротс-
тво рассматривается как результат трех кри-
зисов на предприятии: финансового, управ-
ленческого и экономического. Там же пред-
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лагается графическая модель соответствую-
щих явлений (рис. 1). 

Предкризисный период (точки t1–t2 на 
рис. 1) проявляет, в основном, управленчес-
кий кризис, имеющий явно выраженную тен-
денцию перехода к финансовому кризису. В 
период t2–t3 наблюдаются тенденции резкого 
снижения ликвидности и платежеспособнос-
ти. Период t3–t4 ― неплатежеспособность, 
завершающийся в t4 несостоятельностью. 
Период t4–t5 ― банкротство. 

Такой подход позволяет рассмотреть во 
времени динамику нарастания кризисных яв-
лений, выявить момент перехода от процес-
сов неплатежеспособности и несостоятель-
ности к банкротству. Критическое состояние 
предприятия ― в точке бифуркации. Про-
цесс в точке бифуркации может развиваться 
по двум траекториям: полное банкротство 
и ликвидация; финансовое оздоровление и 
нормальное функционирование.

При этом не вызывает сомнений процесс 
формирования целей для периода t4–t5: 

― ликвидация убыточных предприятий; 

― выявление предприятий-должников, 
для которых кризис может быть преодолен;

― защита прав собственников (кредито-
ров, должников).

Другая модель развития кризисных яв-
лений на предприятии предложена в работе 
Е. Б.  Колбачева и В. А. Туникова [13], в кото-
рой рассматриваются пути обеспечения ус-
тойчивости производственных систем пред-
приятия как основа предотвращения его бан-
кротства. При этом неустойчивое состояние 
производственных систем предприятия харак-
теризуется возникновением в системе колеба-
тельных или скачкообразных процессов, либо 
неуправляемым изменением параметров в не-
желательную сторону, либо одновременным 
наличием в системе совокупности этих явле-
ний. При этом возможен либо плавный, либо 
лавинообразный переход системы в другое ус-
тойчивое (что не всегда означает позитивные 
изменения) состояние, в том числе ― в состо-
яние полного разрушения системы. 

Известен также подход О. Сухарева [14], 
который проявления неустойчивости фун-

Рис. 1. Развитие кризисных явлений на предприятии (разработано на основе [12])
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кционирования связывает с дисфункцией 
предприятия в пределах определенного мо-
нетарного диапазона. Гармоничное исполь-
зование положений этих работ ([13; 14]) поз-
воляет использовать в качестве средств пре-
дотвращении несостоятельности процедуры 
структурной стабилизации, предполагающей 
возможные изменения оргструктуры пред-
приятия и изменение структуры ресурсов, 
используемых в процессе производства, и 
изменение структуры бизнес-процессов, реа-
лизуемых при этом. Очевидно, что последнее 
может быть осуществлено путем осущест-
вления инновационных проектов. 

В современных условиях высокого уров-
ня неопределенности ведения бизнеса повы-
шается роль диагностических процедур, поз-
воляющих оценить как текущее финансовое 
состояние предприятия, так и тенденции его 
изменения. Это позволяет разработать пре-
вентивные меры по предотвращению влия-
ния негативных тенденций и недопущению 
кризисных явлений. 

При этом необходимо исходить из по-
нимания банкротства как результата финан-
сового, управленческого и экономического 
кризиса на предприятии или в бизнес-группе, 
а мероприятия по его преодолению (предуп-
реждению) строить на основе комплексного 
подхода, рассматривая экономическую систе-
му предприятия как систему, в которой воз-
можен либо плавный, либо лавинообразный 
переход системы в другое, устойчивое (по-
зитивное или негативное) состояние, а обес-
печение позитивности изменений возможно 
путем структурной стабилизации производс-
твенной системы.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОцИОЛОГИЯ

Современный социальный мир становит-
ся все более изменчивым, текучим. Измене-
ния затрагивают очень многие, в том числе 
институциональные, процессы, превращая 
прежде стабильные формы в зыбкие и рас-
падающиеся. Меняется среда трудовых кол-
лективов, структура и форма семьи, поли-
тические партии отдают пальму первенства 
движениям, расширяется миграция, да и мно-
гие подобные социальные явления вызывают 
желание ряда участников сделать мир вновь 
стабильным, устойчивым и предсказуемым. 
Этого хотят в первую очередь социальные 
субъекты (руководящие группы, лидеры), ко-
торые имеют ресурсы и цели в области ор-
ганизации коллективной деятельности. Это-
го зачастую хотят и сами группы, точнее, их 
члены, поскольку определенность их коллек-
тивного бытия тоже удобна и желательна: по-
нятны правила, санкции, поощрения, формы 
одобряемого взаимодействия, цели, ожидае-
мые результаты. 

То, что во всем мире происходит как оче-
редной цикл социальной модернизации, в на-
шем обществе обретает ряд специфических 
черт, нередко усиливающих общие тенден-
ции. Это культурно-ценностные аспекты ре-
гионализации, «многослойные» социально-
экономические циклы из-за «деградации ин-
дустрии и социальной сферы» [1, c. 25; 2], ре-
ванш крупных корпораций в экономической 
сфере, включение государства в роли мощно-
го рыночного игрока в общественное регули-
рование, реальное смешение социетальных 
сфер современного общества, и крайне зна-
чимое для национальной конкурентоспособ-
ности, но проблемное, развитие реального 
производства. Перечисленные тенденции, ко-
торые в политэкономическом ключе анализи-
рует в ряде своих работ член-корреспондент 
РАН, директор Института экономики РАН 
Р.  С. Гринберг, важно учитывать и в социоло-
гическом анализе, поскольку «островки рос-
та» интеллектуального капитала сами по себе 
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вряд ли превратятся в вожделенные «бастио-
ны сопротивления культурному и интеллек-
туальному одичанию» [1, c. 28], здесь, как и 
в успешном развитии реальной экономики и 
экономики знаний, нужна осмысленная орга-
низационная работа. 

Есть ли опыт подобной деятельности, с 
учетом масштаба задач? По-видимому, да, 
и сложился он в области строительства зло-
счастных корпораций, подавляющих своим 
гипертрофированным развитием менее круп-
ные адаптивные формы бизнеса и стабиль-
ность национального общества как такового. 
Но если отвлечься от размышлений об их 
зловещей роли, и обратиться к теоретичес-
ким обобщениям фактов появления и разви-
тия из «очагов» в «столпы», можно ожидать 
некоторые интересные результаты от измене-
ния угла зрения. 

Со времен тотального зазубривания при-
нципов марксизма-ленинизма для большинс-
тва отечественных обществоведов, включая 
социологов, понятна значимость организаци-
онных технологий в формировании «обществ 
в обществе» ― корпораций. Они создаются 
группами людей с экономическими целями, 
самоуправляемы, и в своем правовом бытии 
отделены от индивидов (частных лиц), кото-
рых в себе объединяют. Основы корпоративно-
го строительства, по сути, институциональны. 
Это подтверждает и всемирная история корпо-
раций (см., напр.: [3; 4]), которые возникали в 
поле задач, связанных с реализацией государс-
твенных потребностей, в том числе связанных 
с колониальным оборотом, были наделяемы 
правовым ресурсом и другими поддержками 
со стороны «общества», а также выстраивали 
собственную архитектонику на таких же ин-
ституциональных основаниях. Вводились пи-
саный порядок, деловая иерархия, регламенты 
действий и взаимоотношений, распределение 
ресурсов, правила кадрового обеспечения, 
планы-графики решения задач, контроля ка-
чества, условия снабжения и т. п. Отсюда и 
возникал целостный комплекс разнообразных 
элементов социально-группового строения, 
функциональные задачи которого могли раз-
растаться и видоизменяться в связи с расши-
рением поля деятельности в пространственно-
географических, производственно-сервисных, 
информационно-технологических и иных 
форматах. 

Однако организационные технологии, 
лежащие в основе корпоративного строи-
тельства, с самых ранних этапов развития 
корпораций уже в обществах индустри-
альной эпохи, дополнялись и существенно 
опирались на гуманитарные технологии, 
укреплявшие корпоративную идентичность 
посредством осознанного инструментально-
го воздействия на духовную, ментальную, 
нравственную, культурную и социальную 
сферу вовлеченных людей. Сплоченность и 
целеустремленность сотрудников корпора-
ции, их мотивация к продуктивной деятель-
ности достигалась посредством применения 
множества методов, в том числе формирую-
щих специальную символическую платфор-
му корпоративной идентичности. Аналити-
ки этого процесса отмечают, что «внешняя 
среда современных организаций насыщена 
социальными мифами  ― присвоенными и 
интериоризированными социальными кон-
текстами, претендующими на онтологиза-
цию. Они в значительной степени определя-
ют жизнь современных организаций…» [5, 
c. 127] Это, конечно, верно и в целом, как об-
щий принцип, но в первую очередь должно 
быть отнесено к маргинальным контекстам, 
к условиям высокой динамики социальных 
изменений и непосредственно к молодым 
организациям. 

Если говорить о последних десятилети-
ях развития России, то социальные метапро-
цессы и процессы непосредственно корпо-
ративного строительства отражают очевид-
ную специфику маргинальных влияний. Об-
щество в целом с разрушенной идеологией и 
ценностной платформой социальных иден-
тификаторов достаточно инерционно фор-
мирует новый идентификационный контур, 
при этом отдельные общественные группы 
и тем более оргструктуры корпоративного 
типа, где практически возможны пошаго-
вые социально-технологические внедрения, 
относительно быстрее создают «причисле-
ния», и это подтверждено эмпирическими 
исследованиями. Так, было выявлено, что к 
середине «нулевых» россияне более перво-
степенными считали свою принадлежность 
к профессиональной группе, общности по 
взглядам на жизнь и национальности, неже-
ли идентификации со страной, и только к на-
чалу второго десятилетия XXI века российс-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 6ISSN 2075-2067

121

кая идентичность начала первенствовать [6, 
c. 214]. В этом смысле технологично взращи-
ваемая корпоративная принадлежность в бо-
лее или менее зрелом и развитом смысле как 
конкурентный ресурс формируется быстрее, 
чем идентичность, опирающаяся на гораздо 
более широкую культурную платформу. Это, 
безусловно, результат применения мобили-
зационных технологий, дающих скороспе-
лый, но очевидный социально-экономичес-
кий эффект. Инструменты нагнетания конф-
ликта, противопоставления, мифологизации 
истории группы, формирования конструк-
тивной системы ценностей (миссии), целей, 
планов и стимулов действуют без осечки и 
порождают более или менее выразительный 
социальный результат. Для организации 
корпоративного типа ― это солидарность: 
сформированная групповая идентичность и 
кооперируемая деятельность, как следствие, 
порождающая экономический, производс-
твенный успех. 

Впрочем, задорная легкость кабинетных 
выводов общего типа должна быть сущес-
твенно подправлена анализом особых при-
чин для заметных социальных искажений 
процесса формирования корпоративной со-
лидарности и инкорпорирования сотрудни-
ков в современных российских организаци-
ях, самым старым из которых, как правило, 
не более 20 лет. Исследователь социальной 
оргсреды А. В. Федорова обращается к вза-
имовлиянию моральной среды общества 
и корпоративной среды, где так или ина-
че сознательно задействованы механизмы 
внутриорганизационного конституирования 
групповой морали. Она выявляет, что здесь, 
внутри организаций, критично проявляется 
конфликт между культивируемой корпора-
тивной моралью и маргинализацией мораль-
но-нравственных ориентиров, навязанной 
давлением общественного, довольно нездо-
рового в целом, контекста. Речь идет о разоча-
ровании социальных акторов ― инсайдеров 
организаций  ― в «нормах и правилах» доре-
форменного и устанавливаемого социально-
го порядка, отсутствии духовных лидеров и в 
целом системы морально-нравственных ори-
ентиров, к которым сотрудники организаций 
испытывают социальное доверие, о легити-
мации криминальных социальных практик и 
конкретно коррупции. 

