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ДИАЛЕКТИКА КАЧЕСТВА ПРОДУКТА  
И ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ 

 
Аннотация. В статье показана диалектика ряда качественных определений про-

дукта, как необходимая ступень в построении теории стоимости, преодолевающей 
односторонность трудовой теории и теории предельной полезности. В частности, ис-
следуется трансформация цели и средства процесса производства при его отношении 
к самому себе и к потреблению. 

Ключевые слова: цель производства, средство производства, производимый 
продукт, производящий продукт. 
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DIALECTICS OF THE PRODUCT QUALITY  

AND THE VALUE FORMATION 
 
Abstract. The article shows the dialectic of a number of high-quality product 

definitions, as a necessary step in building a theory of value, overcoming the one-sidedness 
of labor theory and the theory of marginal utility. In particular, we study the transformation 
of the purposes and means of the process of production in its relation to himself and to 
consume. 

Keywords: aim of production, means of production, manufactured product, produces 
a product. 
 

Создать теорию стоимости, преодолевающую односторонность тру-
довой теории и теории предельной полезности, возможно лишь путём си-
стемного исследования качественных определений продукта.  

Качественные определения продукта должны преодолеть (снять) са-
мих себя, а результатом этого снятия является количество продукта, то 
есть стоимость.  

Представим процесс продукта в виде рис. 1 и рассмотрим рис. 1 по 
частям. Сначала сконцентрируемся на производстве в производстве (A1) и 
производстве в потреблении (B2), а также на потреблении в производстве 
(B1) и потреблении в потреблении (А2). 
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Рис. 1. Процесс продукта 
 
 
Отмеченные определения выделим в отдельный рисунок (рис. 2). 

Шестнадцать стрелок на рис. 2 показывают отношения производства и по-
требления друг к другу и к себе. Не будем замахиваться на рассмотрение 
всех этих отношений и изучим первые четыре (рис. 3). 

 

 

 
Процесс продукта 

 1 2 

 
А 

  

B 

  

 
Рис. 2. Отношение производства и потребления к себе и друг к другу 
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Процесс продукта 
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Рис. 3. Отношение производства в производстве  
к иным определениям продукта  

 
Стрелка № 1. Фиксирует отношение производства к самому себе, то 

есть производство производства. Производство производства означает, 
что оно производит само себя. Во-первых, постоянное повторение процес-
са производства закрепляет и сохраняет как производственные навыки, 
так и стандарты качества продукции. Во-вторых, производство производ-
ства, кроме сохранения себя на должном уровне, означает и развитие са-
мого себя. Прогресс заложен именно в производстве производства. 

Стрелка № 2. Отражает такое понятие как производство потребле-
ния. При этом надо иметь в виду, что здесь речь идёт о потреблении, су-
ществующем в самом производстве, а не о потреблении внешнем по от-
ношению к производству. Эта зависимость состоит в том, что потребление 
развивается. В нашем случае развитие идёт в прямоугольнике B1 (рис. 2). 
Во-первых, принцип производительности проникает в потребление, и по-
требление становится всё более рациональным. Во-вторых, если от произ-
водства данных продуктов люди перейдут к производству более разнооб-
разной продукции, то и производительное потребление у них станет более 
разнообразным. 

Стрелка № 3. Здесь снова возникает производство производства. Од-
нако в данном случае речь идет о производстве внешнем по отношению к 
производству в прямоугольнике A1. Данное отношение имеет тот смысл, 
что продукт производится не для удовольствия (удовлетворения желания), 
а для пользы. Скажем, хлеб, производимый в сфере производства, являет-
ся в сфере потребления средством восстановления израсходованной рабо-
чей силы. 

Стрелка № 4. Производство потребления: опять имеется в виду по-
требление внешнее по отношению к производству. Производство потреб-
ления имеет два аспекта. Во-первых, в процессе производства произво-
дится продукт, предназначенный для дальнейшего потребления. Во-вто-
рых, производится само потребление. Потребление, прежде всего, произ-
водится в том смысле, что если произведён не совсем тот продукт, кото-
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рый нужен для потребления, то производство навязывает этот продукт по-
треблению, изменяя, тем самым, его. Кроме того, потребление произво-
дится потому, что каково качество твоего производства, таково и качество 
потребления. Если ты производишь пшеницу, у тебя один уровень по-
требностей, если марсоходы – другой. То есть производство не просто 
пассивно следует за потреблением, а само его формирует. 