Противоречие гуманитарно-техноло-
гического конструирования эффективной 
внутрикорпоративной среды и расслабля-
ющего, или разлагающего, влияния амби-
валентной общественной морали ослабляет 
потенциал организационной культуры. «Эти 
причины сформировали особые стратегии 
жизни людей в организациях, основанные 
на идее «лайтовости», «легкости», когда в 
некоторых организациях приверженность 
устоявшимся нормам, традициям, правилам 
становится признаком несовременности и 
неуспешности. Идея «лайтовости» затруд-
няет выстраивание сильной организацион-
ной культуры и долгосрочных консенсус-
ных коммуникационных стратегий с пар-
тнерами, конкурентами, стейкхолдерами 
и  др. организациями во внешней среде» [5, 
c.  126–127]. Мне трудно согласиться с авто-
ром исследования в том, что обозначен на-
иболее проблемный социальный результат, 
который может быть отнесен скорее к сфере 
возрастной социальной моды и престиж-
ных образцов поведения. А вот норматив-
ный конфликт, вероятный мотивационный 
конфликт, несопряженность легитимных и 
легальных моделей субъективного социаль-
ного действия, несомненно, существенно 
понижает эффективность корпоративного 
конструирования. 

В современной научной литературе де-
лаются попытки как разрабатывать, так и 
концептуализировать знание гуманитарных 
технологий в целях формирования солидар-
ностей достаточно высокого порядка, одна-
ко они порой представляют собой довольно 
экзотические построения, основанные на 
исключительных социальных предпосылках, 
в частности, модели общественного акто-
ра ― «дальновидного гедониста» (см., напр.: 
[7, c.  85–93; 8]) с присущей ему рациональ-
ностью и гомогенностью. Надо сказать, что 
многие исследования отнесены к области 
не корпоративного, а политического конс-
труирования, со всеми свойственными осо-
бенностями, что позволяет анализировать и 
применять методологические принципы, но 
не дает возможность проводить социальные 
аналогии, поскольку гражданские сообщес-
тва и политические солидарности очень от-
личаются от корпоративных [9, c. 26–32; 10, 
c.  70–98]. Тем не менее, технологии инсти-
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туционального конструирования и формиро-
вания определенных векторов социокультур-
ной среды рассматриваются и обобщаются1, 
что облегчит в дальнейшем разработку тео-
ретических приложений. 
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СОцИАЛьНАЯ СТРУКТУРА,
СОцИАЛьНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОцЕССЫ

Модернизация российского общества и 
глобальные социальные изменения, сопро-
вождающиеся кризисными явлениями, эко-
номическими трудностями, закономерно 
обуславливают рост активности населения и 
развитие на региональном (локальном) уровне 
вариативных форм самоорганизации и само-
управления. Такие периоды в истории управ-
ления обществом отмечаются активизацией 
гражданских инициатив (как на личностном 
уровне, так и на уровне общественных объ-
единений), повышением роли общественных 
организаций и движений в управлении об-
ществом. То есть неопределенность и неус-
тойчивость в социальном и экономическом 
развитии, неоднородность структуры соци-
альной системы, формируют механизм управ-
ления на основе взаимодействия спонтанных 
регуляторов, то есть при отсутствии единого 
субъектного начала. Наиболее действенной 
составляющей в этом случае является именно 
самоорганизация, как проявление в обществе 
процессов саморегулирования [1]. 

Молодежь с присущими ей повышенной 
эмоциональностью, максимализмом взгля-
дов, проблемами самоидентификации прояв-
ляет себя в ряде ситуаций как передовая, по-
рой «ударная» группа в составе политических 
партий, а также политизированных, зачастую 
склонных к экстремизму, организаций. Так, 
в 1990-е гг. резкие изменения в области со-
циальных противоречий, в отношении к жиз-
ненным ценностям и приоритетам, культуре, 
катастрофический рост социальной диффе-
ренциации привели не только к сменяемости 
структур социальной самоорганизации, но и 
к аномальным отклонениям их социальной 
направленности, неадекватности сформиро-
ванных моделей действительности реальным 
процессам: от полной аполитичности, ин-
фантильности до экстремизма, полного отри-
цания власти. Механизм возникновения этой 
ситуации вполне объясним: возрастающая 
неустойчивость и неопределенность обус-
ловливает возникновение точки бифуркации 
[2], в которой малое изменение параметра 
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резко изменяет состояние системы. Дальней-
ший рост энтропии может привести к ряду 
альтернативных ситуаций: от полного рас-
пада до перехода системы в новое качество 
(метасистемный переход [3; 4]). 

Общество не может оставаться индиффе-
рентным по отношению к этим процессам и 
противопоставляет им систему государствен-
ной поддержки молодежи и развития соци-
альной самоорганизации, обеспечивающую 
совокупность целенаправленно формируе-
мых воздействий, в которых субъектами ор-
ганизационной деятельности являются мно-
гообразные единичные и групповые проявле-
ния общественных сил на всех уровнях, как 
в отдельных подсистемах, так и в обществе 
в целом. Однако, создаваемый обществом, 
государством конструкт отражает только ряд 
аспектов сложного и динамичного процесса, 
который оценивается конечным объемом ин-
формации и совокупностью ее субъективной 
интерпретации. Оценка ожидаемого резуль-
тата предполагает наличие нового объема 
информации и ее интерпретации с точки зре-
ния субъекта. То есть можно предположить 
создание ряда моделей-интерпретаций на 
основе одной и той же выборки или изменен-
ного состава информации, воспринимаемой 
из действительности в соответствии с ожида-
нием [3; 5].

Таким образом, неотъемлемой частью 
любых внедряемых молодежных проектов и 
социальных конструктов является реальная 
оценка риска развития структур самооргани-
зации соответствии с меняющимся характе-
ром окружающей действительности.

Вместе с тем, преодоление кризиса, спад 
напряженности не останавливает сиюминут-
но развитие структур самоорганизации, кото-
рые сами по себе можно рассматривать как 
системы, обладающие выраженным процес-
суальным и динамическим характером [1]. То 
есть, реализуя свои функции в системе само-
регулирования, молодежь как на групповом, 
так и на индивидуально-личностном уровне 
осуществляет корректировку модели своего 
развития. «Развитие предполагает изменение 
групповых и индивидуальных качественных 
характеристик молодежи. В условиях нели-
нейной социальной динамики, лежащей в ос-
нове эволюционного развития современного 
общества, изменение этих характеристик 

определяется на групповом и индивидуаль-
но-личностном уровнях внутренней целесо-
образностью, путем саморефлексии и само-
стоятельного выбора возникающих альтерна-
тив» [5]. 

Гипотетическая модель «инерционного» 
развития структур самоорганизации предпо-
лагает вторую точку бифуркации с набором 
вероятных исходов от снижения и затухания 
активности, как было отмечено выше, до не-
приятия посткризисной ситуации и переходу 
к экстремистским и другим противоправным 
действиям. 

Таким образом, тенденция к стабиль-
ности в обществе предполагает вариативные 
модели развития структур самоорганизации, 
стохастический характер их направленнос-
ти и обуславливает возникновение проблем, 
связанных с этими процессами.

Снижение общественной активности 
создает противоречие между значительным 
расширением возможностей для самореа-
лизации молодежи, с одной стороны, и сни-
жающимся уровнем востребованности этих 
возможностей, с другой. Неконтролируемый 
рост активности, включая посткризисный 
период, порождает проблемы политизации 
общественных организаций и движений, со-
здания экстремистских и деструктивных ор-
ганизаций и группировок, преимущественно 
на локальном уровне. Достижение оптималь-
ного баланса в этой сфере способствует раз-
решению противоречий и снижению рисков 
создания иррациональных структур самоор-
ганизации. Это подразумевает ряд условий: 
наличие вариативных форм и активность об-
щественных организаций, развитие инфра-
структуры взаимодействия администрации и 
молодежных объединений, а также законода-
тельной базы, регулирующей такие взаимо-
действия. Научный и практический интерес 
приобретает политика со стороны государс-
тва по поддержке и развитию обществен-
ных объединений молодежи, деятельность 
которых направлена на решение конкретных 
социальных проблем. Создание государс-
твенной сетевой инфраструктуры, подде-
рживающей развитие молодежных объеди-
нений, включая региональные молодежные 
программы, гранты, молодежные ресурсные 
центры и т. п., должно способствовать адап-
тации к социальным переходам: возрастным, 
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профессиональным, культурным, духовным 
и т. д.

Необходимость материальной подде-
ржки институтов гражданского общества 
со стороны государства и муниципальных 
органов сохраняется и осознается органами 
государственной власти и местного самоуп-
равления. Наиболее естественным является 
путь поддержки активности гражданских 
инициатив, направленных на решение соци-
ально-значимых проблем [6], за счет прямого 
финансирования работ по реализации обще-
ственно-значимых программ или за счет пря-
мых и косвенных налоговых льгот. Другой 
путь ― непосредственное направление госу-
дарственных ресурсов на развитие институ-
циональной инфраструктуры развития сети 
молодежных объединений. Как показывают 
результаты опроса (рис. 1), проведенного ав-
тором среди руководителей общественных 
организаций г. Новочеркасска (96 респон-
дентов), предпочтительной формой государс-
твенной поддержки, по мнению самих об-
щественных организаций, является целевое 
финансирование.

Возникающие риски в обоих случаях 
многообразны и требуют особого исследо-
вания, перечислим фрагментарно только не-
которые из них, связанные с распределением 
средств:

― риск финансирования деструктивных 
и экстремистских молодежных организаций;

― риск финансирования молодежных 
организаций, не достигших социально-субъ-
ектной зрелости, и формирование потреби-
тельских тенденций;

― риск финансирования искусственно 
созданных объединений и развитие корруп-
ционных схем;

― риск неэффективного использования 
средств за счет их «размывания» при форма-
лизованной ресурсной поддержке;

― риск неэффективного использования 
средств за счет субъективности оценок при 
адресной ресурсной поддержке;

― риск возникновения конкурентности 
и клановости среди общественных структур;

― риск деградации общественных ини-
циатив и собственно самоорганизации и т. д.

Даже простое перечисление рисков по-
казывает, что в общей системе структур са-
моорганизации даже небольшие флуктуации, 
имеющие высокую вероятность, могут при-
вести к катастрофическим отклонениям от 
исходного состояния и требуют научного ос-
мысления и обоснования.

Специфической формой добровольных 
объединений являются сетевые структуры 
самоорганизации, образованные на базе ин-
формационных коммуникационных техноло-
гий и предполагающие свободно связанную 
сеть принципиально равноправных и неза-
висимых партнеров. Их базовая особенность 
― сохранение различий между концептами 

Рис. 1. Предпочтительные формы поддержки от органов местного самоуправления 
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при одновременном признании ими коллек-
тивных ценностей и общей цели, активного 
включения в процессы самоорганизации и 
самоуправления. Доминирование горизон-
тальных связей в такой структуре обуславли-
вает специфические принципы самооргани-
зации: коллегиальность в обсуждении и при-
нятии решений, гетерархию, добровольность 
(в некоторых случаях ― анонимность), тер-
риториальную разобщенность, динамизм и 
пр. Однако подобные объединения обладают 
высоким уровнем организации, воздействи-
ем на формирование общественного мнения, 
потребностью активного участия в управле-
нии обществом.

Особый интерес вызывает отношение 
молодежи к участию в акциях стихийного 
волеизъявления. Такие акции могут прини-
мать формы забастовок, актов гражданского 
неповиновения, митингов, демонстраций и 
других видов социального протеста в рамках 
действующего законодательства или вне их.

Анализируя технологии самоуправления 
и их реализации, можно сказать, что в насто-
ящий период стабильная, устойчивая самоор-
ганизующаяся система более высокого иерар-
хического уровня должна обеспечить рацио-
нальные структуры и технологии, в первую 
очередь, через трансформирование традиций 
управленческой культуры; через закрепление 
статуса органов самоуправления в структуре 

управления; через обеспечение самоуправле-
ния, как подсистемы управления.
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Деятельность преподавателей ВУЗов 
можно представить как развивающийся про-
цесс. Среди множества подходов к этой про-
блеме нам представляется целесообразным 
выделить структурный, функциональный и 
динамический. Такое разделение позволяет 
более тщательно провести анализ исследо-
ваний с позиций развития: структуры, функ-
ций, мастерства, и, в конечном счете, ― пе-
дагогической деятельности как целостного 
образования.

Анализ структурного подхода. Начнем 
с анализа тех работ, в которых превалирует 
структурная направленность. Так, иерар-
хически организованной структурой видят 
педагогическую деятельность авторы, пред-
лагающие анализировать ее на социологи-
ческом, психологическом и педагогическом 
уровнях [9]. Такой подход к направлению ис-
следования действительно фундаментален, 

так как охватывает все «внутренние» и «вне-
шние» стороны, и, вероятно, исследование 
развития педагогической деятельности, ее 
«самодвижение» должно органически «впи-
саться» на любом уровне анализа. Однако на 
важность именно такого ракурса исследова-
ния впрямую не указывается. Многоуровне-
вый анализ педагогической деятельности, 
охватывающий социологическую, психоло-
гическую и педагогическую сторону труда 
преподавателя высшей школы, в литературе 
нам не удалось обнаружить, но отдельно на 
каждом из этих уровней многие авторы ведут 
поиск составляющих структуры деятельнос-
ти педагога.

Анализ структуры отражен в литературе 
в виде исследований, разделяющих педагоги-
ческую деятельность на различные ее типы, 
например, собственно педагогическую иссле-
довательскую, или на типы, отображающие 
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различные знания: политические, специаль-
ные, педагогические, психологические, мето-
дические. Такое разделение и последующий 
анализ позволяют глубже вникнуть в содер-
жание социологической структуры педагоги-
ческой деятельности, исследовать ее «педа-
гогическую эффективность» [12], вычислить 
оптимально необходимые затраты времени на 
осуществление разных ее видов. Но рассмат-
ривая педагогическую деятельность [3] нужно 
исследовать ее изменения в зависимости от 
тех требований, которые предъявляет окружа-
ющая нас действительность. Иначе есть опа-
сения, что, скажем, выявленные затраты вре-
мени «на сегодняшний день» не столь досто-
верны, как нам того хотелось бы. Анализируя 
педагогическую литературу, мы не получили 
ответа на вопрос: что происходит со структу-
рой педагогической деятельности при изме-
нении социальных требований? Если анализ 
педагогической деятельности в какой-то сте-
пени воссоздает картину ее «внешнего» фун-
кционирования, то «внутренняя» картина во 
многом отражена в работах на уровне анализа 
психологического. В качестве объекта иссле-
дования большинство авторов выделяет ком-
понентный состав структуры. Они использу-
ют разнообразную терминологию (блоки, ком-
позиционный базис, образующие, составляю-
щие стороны, специфические характеристики 
и так далее), но имеют в виду, как правило, 
одни и те же элементы структуры [7]. Взаимо-
связь действий преподавателя, направленных 
на решение педагогических задач, система и 
последовательность их осуществления ― под 
таким «углом» многие авторы рассматривают 
структуру педагогической деятельности. Пять 
компонентов структуры, выявленных в иссле-
дованиях Н. В. Кузьминой (конструктивный, 
проектировочный, организаторский, комму-
никативный, гносеологический), казалось бы, 
охватывают все наиболее значительные сторо-
ны деятельности преподавателя. И  задача ― 
исследовать структуру в целях оптимизация 
учебного процесса. Но наша цель несколько 
иная ― сделать более совершенным процесс 
деятельности преподавателей. И здесь, на наш 
взгляд, необходимо учесть, что структура пе-
дагогического труда со временем изменилась, 
во всяком случае, должна измениться сообраз-
но с новыми требованиями. В этом контексте 
поперечный «срез» деятельности, который 

лежит в основе «модели Кузьминой», вряд 
ли окажется эффективным, так как развитие 
здесь не учитывается [4].

Психологический анализ педагогической 
деятельности во многих работах отражен в 
виде профессиограмм, используемых уже де-
сятки лет в США, Англии, других европей-
ских странах. При этом особый акцент де-
лается на изучение профессиональных спо-
собностей преподавателя, склонностей его 
к педагогической профессии, качеств лич-
ности. Среди авторов, опирающихся на этот 
подход, особой основательностью выделяют-
ся исследования В. А. Сластенина, согласно 
модели которого структура педагогической 
деятельности включает в себя такие разделы, 
как личностные и профессиональные педа-
гогические качества, основные требования 
к психолого-педагогической подготовке, со-
держание методической подготовки по спе-
циальности, объем и содержание специаль-
ной подготовки [10].

Еще один, очень важный тип професси-
ограмм включает в качестве основополагаю-
щего ядра те задачи, которые обязан решать 
в своей деятельности преподаватель. В «мо-
дели Н. Ф. Талызиной», где параметрами 
служат первостепенные педагогические за-
дачи и соответствующие им первостепенные 
умения, самым важным для целей нашего 
исследования представляется такое умение 
педагога, как владение системным подходом 
[11, с. 18]. Этот подход предполагает рас-
смотрение педагогической деятельности не 
только путем «среза» в одной плоскости, но 
и глубокий анализ динамики явления, выяв-
ление иерархически соподчиненных друг с 
другом уровней развития, определение «сис-
темообразующего фактора» ― Б. Ф. Ломов, 
который и делает деятельность преподава-
теля системной [6]. Совокупность разнооб-
разных педагогических умений составляет 
структуру деятельности в работах, посвя-
щенных ее педагогическому анализу. Одни 
авторы связывают эти умения с решением 
основополагающих задач, другие ― с педа-
гогическим мастерством, третьи ― с качест-
вами личности и поведением преподавателя 
[2, с. 192]. Мы особенно выделяем попытку 
рассмотреть структуру педагогической де-
ятельности как состоящую из динамично ме-
няющихся задач. Например, от исполнения 
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заданных задач до участия в их создании; или 
от передачи учащимся информации до более 
широкого воздействия на их личность. Одна-
ко возникающие новые задачи не связывают-
ся с изменением структуры педагогической 
деятельности. В некоторых исследованиях 
подчеркивается значение умений педагога 
разрешать разнообразные противоречия, воз-
никающие в ходе учебного процесса [8]. Но в 
анализируемых работах не говорилось о том, 
каков должен быть системообразующий фак-
тор, чтобы противоречия эти разрешались 
наилучшим образом.

Анализ функционального подхода. Функ-
ционального строения, так или иначе, касают-
ся все авторы, исследующие педагогическую 
деятельность. Но во многих работах на изу-
чение функций делается особый упор, под-
черкивая тем самым эту важнейшую сторону 
педагогического труда [8]. В рамках указан-
ного подхода нами обнаружено такое направ-
ление исследований, которое предполагает 
рассмотрение деятельности преподавателя в 
виде систем функций или функциональных 
характеристик. Здесь описываются пред-
метные и педагогические умения, знания, 
требования к педагогической профессии. О 
развивающемся характере деятельности, об 
изменении ее свойства в ходе развития, речь 
не идет. Но в этих работах прослеживается 
стремление авторов проводить исследования 
с учетом социального запроса общества, что 
полностью сообразуется с нашим подходом 
[11, с. 31].

Имеет место и попытка выстроить ие-
рархию педагогических функций. Так, ряд 
авторов [11] ранжирует педагогические фун-
кции по степени их значимости (например, 
общественные, методические, организаторс-
кие, трудовые, психофизиологические), или 
определяет степень значимости функций по 
«модели Кузьминой» [4]. Другие не только 
ранжируют их по степени значимости, но и 
дают функциям качественные характеристи-
ки, такие как «умелая постановка учебных 
целей», «систематическое планирование ра-
боты», «гибкое оценивание успехов студен-
тов» и  т.  п. Разумеется, что эти качественные 
показатели не могут возникнуть сами по себе, 
они естественным образом связаны с разви-
тием деятельности. Однако, из данных работ 
неясно, в чем заключается это развитие, что 

именно развивает преподавателя как специа-
листа своего дела.

Завершая анализ функционального под-
хода, мы выделим такие исследования, в ко-
торых педагогические функции разделяются 
на два вида: «по отношению преподавателя к 
воспитаннику» и «собственно педагогичес-
кие функции». Для нас важен сам факт выде-
ления проблемы развития педагога, хотя про-
цесс взаиморазвития «объекта» и субъекта в 
ходе педагогической деятельности в работах 
не исследуется и это условие не выдвигается 
в качестве основополагающего фактора раз-
вития деятельности. Однако сформулирован-
ное в них положение о различении этих двух 
функций мы рассматриваем как предпосылку 
нашего исследования.

Анализ динамического подхода. Разви-
тие мастерства педагога (на этом основано 
наше определение динамического подхода) 
в педагогической литературе рассмотрено с 
различных сторон: с позиций постановки но-
вых задач, совершенствования человеческой 
личности, уровней мастерства, обоснования 
системности действий педагогов-мастеров 
[2, с. 126]. Динамику роста педагогического 
мастерства авторы видят в улучшении уме-
ния проектировать учебно-воспитательный 
процесс, в изменении стоящих задач, в пос-
тоянном самообразовании, изменении целей.

Некоторые исследователи, выделяя пять 
уровней педагогического мастерства (репро-
дуктивный, адаптивный, локально-моделирую-
щий, системно-моделирующий знания, систем-
но-моделирующий деятельность), подчеркива-
ют, что на каждом из них мастерство педагога 
определяется некоторыми алгоритмами дейс-
твий и поведения [8].

Все, что выявлено в ходе исследований 
педагогического мастерства, представля-
ет, на наш взгляд, ценность, прежде всего, в 
плане определения требований. Скажем, чем 
лучше умеет преподаватель проектировать 
учебно-воспитательный процесс, тем выше 
его мастерство. Чем более регулярно его са-
мообразование, тем успешнее будет его де-
ятельность. Чем дальше он видит цели, чем 
дальновиднее работает, тем и продуктив-
ность, а значит и мастерство выше. Однако 
в работах, связанных с данным подходом, 
на наш взгляд, не вскрыты закономерности 
движения мастерства, а значит и движения 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2013. № 6ISSN 2075-2067

132

педагогической деятельности. Как правило, 
развитие мастерства (движение по уровням) 
не увязывается с конечными показателями 
работы преподавателя, т. е. с деятельностью 
«объекта», что снижает практическую значи-
мость таких исследований.

В целом, обзор различных направлений 
исследований педагогической деятельности 
показал, что это явление не анализируется 
как процесс развивающийся, нет целостного 
рассмотрения педагогической деятельности 
в развитии, хотя тенденции к такому подходу 
и предпосылки его наметились.

Постоянное развитие, непрерывное об-
разование ― необходимые условия разви-
вающейся деятельности педагога. В этом 
контексте мы понимаем целенаправленное 
повышение квалификации как обогащение 
преподавателя новыми способами деятель-
ности, новыми методами работы, что должно 
дать новый импульс для дальнейшего его са-
мообразования.
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В современный период влияние рели-
гиозного фактора осуществляется на фоне 
секуляризационных и глобализационных 
процессов, свойственных постиндустриаль-
ному обществу. Для российского общества 
религия, в первую очередь, выступает как 
основание для поиска своей идентичности. 
Современная религиозная идентификация 
граждан России представляет собой слож-
ный конгломерат способов конструирования 
идентичности. Особое значение поиск иден-
тичности приобретает для российской моло-
дежи, когда в результате системного кризиса 
социально-культурной реальности на пост-
советском пространстве произошла массовая 
утрата идентичности на групповом и индиви-
дуальном уровнях. 

В современном российском религиове-
дении выработано следующее определение: 

«религиозная идентичность ― категория ре-
лигиозного сознания, содержанием которой 
выступает осознание причастности идеям и 
ценностям, которые в данной культуре при-
нято называть религиозными, а также осоз-
нание принадлежности к конкретной форме 
религии и религиозной группе» [1]. 

Другими словами, понятие религиозной 
идентичности включает как общее религи-
озное самоопределение человека, так и кон-
кретную форму конфессиональной идентич-
ности. Типы религиозной идентичности мо-
гут быть выделены по различным основани-
ям (например, по субъекту выделяются типы 
групповой и индивидуальной идентичности). 
В нашем случае нас интересует религиозная 
идентичность российского студенчества. 

В одной из первых социологических ра-
бот в постперестроечный период «Молодеж-
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ные организации России и религия», посвя-
щенной анализу религиозности студенческой 
молодежи, исследователем С. А. Григоренко 
указывалась цифра верующих молодых лю-
дей ― 39–46% [2]. Подчеркивая размытость 
религиозных представлений респондентов, 
автор, однако, не специфицировал конкретно 
их веру.

Позже Российский независимый инсти-
тут социальных и национальных проблем 
провел три общероссийских исследования 
с целью изучения влияния экономического 
кризиса на религиозность молодежи (1997–
1998 гг.). Для нас интересен результат этих 
исследований в том отношении, что он поз-
воляет провести некоторые аналогии и про-
гнозировать возможные изменения в ценнос-
тной системе студенчества. 