Вернёмся теперь к рис. 1 и обратим внимание на то, что производст-
во в производстве – это взаимодействие производящего и производимого 
продуктов; потребление в производстве – потребляющего и потребляемо-
го и т. д. (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Отношения производящего, производимого,  
потребляющего и потребляемого продуктов 

 
У нас нет возможности анализировать все отношения, обозначенные 

на рис. 4 стрелками. Возьмём для примера стрелку № 1, которая конкрети-
зирует отношение производства в производстве к самому себе, уже рас-
смотренное выше. Теперь отношение производства к самому себе – это 
отношение производящего и производимого продуктов. Целью отношения 
производства к самому себе выступает максимальная реализация потен-
циала производящего продукта (фактора производства). Средством дос-
тижения цели – выпуск производимого продукта. 
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Рассмотрим стрелку № 2, которая обозначает отношение производ-
ства к внешнему потреблению. В рамках этого отношения целью произ-
водства является выпуск продукта для будущего потребления, то есть 
производимый продукт; средством же достижения цели является произво-
дящий продукт. 

Мы видим, что цель и средство меняются местами, то есть появляет-
ся диалектика качественных определений продукта. Причём, обратите 
внимание, что эта диалектика проявилась при исследовании незначитель-
ной части отношений продукта. Можно представить, насколько сложна 
диалектика всех отношений продукта, и как непросто подойти к систем-
ной теории стоимости. Однако это единственный путь создания более 
универсальной теории стоимости, чем существующие сегодня. 

 
УДК 330.354                                                                               Т.А. Селищева,  

доктор экономических наук, профессор 
 

АВТОНОМНАЯ РЕЦЕССИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

(Статья написана при финансовой поддержке РГНФ, проект 16-02-0531а) 
 

Аннотация. В статье рассмотрены сущность, факторы и этапы восстановитель-
ного экономического роста в России; показаны внутренние и внешние причины рос-
сийской автономной рецессии и сделан вывод о кризисе национальной модели эко-
номического развития. 

Ключевые слова: восстановительный рост, этапы роста, факторы роста, авто-
номная рецессия, кризис, модель экономического развития. 
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AUTONOMOUS RECESSION IN RUSSIAN ECONOMICS  
AND THE PROBLEMS OF THE ECONOMIC GROWTH 

 
 

Abstract. The article deals with the essence, factors and stages of the recovery of 
economic growth in Russia; identified internal and external reasons of the Russian 
autonomous recession; concluded that it is a crisis of the national model of  the economic 
development 

Keywords: recovery growth, stages of growth, factors of growth, autonomous 
recession, crisis, a model of economic development. 
 

После продолжительного спада 1990–1998 гг. в конце 1998 – начале 
1999 гг. в России начался восстановительный экономический рост, в кото-
ром (1999–2014 гг.) в экономике страны можно выделить 3 этапа: 1999–
2004 гг., 2005–2008 гг., 2010–2014 гг., – между которыми был финансово-
экономический кризис 2008–2009 гг. С 2015 г. в экономике России нача-
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лась автономная рецессия, ознаменовавшаяся спадом основных макро-
экономических показателей (см. табл. 3). 