Среди опрошенных к верующим причис-
лили себя 32,1%, к колеблющимся ― 27%, 
выразили безразличие к вопросам веры ― 
13,9% и идентифицировали себя как неве-
рующие ― 14,6% [3]. В этом случае у рес-
пондентов уже наблюдалось отнесение себя 
к той или иной конфессиональной группе: 
что интересно, к православным причисляли 
себя не только верующие, но и колеблющи-
еся (56,2%), верующие в сверхъестествен-
ные силы (24,1%), индифферентные (8,8%) 
и даже среди неверующих 2,1% назвали 
себя православными. По итогам исследова-
ния С.  А. Зутлером был сделан вывод, что 
экономический кризис августа 1998 г. и со-
путствующие ему социально-экономичес-
кие процессы не повлияли сколько-нибудь 
серьезно на мировоззренческие, в том числе 
и религиозные, ориентации студенческой 
молодежи [3]. 

В апреле-мае 2012 г. нами был проведён 
социологический опрос среди студентов Дон-
ского государственного аграрного универси-
тета (ДГАУ). Общее количество опрошенных 
составило 432 человека. Отбор респондентов 
в выборочную совокупность осуществлялся 
по квотной методике. Гипотеза исследования 
состояла в следующем: поскольку для пост-
перестроечного периода развития российско-
го общества характерно отсутствие идеоло-
гической основы для его социокультурного 
единства, постольку глубина религиозности 
студенчества в условиях идентификацион-
ного кризиса социума будет усиливаться, а 

уровень религиозности возрастать. В про-
цессе исследования нами ставилась задача: 
на основе сравнения данных, полученных 
нами в ходе исследования 2012 г., с результа-
тами «больших», общероссийских опросов и 
исследований других авторов в докризисный 
период на заданную тему, определить тип 
религиозности студенчества, выявить уро-
вень, глубину и особенности его религиозной 
идентификации. В качестве критериев рели-
гиозности мы использовали религиозное со-
знание, поведение и включенность в религи-
озные отношения. 

Основными индикаторами религиозного 
сознания выступила личная вера, вера в Бога 
и загробную жизнь, вспомогательными ста-
ли вера в дьявола и ангелов, существование 
рая и ада. Для характеристики религиозного 
поведения мы выбрали преимущественно 
акты культового религиозного поведения, 
поскольку внекультовое поведение мало со-
ответствуют студенческой среде. Среди кри-
териев культового религиозного поведения 
были отобраны: частота посещения богослу-
жений, молитва, празднование религиозных 
праздников, религиозный обряд приобще-
ния. По третьему критерию религиозности 
было уделено внимание только одному аспек-
ту ― отношению члена религиозной группы 
к светским общностям и ценностям. 

Степень религиозности определяется, 
прежде всего, верой в религиозные догма-
ты, которые являются фундаментом рели-
гиозного мировоззрения. Опрос выявил у 
студентов низкий уровень знания догматов 
религии, что свидетельствует о доминирова-
нии нерелигиозной картины мировидения, 
хотя 77,8% опрошенных уверенно ответили, 
что знают основы своей религии. Заметим, 
что у большинства студентов в доме имеется 
религиозная литература (74,5%) и почти все 
они прошли религиозный обряд приобщения 
(95,6%).

Если сравнить полученные данные с ре-
зультатами больших общероссийских соци-
ологических опросов, то мы убедимся, что 
показатели опросов во многом совпадают: в 
загробную жизнь верят 45% россиян и 47,1% 
опрошенных студентов, в существование 
дьявола верит 40% россиян и 42,4% наших 
респондентов, в существование ада верят 
40% россиян и 51,6% опрошенных, в сущес-
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твование рая верят 45% россиян и 53,5% сту-
дентов.

Представляется, если учитывать резуль-
таты исследований за последнее десятиле-
тие, что на сегодняшний день религиозная 
ситуация существенно не изменилась. В то 
же время в социологическом опросе в 2005 г. 
(Центр социального прогнозирования) был 
зафиксирован рост молодежной религиоз-
ности, при котором уже 44,5% респондентов 
заявили о наличии у них веры в Бога на фоне 
ослабления установки на сознательное безве-
рие (8,8%). Вместе с тем авторы утверждают, 
что религиозному сознанию студенческой 
молодежи свойственны склонность к показ-
ной религиозности, отсутствие ясности и 
определенности религиозного содержания 
сознания [5].

Сопоставим эти данные с цифрами, полу-
ченными Н. В. Клинецкой (2006 г.), согласно 
которым глубоко верующих среди респонден-
тов было обнаружено всего 2,3%, а верующих 
в Бога, но без соблюдения церковных правил 
и обрядов, среди российской молодежи на-
считывалось 58,2% [6]. Заметим, что среди 
респондентов опроса практически 80% пози-
ционируют себя как верующие, хотя только 
половина из них идентифицировали себя как 
последователей определенной конфессии. 
При этом 90% из них отдают предпочтение 
русской православной церкви. При анализе 
данных, полученных в этом исследовании, 
автором впервые было установлено влияние 
религиозности студенческой молодежи на 
чувство патриотизма. Однако, на наш взгляд, 
эта тенденция пока слабо верифицируется. 
Кроме того, приведенные Н. В. Клинецкой 
цифры входят в противоречие с данными, по-
лученными в этот период некоторыми други-
ми исследователями (например, П. Б. Капица, 
М. А. Гусарова), что, возможно, объясняется 
использованием различных методик анкети-
рования.

Действительно ли религия становится 
важной составляющей повседневной жизни 
российского студента, повышается ли ее зна-
чимость как одного из доминирующих регу-
ляторов поведения людей, либо она обретает-
ся на переферийном поле социальных прак-
тик? Исследователи отмечают за последние 
несколько лет незначительную тенденцию к 
снижению значимости религии в российской 

жизни. Например, число россиян, считающих 
религию очень важной в жизни человека, 
уменьшилось с 20% (2007 г.) до 16% (2009 г.), 
напротив, повысилась доля тех (с 13% до 
16%), кто отрицает ее значимость для чело-
века и общества. В нашем исследовании сту-
денты, признающие высокую значимость ре-
лигии в жизни человечества, составили 10% 
от общего числа опрошенных, что, в принци-
пе, коррелируется с данными других авторов 
по этой проблеме в докризисный период [7]. 
Так, в 2005 г. больше всего поддерживали 
идею придать православию государствен-
ный статус верующие в Бога (17,4%), а ме-
нее всего ― верующие в сверхъестественные 
силы (5,7%). За равенство религий выступа-
ло большинство во всех мировоззренческих 
группах 40,0%. Среди сторонников оказывать 
предпочтение традиционным религиям вы-
явился известный разброс мнений: от 22,0% 
(верующие в Бога) до 18,5% (неверующие) 
[8]. По сравнению с 2005 г. показатели 2011 г. 
мало изменились, за исключением вопроса о 
принципе равенства религий. Не пользуется 
популярностью среди студенчества утверж-
дение о приоритетном положении русской 
Православной Церкви по сравнению с дру-
гими конфессиями. В большинстве своем мо-
лодые люди поддерживают тезис о равенстве 
всех религий перед законом: в среднем 74%. 
За предпочтение традиционным религиям 
высказались, естественно, представители 
конфессий ― 45% православных, 10,0% му-
сульман и только 16,8% протестантов. 

Итак, мы видим, что анализ структуры 
религиозности студенчества демонстриру-
ет её противоречивость и парадоксальность. 
С  одной стороны, за последние десять лет 
мы видим её рост ― по сравнению с 2000 г. 
число верующих молодых людей выросло на 
11% [9]. Это точки зрения придерживаются 
многие исследователи религии: М. П. Мчед-
лов, Л. А. Андреева, А. В. Аникина и др., хотя 
объяснения этому феномену даются разные. 
В частности, П. Н. Костылев отмечает, что 
«сейчас добавились некие положительные 
коннотации к образу верующего. Иденти-
фицировать себя, например, с православием 
для молодежи модно», ― заявляет он. «Мода 
как таковая акцентирует внимание на широ-
ко распространенных элементах культовой 
практики, которые она превращает в фено-
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мен массовой культуры» [8], ― убежден 
И. И. Крупник. Проблема, по его мнению, 
состоит в том, что в среде молодежи нет по-
нятия о религии как о системе, а не просто 
наборе догм и культовых практик: «Получа-
ется так, что из прагматических соображений 
в религиях выбирается то, что пригодно для 
молодого человека на данный момент, а все 
остальное отбрасывается как несуществен-
ное. Это своеобразный религиозный синкре-
тизм: посещение православных храмов или 
мусульманских мечетей, с одной стороны, а с 
другой ― вера в переселение душ» [8]. Мно-
гими исследователями отмечается рост числа 
студенческой молодежи среди последовате-
лей новых религиозных движений, что мож-
но объяснить её мировоззренческой неоп-
ределенностью и социально-психологичес-
кими возрастными особенностями. В  этом 
случае религия и религиозная идентичность 
в формировании новой религиозности пони-
мается как производное социальной связи, 
инструмент установления и поддержания со-
циального порядка. 

Репрезентативность данных, получен-
ных М. П. Мчедловым в ходе социологи-
ческих исследований по проблеме религи-
озности молодёжи, также позволяет заявить 
о существенном увеличении показателя ре-
лигиозности у этой возрастной когорты по 
сравнению с 90-ми гг. прошлого века. Эта 
тенденция проявляет себя и на постсовет-
ском пространстве. Данные исследования 
Г. Т.  Телебаева, посвященные исследованию 
отношения современной казахстанской моло-
дежи к религии, показали, что «современная 
молодежь весьма позитивно оценивает роль 
религии в обществе. Больше всего в процен-
тном отношении оказалось тех, кто считает, 
что влияние религии в обществе растет и это 
хорошо ― 44,1%» [10]. Автор подчеркивает, 
что доля активно верующих среди молодых 
казахстанцев со временем увеличивается.

Вопрос о религиозности студенчества 
включает в себя проблему соотношения тра-
диций и новых ценностно-нормативных сис-
тем, чьи особенности наиболее остро обна-
руживают себя во времена перемен. «Именно 
молодежь может рассматриваться лакму-
совой бумагой охранительного традицион-
ного потенциала общества в перспективе» 
[10]. Поэтому так значим вопрос о степени 

важности религиозного опыта для молодого 
поколения, которое, с одной стороны, еще 
не растратило веру в светлые идеалы, с дру-
гой  ― позиционируется в отечественных ис-
следованиях как более рациональное по срав-
нению со старшей возрастной когортой. 

Особенности религиозной идентифика-
ции студенчества наиболее ярко проявляются 
в сравнении их с общими показателями ре-
лигиозности россиян. Приведем некоторые 
данные. По сравнению с 2000 г., когда поло-
вина россиян причисляли себя к фаталистам, 
их осталось только треть. Также уменьши-
лась на 5% вера в прогресс (16% в 2000 г.). 
Довольно значительная группа респондентов 
(11%), не являясь приверженцами какого-то 
определенного религиозного течения, верят в 
то же время в некую высшую силу [8]. Заме-
тим, что в этой группе наибольший процент 
молодежи и людей с высшим образованием. 
По-видимому, их не вполне удовлетворяют 
заданные рамки традиционных конфессий, 
что стимулирует поиск новых форм религи-
озности. В то же время на 5% (по сравнению 
с 2000 г.) увеличилось количество россиян, 
верящих в самих себя (57%), то есть их чис-
ло практически сравнялось с верующими 
в Бога, что дает нам основание говорить об 
усилении жизненной активности россиян. 
В  этом случае уместно вспомнить пословицу 
«На Бога надейся, а сам не плошай». 

Усиление потребности в устойчивых ци-
вилизационно-культурных ориентациях в 
жизни современного общества и индивида 
инициировало опору на религию как на фун-
даментальное основание, трудно поддающе-
еся размыванию, в отличие от политических 
или идеологических характеристик. В жизни 
это манифестирует себя не как все усилива-
ющаяся религиозная активность россиян, а 
через акцентацию статуса принадлежности 
к тем конфессиям, которые сыграли сущест-
венную роль в становлении государственнос-
ти, культуры и образа жизни россиян [11].

Подтверждением цивилизациообразу-
ющего характера религиозной принадлеж-
ности россиянина является тот факт, что по-
давляющее большинство религиозной части 
населения в своей повседневной жизни не 
обременяют себя строгим исполнением тре-
бований исповедуемого им вероучения. Сре-
ди наших респондентов молятся 57,4%, не 
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молятся ― 42,6%. Согласно опросу «Лева-
да-Центр» (2008 г.) молятся с различной сте-
пенью интенсивности 58% россиян, никогда 
не молятся 34% россиян и 8% затруднились 
ответить. Вновь мы можем наблюдать опре-
деленное сходство в религиозном поведении 
студенческой молодежи 90-х гг. XX в. и нача-
ла XXI в. 

В порядке замечания отметим, что, не-
смотря на некоторый рост по сравнению с 
данными «Левада-Центр» (2007 г.) показа-
теля посещения церкви нашими студентами, 
российская институциональная религиоз-
ность находится на одном из последних мест 
в Европе ― среднеевропейский показатель 
составляет 31% [12]. По совокупности этих 
показателей Россия может считаться одной 
из секуляризованных европейских стран, в 
которой общество ориентировано на эффек-
тивность и успешность, ничего общего не 
имеющих с религиозной ориентацией чело-
века [13]. Можно согласиться с мнением со-
циолога ВЦИОМ Н. П. Попова, утверждав-
шего, что реально воцерковленных людей 
в соответствии с русскими православными 
нормами и традициями в стране от 5 до 10%, 
и их численность за время радикальных ре-
форм после распада Союза растёт медленно. 
За последние два десятилетия значительно 
выросло число людей, воцерковленными не 
являющихся, обряды не соблюдающих, но 
называющих себя верующими, ― рост от 
одной трети до двух третей населения, в два 
раза [14].

В частности, среди православных 11% 
верят в сверхъестественную силу, 2% в пе-
реселение душ, 20% верят в приметы, 6% в 
магию, колдовство, 20% верит в судьбу. Для 
приверженцев ислама эти показатели выше 
[14]. Обобщая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что, в целом, структура рели-
гиозного сознания студенчества близка об-
щей, хотя наблюдаются и отличия. Согласно 
полученным нами данным в собственном со-
циологическом исследовании, у студенчества 
ниже показатели веры в Бога (54%), чем у 
общего числа россиян (58%), но выше в за-
гробную жизнь, магию, сверхъестественную 
силу и НЛО. Отсюда следует, что неструкту-
рированность и неопределенность религиоз-
ного сознания, наличие в нем архаических 
элементов в большей степени свойственны 

молодому поколению. Причинами этого яв-
ляются как возрастные особенности, так и 
общая неопределенность нормативно-цен-
ностных ориентаций мировоззрения россий-
ского общества. Видимо поэтому деятель-
ность религиозных организаций как традици-
онных конфессий, так и новых религиозных 
течений ориентирована, прежде всего, на 
миссионерскую работу именно с молодежью. 
Несформированность жизненной позиции и 
отсутствие четко определенной ценностной 
системы заставляет молодых людей видеть 
в выборе конфессинальной принадлежнос-
ти, прежде всего, основание для своей иден-
тичности, причисления себя к той или иной 
культурной традиции, в то время как веро-
учительные вопросы и личный религиозный 
опыт отходят на последний план. Отметим, 
что среди молодых существенно больше тех, 
кто верит в собственные силы, прогресс, ра-
зум и в самого себя. Видимо, уверенность в 
собственных силах, вера в возможности ра-
ционального выбора и делают современное 
студенчество таким прагматичным и наце-
ленным на успех. В то же время эклектич-
ность сознания и поведенческих практик по 
ряду важных позиций среди студенческой 
молодежи выражена гораздо более ярко. 

Учитывая уже отмеченную нами ранее 
возрастающую веру людей в себя, можно с 
определенной долей уверенности сказать, 
что произошла корректировка отношения 
студенчества к религии в результате угаса-
ния «религиозного бума». Сегодня, как и в 
2003 г., только 11% студенческой молодежи 
приходят в церковь, что свидетельствует о 
стабилизации группы верующих, включив-
ших посещение церкви и культовые действия 
в неотъемлемую часть своей жизни. Как мы 
видим, «дорогу к храму» выбрали немногие. 
Для большинства же студентов гораздо важ-
нее Интернет, встречи с друзьями, отдых. 

При анализе религиозности студенчес-
кой молодежи также необходимо учитывать 
гендерный аспект. Для девушек религия бо-
лее важна, чем для юношей, что находит свое 
отражение в составе верующих. Это можно 
объяснить как особенностями женской пси-
хики (консерватизм), так и неравенством со-
циальных позиций. Рациональные же интен-
ции в повседневной жизни больше присущи 
юношам, которые верят, в первую очередь, в 
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самих себя (67%), потом в Бога (41%), в судь-
бу (27%) и уж тем более в приметы (14%). 
Для студенток же на первом плане стоит вера 
в Бога (71%), и только потом в себя (49%); 
они чаще полагаются на судьбу (39%) и при-
меты (23%).

В целом, сопоставив полученные нами 
данные по религиозности студенчества с ре-
зультатами исследования Г. С. Широкаловой 
и А. В. Аникиной, можно согласиться с дан-
ной ими характеристикой верующего студен-
чества: «синкретичностъ религиозной пси-
хологии, приоритет земных ценностей перед 
религиозными, игнорирование требований, 
предъявляемых религией к образу жизни ве-
рующих, отсутствие значимой связи между 
патриотизмом и религией в сознании, преоб-
ладание ситуативных элементов религиозно-
го поведения, стихийный характер религиоз-
ной социализации» [6]. 

Однако есть и другое мнение, поддержи-
ваемое не менее авторитетными исследовате-
лями (И. П. Рязанцев, М. М. Мчедлова и др.), 
что молодежь постепенно возвращается к 
традиционным ценностям. 

Проведенный автором анализ показал, что 
выдвинутая в процессе исследования гипотеза 
о росте уровня и глубины религиозности сту-
денчества в постперестроечный период раз-
вития российского общества подтвердилась 
лишь частично: зафиксированный в исследо-
вании рост уровня религиозности молодежи 
по сравнению с данными о религиозности 
студенчества в конце XX в. в  то же время не 
сопровождается углублением этой религиоз-
ности. Более того, на фоне усиления влияния 
православия на общественно-политическую 
жизнь российского общества мы можем кон-
статировать факт, что религиозность студен-
ческой молодежи все больше приобретает 
внеконфессиональный характер. 
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Классики социологии, такие как Э.  Дюр-
кгейм, М. Вебер, К. Мангейм считали не-
возможным социологическое исследование 
науки, и только начиная с исследований 
Дж. Бернала, Т. Парсонса и, особенно, Р. Мер-
тона закладываются традиции социологичес-
кого анализа науки. Социология, согласно 
Р. Мертону, изучает науку как социальный 
институт, охраняющий ее автономию и сти-
мулирующий деятельность, направленную на 
получение нового и достоверного знания [1]. 
Основные идеи социологию науки развивали 
У. Хэгстер (структура научного сообщества), 
Н. Маллипс (социальные связи и коммуника-
ции науки), С. Коул и Дж. Коул (социальная 
стратификация в науке), Н. Сторер (наука 
как социальная система), Т. Кун (концепция 
научных революций) и др. В отечественной 
социологии многое делал для становления 

социологической теории науки Г. Н. Волков, 
выдвинувший концепцию анализа науки как 
социального института и формы обществен-
ного сознания [2]. В социологии науки вни-
мание сосредотачивается на проблемах взаи-
моотношения общества и науки, на вопросах 
организации науки и ее функций, которые 
имеют значение для эффективного функци-
онирования общества. Одним из ключевых 
теоретико-методологических принципов сов-
ременной социологии науки, которое позво-
ляет раскрыть особенности формирования и 
развития системы научного знания, является 
теория социальных институтов, развиваемая 
в контексте структурно-функционального 
анализа (Т. Парсонс и др.) и неоинституцио-
нализма (Д. Норт и др.).

В современной мировой социологии 
институциональный подход активно начал 
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развиваться после того, как его стали широ-
ко использовать экономисты, и в российской 
социологии последователями институцио-
нального подхода являются преимуществен-
но исследователи, социально-экономических 
проблем. К рамках институционального со-
циологического направления в России сфор-
мировались московская (В. В. Радаев и др.) 
и новосибирская школы (О. Э. Бессонова, 
Т.  И. Заславская, С. Г. Кирдина и др.).

Для московской институциональной шко-
лы социологов-экономистов, как и для пред-
ставителей зарубежной западной социологии, 
характерно использование концептуального 
материала институциональной экономической 
теории. В контексте западного «методологи-
ческого индивидуализма», московские иссле-
дователи при изучении социальной реальнос-
ти ограничиваются микроуровнем, «оставив в 
стороне макромодели, описывающие инсти-
туциональное устройство в масштабах всего 
общества» [3, с. 113]. Институты при таком 
подходе представляют «не жесткий каркас, а 
гибкую поддерживающую структуру, изменя-
ющуюся под влиянием практического дейс-
твия» [3, с. 113]. В качестве теоретической мо-
дели для описания социальных институтов со-
циальное действие понимается как внутренне 
осмысленная деятельность, ориентированная 
на действия других (М. Вебер). Московское 
крыло представителей институционализма 
работает преимущественно в рамках эконо-
мической социологии, оставляя за пределами 
своего рассмотрения неэкономические сферы 
общества.

По-иному представлен институциональ-
ный подход в исследованиях Новосибирской 
социологической школы. Его характерной 
чертой является, во-первых, то, что Новоси-
бирская социологическая школа в качестве 
объекта своего исследования имеет не только 
экономическую сферу, но и социальную де-
ятельность в более широком контексте, вклю-
чая процессы демографического и социаль-
ного воспроизводства, повседневную жизне-
деятельность населения, многостороннюю 
социальную адаптацию к меняющимся в 
ходе трансформаций условиям жизни и «пра-
вилам игры». Если для «московского крыла» 
социологов-институционалистов причиной 
заимствований из экономической науки слу-
жит «неудовлетворенность социетальны-

ми структуралистскими подходами» [3, с. 
111], то в Новосибирской социологической 
школе именно эти подходы получили свое 
развитие. Анализ общества как социальной 
системы, выделение регулирующих его раз-
витие социальных и социетальных механиз-
мов [11], исследование специфики россий-
ского общества на основе категориального 
аппарата общих институциональных теорий 
позволяют анализировать процессы транс-
формации во всей их полноте, увидеть связи 
между инерционными и инновационными 
его составляющими. В результате, как пишет 
З. И. Калугина, в коллективе «институцио-
нальная методология позволила органично 
увязать микро- и макроуровни исследований, 
потребовала расширения временных границ 
анализа и способствовала появлению новых 
перспектив научного поиска» [4, с. 120]. 

В рамках Новосибирской социологичес-
кой школы разработана теоретическая макро-
социологическая гипотеза об институциональ-
ных матрицах [5]. В рамках данной гипотезы 
выделяются стабильные базовые институты, 
обеспечивающие сохранение и функциониро-
вание социума, которые формируют его инс-
титуциональную матрицу. С другой стороны, 
анализируются изменчивые, мобильные ин-
ституциональные формы, в которых реали-
зуются базовые институты при конкретных 
культурно-исторических условиях.

Если же говорить об ограничениях инс-
титуционального подхода, то они заключают-
ся в том, что ориентация на выявление устой-
чивых социальных отношений ― институ-
тов, представляющих собой опредмеченные 
структуры общественной деятельности, не 
может не приводить к тому, что вне поля зре-
ния исследователей остаются многообразие 
способов проявления институтов и институ-
циональных форм в реальной жизни.

Важность темы институционального из-
мерения науки обусловлена тем, что, во-пер-
вых, возникновение науки как социального 
института связывают с кардинальными изме-
нениями в общественном строе и, в частнос-
ти, с эпохой буржуазных революций, которая 
дала мощный толчок развитию промыш-
ленности, торговли, строительству, горному 
делу, мореплаванию. Наука как социальный 
институт включала в себя не только систему 
знаний и научную деятельность, но и систе-
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му отношений в науке, научные учреждения 
и организации. Однако долгое время инсти-
туциональный подход не разрабатывался в 
отечественной социологии науки. Во-вторых, 
процесс институционального развития науки 
свидетельствует о ее самостоятельности, об 
официальном признании роли науки в сис-
теме общественного разделения труда, о ее 
претензиях на участие в распределении ма-
териальных и человеческих ресурсов. Этот 
факт обусловливает актуальность институци-
онально-социологического анализа науки.

Обозначенный подход к анализу науки 
предполагает исследование процесса ее инс-
титуционализации, что необходимо включает 
в себя рассмотрение процесса ее развития с 
трех сторон: создание различных организаци-
онных форм науки; формирование системы 
ценностей и норм, регулирующих деятель-
ность ученых; интеграция науки в культур-
ную и социальную системы индустриально-
го общества. Исследованию проблемы соци-
окультурного генезиса науки посвятил свои 
работы отечественный философ М. К.  Пет-
ров, который писал о возникновении науки 
в XVII–XVIII вв. из соединения философии 
и практики. Анализируя различные концеп-
ции генезиса науки, он пришел к выводу, 
что «любая модель науки должна учитывать 
минимум два обстоятельства: сравнительно 
недавнее происхождение опытной науки и 
огромный кумулятивный эффект использова-
ния науки, который породил и порождает эко-
номическую неоднородность мира» [6, с. 67].

При этом автор обращался к гипотезам 
Эйнштейна ― Прайса ― Нидама, Бернала и 
марксизма. Согласно гипотезе Эйнштейна  ― 
Прайса «развитие западной науки основано 
на двух великих достижениях: на разработке 
греческими философами формально-логичес-
ких систем (евклидова геометрия) и на обна-
ружении в эпоху Возрождения того факта, что 
причинные отношения можно вскрыть с помо-
щью систематического экспериментирования» 
[6, с.  68]. Гипотеза Нидама пытается объяс-
нить появление науки через «наличие в Евро-
пе избыточного таланта и «насильственную» 
природу принципа научной рациональности», 
которые происходят из «социальных особен-
ностей средневековой Европы» [6, с. 71]. Дж. 
Бернал, П. Блэккет, А.  Маккей рассматривают 
науку как «момент в едином историческом про-

цессе познания, а именно момент научно-тех-
нической революции, для которого типичны 
резкие сдвиги в матрице (рамке, парадигме) 
познания и соответствующие резкие измене-
ния в способе производства» [6, с. 79]. С их 
точки зрения, возникновение науки в Европе 
произошло благодаря сдвигу в христианской 
матрице, под которой понимается «ряд общих 
принципов и методов познания, характерных 
для данного способа производства. Матрица 
задает своим кодом «колею», двигаясь по кото-
рой познание рано или поздно приходит в про-
тиворечие с действительностью» [6, с. 79]. На 
первый план выходит матрица производства, 
следовательно «смысл научно-технической ре-
волюции, ее причины и степень автономности 
этих причин могут быть вскрыты через анализ 
движения производства и технологии, которые 
составляют его матрицу» [6, с. 81]. Обращение 
к проблеме производства и понимание его роли 
сближает эту гипотезу с марксизмом.

На основе анализа этих концепций, ко-
торые «не противоречат друг другу в глав-
ном: дают абстракт (гипотеза Эйнштейна  ― 
Прайса) и процесс заполнения его конкрет-
ным содержанием», М. К. Петров создает 
свою собственную концепцию генезиса 
науки, в соответствие с которой «наука воз-
никает либо как соединительная ткань меж-
ду развитым в недрах теологии логическим 
формализмом и производством (Ф. Энгельс, 
Д. Прайс, Дж. Нидам), либо же в результате 
разложения единого прежде «привилегиро-
ванного» способа существования (К. Маркс, 
Ф. Энгельс, Дж. Д. Бернал, А. Маккей и 
другие)». Совпадая по результатам, оба эти 
процесса дают нестабильную социальность, 
в которой «функции количественного вос-
производства и качественного умножения 
обособлены в самостоятельные институты и 
образуют шаговый переход от накопленной 
и воспроизводимой избыточности таланта, 
которым общество контактирует с вредными 
факторами среды, до растущих и меняющих-
ся потребностей человека, которые оказыва-
ются конечными определителями для всего 
каскада выборов в правых шагах перехода» 
[6, с. 85].

В философии науки советского перио-
да наиболее распространенной была марк-
систская модель, согласно которой наука как 
своеобразная форма познания и специфичес-
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кий тип духовного производства возникает 
в Европе в Новое время (XVI–XVIII  вв.) в 
эпоху буржуазной революции в Нидерлан-
дах (XVI ― начале XVII вв.) и в Англии (се-
редина XVI в.). Новому нарождающемуся 
классу ― буржуазии ― нужна была наука, 
т. е. такая система знания, которая отвечала 
бы запросам производства. Так, Ф. Энгельс 
писал: «… Вместе с расцветом буржуазии 
шаг за шагом шел гигантский рост науки. 
Возобновились занятия астрономией, меха-
никой, физикой, анатомией, физиологией. 
Буржуазии для развития ее промышленнос-
ти нужна была наука, которая исследовала 
бы свойства физических тел и формы про-
явления сил природы» [7, с. 93]. Классики 
марксизма разрабатывали идею порождения 
науки промышленной революцией, то есть 
идею социально-экономических причин ее 
генезиса. Марксистская концепция генезиса 
науки активно была поддержана советским 
исследователем Б. М. Гессеном [8], который 
стал основоположником экстерналистского 
направления в исследовании истории науки в 
СССР. Проблемный характер социокультур-
ной детерминации научного познания про-
явился в дилемме «интернализм ― экстерна-
лизм», явившей собой форму разобщенности 
логико-методологического и социологичес-
кого подходов.

Напряженные дискуссии между предста-
вителями интерналистских и экстерналист-
ских подходов завершились признанием не-
обходимости учета диалектической взаимо-
связи внутренней и внешней сторон детерми-
нации развития науки. В историко-научных 
исследованиях была осознана вульгарность 
попыток вывести науку непосредственно из 
запросов зарождающегося промышленного 
капитала, толковать ее как результат «интел-
лектуальной мутации», а тем более выводить 
науку из обыденного знания. Было осознано, 
что надо объяснить, как и почему произошли 
изменения в мышлении. Наука ― это форма 
духовной деятельности, а потому ее генезис 
в XVII в. необходимо связывать со сферой 
духовно-мыслительной. А так как главной 
формой духовной жизни всегда была рели-
гия, то возникновение науки нельзя понять 
без рассмотрения религиозно-мировоззрен-
ческих изменений. Местом возникновения 
науки явилась Европа, где господствующей 

религией является христианство, а потому 
возникновение науки стали связывать с хрис-
тианской религией. Проблема влияния хрис-
тианской религии на генезис науки широко 
обсуждается как отечественными, так и за-
рубежными философами. Даже такой защит-
ник научной рациональности, как академик 
В. С.  Степин считает, что «новоевропейская 
наука имеет глубокие корни в христианской 
культурной традиции» [9, с. 11], признавая 
тем самым, что христианство потенциально 
содержало в себе предпосылки возникнове-
ния науки.

Как было показано ранее, «анализ вопро-
сов генезиса и легитимизации научного зна-
ния заставляет обратить внимание на соци-
окультурный контекст заявленных проблем, 
поскольку в настоящее время наука предста-
ет, прежде всего, как социокультурный фено-
мен, что указывает на ее зависит от многооб-
разных форм духовного опыта человечества. 
Многочисленные исследования историков, 
социологов и философов науки последних 
десятилетий значительно изменили прежний 
образ науки как автономного образования и 
обнаружили культурно-историческую обус-
ловленность типов научного знания, поэ-
тому изучение науки в горизонте культуры 
вполне оправдано» [10, с. 45]. Ряд авторов 
(П. П. Гайденко, Л. М. Косарева, Т. П. Матяш, 
Л. А.  Микешина, В. Н. Порус, В. С. Степин 
и др.) делает вывод о том, что возникновение 
науки обусловлено многообразными форма-
ми духовного опыта человечества, среди ко-
торых особое место занимает религия. 

Генезис новоевропейской науки в нема-
лой степени был обусловлен спецификой 
христианской религии в ее католической и 
протестантской формах. Однако, помня о 
своих религиозных истоках, наука не сразу 
резко отмежевывалась от религии, противо-
поставляя себя вере. Но по мере того, как на-
ука набирала силу, она вступила в конфликт 
с религиозной верой. В ХVIII–ХIХ вв. доми-
нировал конфликт веры и доминировавших в 
это время таких наук, как физика и механика. 
В ХХ в. центр конфликта переместился на 
стык биологических наук и религии, в то вре-
мя как представители теоретической физики 
и космологии стали более осмотрительно вы-
сказываться против религиозных взглядов и 
идей.
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Наука, получив статус легитимности, ко-
торый трансформировался в автономность, 
забыла о своих религиозных корнях, попы-
талась найти собственные основания в себе 
самой. Развитие новоевропейской науки, свя-
занное с математизацией физики, становле-
нием картезианского универсального метода 
познания и классической физики привело к 
формированию механистического и детер-
министского подходов, сторонники которых 
пытались обосновать самодостаточность 
аналитического знания. Это вело к подмене 
науки сциентиской идеологией, что неизбеж-
но должно было спровоцировать искусствен-
ный конфликт между наукой и религиозным 
мировоззрением, наиболее полно выразив-
шийся в идеологии Просвещения, позитивиз-
ме, марксизме.

Современная цивилизация тесно связана 
с достижениями науки, и благодаря их внед-
рению в производство стал возможен впечат-
ляющий технологический прогресс ХХ в. Пе-
реход к хозяйству интенсивного типа с после-
дующим перерастанием ремесленно-ручного 
производства в индустриально-машинное, 
развитие промышленной экономики, интен-
сификация обмена и утверждение системы 
товарно-денежных отношений, раздвижение 
на этой основе характера и структуры всей 
общественной практики коренным образом 
трансформирует жизнь общества. Благодаря 
этому происходит становление техногенной 
цивилизации, радикально меняющей поло-
жение и условия жизнедеятельности индиви-
да, детерминанты его духовности. По замеча-
нию Э. Гидденса, отличительными особен-
ностями техногенного общества становятся 
рациональность, инновации и динамизм [11].

Связывая контрнаучное движение с кон-
тркультурой, С. Тулмин выделил ряд наибо-
лее значимых принципов, характерных для 
всех вариантов критики науки: 

1) требование гуманизации знания;
2) противопоставление научной и худо-

жественной деятельности, поскольку научная 
деятельность не позволяет выразить индиви-
дуальность ученого, подчиняя его интеллект 
мнению профессиональной группы;

3) подавление в науке воображения;
4) пренебрежение качественной сторо-

ной явлений ради их количественной соизме-
римости;

5) абстрактный характер научных идей, 
лишающий науку гуманистического содер-
жания [12].

Как мы показали ранее, в «современных 
условиях кризиса рационализма и осозна-
ния абстрактности современных теорети-
ческих построений все чаще встает вопрос 
о необходимости альтернативной науки» 
[13, с. 87]. Так, современный исследователь 
В.  П. Филатов, отмечая изначально прису-
щую науке ограниченность, невозможность 
полностью избежать негативных последс-
твий, связанных с техническим воплощени-
ем ее результатов, считает, что необходима 
альтернативная наука, которая решит вопрос 
«...о преодолении отчуждения науки от жиз-
ненного мира людей, о ее совместимости 
с идеалами и ценностями гуманизма» [14, 
с.  154]. Новая наука должна формировать-
ся на противопоставлении модернистскому 
сциентизму и классической науке, критиках 
которых выдвигает их «слабые» стороны: 
«Отрыв субъекта от объекта; логоцентризм, 
приводящий к игнорированию интуиции и 
воображения; неадекватное, упрощенное 
понятие об объекте; отсечение от субъекта 
познания ценностных характеристик; игно-
рирование особенного; противопоставление 
науки и религии» [15, с. 34].

В связи с осознанием важности нравс-
твенных аспектов современной науки начали 
активно обсуждаться вопросы ответствен-
ности ученого за возможные результаты сво-
их исследований, механизмы демократичес-
кого контроля за научной деятельностью, ее 
результатами и возможными сферами при-
ложения. Возникают различные формы са-
моорганизации научной общественности, 
основной целью работы которых является 
регулирование деятельности ученых с точки 
зрения норм этической и социальной ответс-
твенности. 

Наука, помимо выгод и преимуществ, 
принесла человечеству новые проблемы, ко-
торые в свою очередь порождают проблемы 
этики ученых, их социальной ответственнос-
ти перед обществом и отдельным человеком. 
Этическая рефлексия над наукой должны 
быть осмыслена как необходимая составля-
ющая самого научного поиска и научного 
исследования. Обратимся для начала к тому 
описанию морали научного сообщества, при-
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знающего истину высшей ценностью, кото-
рое было предложено американским социо-
логом Р. К. Мертоном. Он ввел понятие «этос 
науки», включающее совокупность следу-
ющих норм: коммунизм (результаты иссле-
дований принадлежат всему научному сооб-
ществу); универсализм (оценка результатов 
исследований должна производиться объек-
тивно); незаинтересованность (исследовате-
ли должны быть заинтересованы исключи-
тельно в познании истины); организованный 
скептицизм (долг ученого критично оцени-
вать любое свое и чужое суждение) [16].

В приведенном перечне норм научного 
сообщества можно обнаружить следующие 
ценностные установки. Во-первых, истина 
рассматривается как высшая ценность, ради 
которой ученый должен пожертвовать всеми 
личными или корпоративными амбициями, 
мнениями, предпочтениями и пр. Во-вторых, 
признается необходимым принять требова-
ния критического рационализма. Научное 
сообщество поддерживает внутри себя об-
становку открытой дискуссии, свободной 
критики всех результатов, методов, предпо-
сылок, способов аргументации и т. д. Иными 
словами, все, что касается содержания науч-
ной деятельности, открыто для аргументиро-
ванной критики. В-третьих, наконец, важней-
шей ценностью представляется автономия 
научного сообщества. Его деятельность не 
должна ни в какой мере определяться вне-
научными интересами. Аргументы вненуч-
ного характера не могут влиять на методы 
научных исследований и оценку результатов. 
Важно, что вторая и третья из названных цен-
ностей производны от первой. Критический 
рационализм и автономия важны постольку, 
поскольку служат делу достижения научной 
истины. Интересно, однако, что именно из 
этих двух установок вытекают все мораль-
ные нормы научного сообщества. Получа-
ется, что роль морали в рамках этоса науки 
инструментальна. Она призвана обеспечить 
обстановку, благоприятную для достижения 
основной цели научной деятельности [17, 
с. 50–51]. 

Проблема нравственной ответственности 
науки актуализирует вопрос социокультур-
ного измерения научного инновационного 
развития. Подобная постановка вопроса от-
правляет, как отмечает В. Н. Порус, «к про-

блеме противоречий между культурой как 
горизонтом ценностей, выступающих ориен-
тирами свободного поведения людей, и циви-
лизацией как системой формальных условий, 
необходимых для того, чтобы возможности 
этого ориентирования актуализировались» 
[17, с.  35–36].

Культура определяет ценностные смыс-
лы общественного и личностного бытия. Ци-
вилизация обеспечивает формы социальной 
организации, технические средства, регла-
мент общественного поведения и превраща-
ет идеальные планы культуры в реальные 
программы, определяет в них место и роль 
социальных институтов (в том числе ― на-
уки), как и отдельных людей, устанавливает 
правила общежития, в которых находят бо-
лее или менее адекватное выражение куль-
турные универсалии. Культурные идеалы и 
цели выступают как жизненные ориентиры 
в контексте цивилизации, и противостоять 
энтропийным и разрушительным процессам 
может лишь цивилизация, одухотворенная 
культурой.

Культура не является пассивной состав-
ляющей и способна сбрасывать с себя уста-
ревшие и отжившие ее формы и проектиро-
вать новые. Формирующиеся в ней идеалы и 
ценности становятся общезначимыми благо-
даря традициям. В динамичных обществах 
традиции недостаточны, а идеалы и ценности 
воплощаются в принципах цивилизации. Но 
культура обладает автономией, внутренни-
ми импульсами саморазвития. Взаимообус-
ловленность культуры и цивилизации может 
нарушаться. Наличные формы цивилизации 
имитируют культуру, «подменяют» ее. По-
этому Н. А. Бердяев называл цивилизацию 
«смертью духа культуры»: культура «ссы-
хается» в цивилизацию, а цивилизация без 
культуры превращается в антигуманный ме-
ханизм [18]. Что необходимо для сохранения 
их связи? Цивилизация должна направлять 
развитие культуры в контролируемое русло, 
но оставлять пространство свободы для твор-
ческой работы духа, культура должна форми-
ровать осознанные потребности и ожидания, 
осуществление которых ведет к преобразо-
ванию цивилизации, сохраняя ее от деструк-
тивного бунта. Если этого не происходит, на-
ступает кризис культуры, за которым следует 
и распад цивилизации.
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Современная европейская культура нахо-
дится в кризисе, один из признаков которой 
есть утрата связи науки с культурными уни-
версалиями. Дело в том, что свою свободу 
наука охраняет от внешнего вмешательства 
постулатами о ценности «свободного и суве-
ренного» научно-исследовательского труда и 
об органическом единстве всех частей и эле-
ментов своей грандиозной системы. Но если 
эта ценность трансформируется в самодов-
леющую профессиональную ориентацию, в 
этом виден симптом неблагополучия куль-
туры. «Чем более четко научное познание 
пытается выделить суверенную территорию, 
определяя свой предмет, объект и метод; чем 
более замкнутым хотелось бы видеть науке 
пространство ее интеллектуального и духов-
ного суверенитета в сознании культуры, чем 
более прочны и устойчивы стены, тем, веро-
ятно, все более и более шатким, зыбким, не-
прочным грозит оказаться ее самостояние-в-
культуре» [19, с. 348–349].

В таких условиях научный прогресс уже 
не воспринимается как составная часть куль-
турного развития. Г. Люббе констатирует: 
«Когнитивное содержание научного прогрес-
са... уже никак не затрагивает нас ни в куль-
турном, ни тем более в политическом отно-
шении» [19, с. 228]. Оторванность науки от 
«человеческих масс», индифферентных по 
отношению к профессиональным ценностям 
науки, особенно сказывается в те периоды, 
когда само это развитие приносит не только 
блага, но и угрозы, что ставит по сомнение 
даже превосходство научного прогресса над 
донаучными формами культуры.

Итак, как было показано ранее, «социо-
культурная и экологическая критика науч-
но-технического развития, науки как формы 
культуры абсолютно не случайна. На повес-
тку дня ставится вопрос о более «мягких» 
формах технологии, более приспособленных 
к взаимодействию с целостными системами, 
с живым, с природой, прежде всего, с чело-
веком. В подобных исследованиях начинают 
проступать контуры другой возможной циви-
лизации, другого отношения человека с окру-
жающей средой с учетом всего многообразия 
социокультурного опыта» [20, с. 215]. Речь 
идет о формировании нового этоса современ-
ной науки.
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Процессы современной модернизации 
сопровождаются изменениями в жизненном 
мире, которые негативно воспринимаются 
значительной частью населения. Социаль-
но-историческая память о советском периоде 
содержит образ прошлого жизненного мира 
состоящем из доступных социальных благ, 
гордости за страну, уверенности в будущем. 
Нельзя просто игнорировать такую память, 
а следует учитывать ее в программах модер-
низационных преобразований. Речь идет не о 
реставрации жизненного мира эпохи СССР 
(что невозможно), а об инставрации социума. 

Социальная память, сохраняющая пози-
тивные образы советского периода, благо-
даря инставрационным механизмам может 
стать важным фактором общественных пре-
образований.

Считаем необходимым обсудить воз-
можности использования позитивного опы-
та прошлого, сохраняющегося в социаль-
но-исторической памяти, для решения задач 
модернизации. В этом плане предлагается 
рассмотреть потенциал инставрации как ме-
ханизма социальных преобразований с опо-

рой на исторические достижения советского 
периода.

Социальные преобразования предполага-
ют изменение жизненного мира. Мы имеем в 
виду не индивидуальный жизненный мир, а 
социетальный, т. е. распространяющийся на 
социум, а не ограниченный рамками индиви-
да. Жизненный мир ― очень удачный термин 
и его не обязательно нагружать громоздки-
ми коннотациями, как это делается в рамках 
феноменологии (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер 
и  др.). Жизненный мир мы рассматриваем как 
интегральное понятие, обозначающее комп-
лекс материальных, ментальных, социеталь-
ных явлений, составляющих в своем единстве 
жизненную среду существования человека. 
Жизненный мир ― включает и целостное 
восприятие социума. Иным словами, важны 
не только объективные характеристики соци-
альной среды, но и восприятие их людьми. 

Процессы современной модернизации 
сопровождаются изменениями в жизненном 
мире, которые негативно воспринимаются 
значительной частью населения. Появляют-
ся феномены, вызывающие резкую критику 
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«обычных» людей (понятие «обычный чело-
век», в соответствии с недавним исследова-
нием российских социологов [6], широко ис-
пользуется в обиходе лицами, которые иден-
тифицируют себя с большинством населе-
ния). Приведем цитату, распространенную в 
социальных сетях: «Может быть, кому-то не 
хватало в СССР бандитов, проституток, мен-
тов-палачей, безработицы, чиновников-кор-
рупционеров, терактов, инфляции, межна-
циональных конфликтов, беженцев, платно-
го образования и платной медицины, тупых 
сериалов и бездарной попсы по телевизору, 
церквей, мечетей и синагог, наркомании, пе-
дофилов, Ксюшы Собчак, Куршавелей для 
одних и помоек для других, дефолтов и эко-
номических кризисов, монетизации совести 
и капитализации человечности? Мне все вы-
шеперечисленное было совершенно не нуж-
но. Александр Коммари, 1/260-миллионная 
часть бывшего советского народа» [5].

Такая критика автоматически задейству-
ет социальную память о времени, когда по-
добных явлений не было. Недаром, именно в 
социальной сети «Дети перестройки», тема-
тически объединяющей лиц с обостренной 
социально-исторической памятью о предре-
форменных годах, регулярно появляется кри-
тика современного общества. 

Память о прошлом жизненном мире в 
его целостности, состоящем из бесплатного 
образования и здравоохранения, дешевого 
отдыха на море, натуральных продуктов, па-
мять о своей гордости за страну, уверенности 
в будущем, безмятежности составляет соци-
ально-историческую память об эпохе СССР.

Нельзя просто игнорировать такую па-
мять, а следует учитывать ее в программах 
модернизационных преобразований. Речь 
идет не о реставрации жизненного мира эпо-
хи СССР (что невозможно), а об инставрации 
социума. 

Инставрация (буквально ― разглажива-
ние) ― термин постмодернистской филосо-
фии и социологии, обозначающий диалек-
тический, по сути, процесс преобразования, 
состоящий из комплексного применения 
(использования) новых и старых средств. В 
отличие от реставрации, инставрация пре-
дусматривает возвращение старого в новой 
преобразованной форме [4]. Относительно 
жизненного мира, инставрация означает про-

цесс возвращения некоторых черт, которые 
были присущи жизненному миру в эпоху 
СССР, но в новой форме и в новых условиях. 
Притом вопросом полемики является выбор 
вариантов инставрации: новая форма при 
прежнем содержании или новое содержание 
в прежней форме. Полемика возникает при 
столкновении разных идеолого-политичес-
ких и мировоззренческих позиций. Но общей 
является сама проблема необходимости ин-
ставрации, метода преобразований с учетом 
фактора социальной памяти.

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Пре-
образования в жизненном мире имеют диа-
лектический характер. Нельзя однозначно 
сказать, положительные или отрицательные 
последствия они имеют, поскольку все по-
ложительное содержит в латентной форме и 
отрицательное. Реформы, которые призваны 
улучшить качество жизни, часто приводят к 
противоположному результату. Разрушитель-
ный характер реформ порождает имитацию 
положительных черт нового жизненного мира 
и уменьшение их действительного позитив-
ного потенциала. Для исправления ситуации 
требуется инставрация жизненного мира, ко-
торая предусматривает частичное возвраще-
ние к принципам организации жизненного 
мира, используемых ранее, но одновременно 
и обновления мировоззренческого багажа за 
счет различных средств коммуникации. Инс-
таврация предусматривает учет особенности 
национальной ментальности, а не механичес-
кое копирование систем жизненного мира, 
сложившиеся в других культурных условиях. 
Радикальной новизной современного обще-
ства является коммерциализация социальной 
сферы или ее коммодификация. Напомним, 
что коммодификация ― это «процесс, в ходе 
которого все большее число различных ви-
дов человеческой деятельности обретает де-
нежную стоимость и фактически становится 
товарами, покупаемыми и продаваемыми на 
рынке» [1].

Настоящий запрос рынка, которому под-
чиняется сейчас жизненный мир, заключа-
ется в том, чтобы не просто получить некие 
социальные блага, но и обладать ресурсами 
для их обретения. Жизненный мир в совре-
менном обществе переживает кризис, причи-
ны которого определенным образом лежат в 
социетальных и институциональных преоб-
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разованиях, связанных во многом с появле-
нием рыночных и квазирыночных отноше-
ний. Можно сказать, что отдельные причины 
кризиса накладываются на также на причины 
глобального характера. Анализируя кризис 
жизненного мира можно отметить, что такой 
глобальной причиной является отставание 
запросов жизненного мира от возможностей 
развития общества. Это послужило катализа-
тором масштабных реформ во многих стра-
нах мира.

Соответствующие реформы на протяже-
нии многих лет осуществляются и в нашей 
стране. Но действительно ли они имеют тот 
эффект, на который рассчитаны? На наш 
взгляд, нет. Это стимулирует поиск новых 
подходов. Одним из них является инставра-
ция жизненного мира. Опишем принципы 
инставрации жизненного мира и аргумента-
цию относительно ее необходимости.

Инставрация ― это особый тип истори-
ческого действия, практика реактуализации 
нереализованных исторических возмож-
ностей. Инставрация, в отличие от рестав-
рации,  ― это не возвращение назад, а ис-
пользование опыта прошлого в современных 
условиях [4]. Согласно виртуальной энцик-
лопедии, «Инставрация ― это действие, вос-
станавливающее разрушенное; завершающее 
незавершенное и недоделанное; освобож-
дающее то, что было пленено, «залипло», 
«попало в складку»; наводящее справедли-
вость и воздающее всем по заслугам» [4]. 
Российский философ Андрей Ашкеров, рас-
сматривая сущность инставрации, отмечает, 
что инставрация предполагает освобожде-
ние сил, спрятанных в прошлом, для целей 
нового развития. Инставрация также имеет 
характер врачевания, целительства. Она зале-
чивает, позволяет регенирироваться, начать 
расти заново. Это не практика восполнения, 
но практика возобновления. С инставрацией 
сопряжено начало некогда прерванного или 
заторможенного роста. Не возвращает поте-
рянное, но исключает потерю, обращает ее в 
приобретение. Это радикальная процедура, 
по-настоящему возвращающая жизнеспособ-
ность, но никак не имитирующая ее сохран-
ность «вопреки всему». Общий принцип ин-
ставрации: ее инициаторы неизменно прини-
мают во внимание то, что решение любой ис-
торической задачи рано или поздно приводит 

к изменению ее начальных условий. Подобно 
реставрации, инставрация действительно 
предполагает некое возвращение, возобнов-
ление, повтор. Однако, в отличие от реставра-
торов, инставраторы прекрасно отдают себе 
отчет в том, что, возвращаясь, возобновляя 
или повторяя нечто, мы, тем же самым дви-
жением, смещаем исходную точку, к которой 
стремимся. Вектор смещения предусматри-
вается изначально, поскольку инставраторы, 
как никто другой, понимают неизбежность 
дрейфа на пути к поставленной цели ― и, бо-
лее того, стремятся к этому [2]. 

Рассмотрим проблематику жизненно-
го мира с позиции концепции инставрации. 
Принципиальной особенностью инставраци-
онных преобразований является учет соци-
ально-исторической памяти. 

В советские времена развитие жизненно-
го мира планово и централизованно согласо-
вывалось с возможностями общества. Разра-
батывались балансы между развитием отде-
льных компонентов жизненного мира (здра-
воохранения, образования, рекреации и пр.) 
и ресурсной базой общества. Социальные 
функции жизненного мира реализовывались 
до определенного времени в целом четко и 
эффективно. Но на эту, четко работающую 
систему, оказали разрушительное воздейс-
твие два социетальных фактора. Во-первых, 
была разрушена централизованная система 
контроля за сохранение соответствующих 
балансов. Во-вторых, перестала существо-
вать система уравнительного распределения, 
резко снизилась роль общественных фон-
дов потребления. Оба обстоятельства стали 
следствием разрушения плановой, централи-
зованной экономики, изменения обществен-
но-политических отношений в обществе. Ос-
новные компоненты жизненного мира стали 
товаром и, соответственно, стали подчинять-
ся законам рынка. «Свобода» воцарилась в 
области формирования и функционирования 
жизненного мира. Практически полностью 
была разрушена система балансов между ре-
сурсами общества и запросами жизненного 
мира. Властвующая элита не в полной мере 
осознает опасность такого дисбаланса. 

В закрытом обществе, каким был СССР, 
действовал экономический закон, согласно 
которому в обществе не возникают потреб-
ности, которые нельзя было бы удовлетво-
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рить исходя из существующих экономичес-
ких возможностей. В социальной памяти 
сохранился образ прошлого, в котором нахо-
дили удовлетворение основные потребнос-
ти людей в образовании, здравоохранении, 
отдыхе, безопасности и уверенности в буду-
щем. Из внимания субъекта памяти упускает-
ся то обстоятельство, что потребности людей 
прошлого были значительно скромнее, чем 
нынешние. Современность отличается кри-
тическим превышением потребностей людей 
над возможностями их удовлетворения исхо-
дя из экономических возможностей страны. 
В открытом обществе, каковым и является 
современное постсоветское общество, пот-
ребности формируются во многом благода-
ря информации, поступающей из-за рубежа. 
Люди видят, как можно жить и хотят тако-
го же. Кроме того, богатые люди перестали 
скрывать свое превосходство перед людьми, 
как это было во времена СССР. Богачи стали 
кичиться своим богатством, что порождает 
социальную зависть и непомерный рост пот-
ребностей вне зависимости от возможностей 
страны. Это-то и порождает социальную на-
пряженность, неудовлетворенность жизнью, 
властями, временем. Одной из реакций на не-
удовлетворенность своим временем и являет-
ся ностальгия по СССР.

Вот некоторые записи на форуме «Дети 
перестройки» [3]: «Я жил в период 70х и 80х 
и всегда считал, что наш СССР самая лучшая 
страна, родители по составу семьи получили 
3х комнатную квартиру, учились и лечились, 
даже не думая о подарках и взятках. Да у нас 
в семье не было автомобиля, колбасу и сыр 
ели по праздникам, но я ни когда не считал, 
что это плохо. И при желании своей головой 
всегда можно было получить бесплатное об-
разование». «Здравствуйте! В СССР у детей 
все было! Была школа, были спортивные клу-
бы! Каждый хотел стать октябренком! Потом 
пионером! Было для чего учиться! Было всег-
да какая то общность и взаимопонимание! 
Сейчас этого нету!» «Я дочь Советского Со-
юза и горжусь этим! Мои все воспоминания 
связаны только с хорошими воспоминания-
ми. Это образование, где учителя были в по-
чете, потому что они стремились и считали 
своим долгом дать знания. Люди были очень 
добрые, открытые, щедрые никто не прой-
дет мимо прохожего если ему плохо, даже 

если он пьян, в любой дом постучи, попро-
си кружку воды, тебя в дом позовут и еще на 
кормят, а сейчас что? злость, недоверие, за-
крытость, черствость и сплошные интриги. 
Медицина  ― ответственные врачи, которые 
боролись за жизнь каждого, кто поступил, 
чистота и порядок, всегда улыбчивые врачи, 
которые давали надежду на положительный 
результат» (орфография и пунктуация цитат 
сохранены).

Приведенные данные о содержании со-
циально-исторической памяти относительно 
жизни в СССР нуждаются в теоретической 
рефлексии. Следует рассмотреть особеннос-
ти социальной памяти.

Феноменологию социально-историчес-
кой памяти пронизывает проблематика «реп-
резентации прошлого». То есть, центром 
внимания является не само прошлое, а его 
репрезентация, его интерпретация носите-
лем памяти, изложение содержания памяти 
реальным или воображаемым слушателям и 
читателям. Феноменологическая постановка 
вопроса предполагает не поиск истины, а ин-
терпретацию образа прошлого, как он (образ) 
существует и воспроизводится субъектом.

Рассматривая содержание памяти надо 
избегать ошибки смешения собственно пред-
мета воспоминания и его образа. Это две 
разные субстанции. Французский философ, 
специалист по проблемам социальной памя-
ти П. Рикер считает, что существует распро-
страненная ошибка, когда люди считают, что 
«присутствие, в котором, как кажется, заклю-
чается репрезентация прошлого, есть репре-
зентация образа». Философ поясняет: «Гово-
рят без какого-либо различия, что представ-
ляют себе прошлое событие, или что имеют 
образ прошлого, который может быть почти 
зрительным или слуховым» [7]. Иными сло-
вами нельзя отождествлять образ прошлого 
и самое прошлое. Следует также обращать 
внимание не только на содержание высказы-
вания о прошлом, но и на субъекта памяти. 
Опираясь на приведенные теоретические 
суждения отметим, что наиболее активными 
носителями позитивного в памяти об СССР, 
судя по тексту высказываний, являются по-
жилые люди из благополучных семей, не ис-
пытавшие репрессий, или иных ущемлений 
со стороны властей того времени. Поэтому 
они воссоздают позитивный образ прошло-
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го, который не надо смешивать с собственно 
прошлым. Мы сейчас не ставим вопроса об 
истинности приведенных суждений. Важен 
сам факт наличия в коллективной памяти 
позитивного образа советского прошлого, в 
котором значительное место отводится оце-
ночным суждениям относительно жизнен-
ного мира того времени. Осуществляя соци-
альные преобразования нельзя игнорировать 
этот факт. Процессы модернизации должны 
сопровождаться инставрационными акци-
ями, одной из которых является выработка 
аргументов в пользу позитивных реформ с 
учетом содержания социальной памяти. Не-
обходимо так формулировать аргументы, 
чтобы позитивный образ прошлого орга-
нично сочетался с позитивными явлениями 
настоящего. Модернизация должна рассмат-
риваться в контексте решения задач, которые 
не до конца были решены в прошлом. Обра-
щаясь к образу прошлого, следует извлекать 
из него позитивный смысл и вкладывать его 
в преобразования нового времени. Здесь ин-
ставрация выступает как когнитивный про-
цесс и рассматривается в гносеологической 
плоскости, в плане целеполагания перспек-
тивы модернизации.

Другим, более сложным воплощением 
инставрационных преобразований является 
комплекс мер, идеологически опирающихся 
на позитивные образцы прошлого, но направ-
ленные на решение современных проблем. 
Эти меры могут рассматриваться как часть 
компенсаторных механизмов, корректирую-
щих недостатки современного жизненного 
мира.

Инставрация может способствовать пре-
одолению разрыва между двумя функциями 
жизненного мира. Первая из них предусмат-
ривает возможность получать комплекс благ, 
соответствующих представлениям о справед-
ливости человека с определенным статусом. 
Эта функция предотвращает статусную не-
консистентность, являющуюся источником 
жизненных фрустраций человека. 

Вторая функция состоит в обретении 
смысла существования в контексте общена-
циональных перспектив, отвечающих требо-
ваниям ответственности перед будущим. 

Непротиворечивое сочетание этих фун-
кций было характерной чертой жизненного 
мира советской эпохи, что объясняло пара-

докс оптимистического жизненного настроя 
при суженных, объективно скромных объ-
емах потребления. 

Наличие указанного разрыва функций 
жизненного мира не позволяет адекватно 
воспринимать результаты модернизации, 
обесценивает их значение.

В обществе есть понимание данной про-
блемы. Соответствующие руководящие инс-
титуции инициируют реформы, призванные 
улучшить состояние жизненного мира. При-
сущая инставрации духовная составляющая 
может придать модернизации более отчет-
ливый нравственный смысл. А. Ашкеров 
подчеркивает, что «инставрация представ-
ляет собой способ исторического действия, 
основанный на систематическом обнаруже-
нии морального подтекста истории. По сути, 
практика инставрации превращает историю в 
арену осуществления долга» [4].

Таким образом, модернизация «с че-
ловеческим лицом» предполагает тесную 
духовную связь с прошлым. В этом плане 
социально-историческая память, сохраняю-
щая позитивные образы советского периода, 
благодаря инставрационным механизмам мо-
жет стать важным фактором общественных 
преобразований, служащих, в конечном сче-
те, формированию достойного жизненного 
мира современного человека. Инставрация 
жизненного мира предусматривает освобож-
дение сил, спрятанных в прошлом, для целей 
нового развития, а также преемственность в 
использовании средств и институциональ-
ных условий модернизации.
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