На первом этапе восстановительного роста (1999–2004 гг.) действо-
вал мощный девальвационный импульс, давший толчок развитию экс-
портно-ориентированных отраслей, росту импортозамещения и вовлече-
нию в производство незанятых ресурсов труда и капитала (т. е. экстенсив-
ный рост). По расчетам автора, среднегодовые темпы роста ВВП на пер-
вом этапе находились на уровне 6,8%, инвестиций в основной капитал – 
10,3%, а реальных денежных доходов населения – 9,38% [1]. Темпы роста 
инвестиций на данном этапе были достаточно высоки вследствие низкой 
базы для сравнения. Вспомним, что в 1998 г. по уровню инвестиций рос-
сийская экономика опустилась до уровня 1960-х годов. Объем инвестиций 
на первом этапе восстановительного роста позволял только поддерживать 
уже существующие в стране основные производственные фонды. 
  Второй этап восстановительного экономического роста (2005– 
2008 гг.) можно назвать инвестиционным – среднегодовые темпы роста 
инвестиций были на уровне 14,3%. Росли инвестиции в основной капитал, 
объемы потребительского кредитования вследствие роста реальных де-
нежных доходов населения и потребительского спроса; крупные банки и 
корпорации брали дешевые кредиты за рубежом. Среднегодовые темпы 
роста ВВП на этом этапе составили 6,7%, а реальных денежных доходов 
населения – 9,22% [1]. Локомотивами роста на данном этапе также яви-
лись: рост цен на сырьевые товары (с 2003 г. на нефть, газ, металлы и др.); 
наращивание объемов производства отраслей ОПК. Стремительными тем-
пами росли отрасли информационно-коммуникационного  сектора эконо-
мики (ИКТ-сектора) – по 20–30% в год. Быстро развивались отрасли, ори-
ентированные на внутренний рынок. Экономический рост стимулировался 
дешевыми внешними кредитами, поэтому оказался чрезвычайно капита-
лоемким и сопровождался ростом внешнего частного и внешнего государ-
ственного долга, которые составили, соответственно, в 2009 г. 475,6 млрд 
дол. и чуть более 40 млрд долларов. Военный экспорт РФ в 1999 г. достиг 
3,4 млрд дол., в 2008 г. – 8,35 млрд дол.; прямые военные расходы вырос-
ли с 2,69% ВВП в 2005 г. до 2,9% ВВП в 2008 году, что стимулировало 
экономический рост на втором этапе (см. табл. 1).   
 
Таблица 1. Военный экспорт России в 1999–2015 гг., млрд долл. [2]; [3];[4] 
 

Годы 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Экспорт 3,393 3,68 3,71 4,81 5,4 5,8 6,13 6,46 7,4 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Экспорт 8,35 8,97 10,37 13,2 15,13 15,7 15,6 14,5 14-15 

* – прогноз 
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Однако фундаментом восстановительного экономического роста 
России на втором этапе явились предприятия нефтяной промышленности, 
поскольку нефтегазовые доходы обеспечивали от 1/3 до 1/2 темпов роста 
российской экономики. Риски такой модели роста заключались в несба-
лансированности структуры российской экономики и ее чрезмерной зави-
симости от экспорта сырья и, прежде всего, энергетических товаров. 

Разразившийся мировой финансово-экономический кризис 2008–
2009 гг. проявился в спаде российского ВВП в 2009 г. на 7,9% (для срав-
нения: в 2009 г. Китай вышел на рост 8,7%, Индия – рост на 6%, Брази-
лия – нулевой рост). 

Третий этап восстановительного экономического роста (2010– 
2014 гг.) характеризовался снижением абсолютных значений и торможе-
нием темпов роста ВВП; среднегодовые темпы роста ВВП снизились до 
2,8%, а инвестиций – до 3,6% [1], а с 2013 г. – темпы роста инвестиций 
стали отрицательными. При этом среднегодовая цена барреля нефти за 
2010-2014 гг. была выше 100 долларов (см. табл. 2). Следует также заме-
тить, что в 2014 г. темпы роста российского ВВП были положительными 
за счет новой методики учета военных расходов в соответствии с новой 
международной Системой национальных счетов (СНС) – 2008. В трактов-
ке СНС – 2008 большие системы вооружения (корабли, самолеты, танки) 
отнесены к основному капиталу, поскольку в мирное время способны ока-
зывать длительную услугу по сдерживанию агрессоров. В результате объ-
ем ВВП в 2014 г. возрос, по данным Росстата, на величину расходов на 
военное оборудование [5].  

Главным ресурсом вывода экономики на положительную динамику 
основных экономических показателей на третьем этапе восстановительно-
го экономического роста  стало увеличение цен на мировых рынках на уг-
леводороды. Экономический рост в целом на 50% был поддержан экспор-
том сырьевых ресурсов, но в то же время наблюдалась понижающаяся ди-
намика темпов роста ВВП и инвестиций (см. табл. 2). 
 
Таблица 2. Сопоставление объемов добычи нефти и цены ее барреля на мировом 
рынке с динамикой темпов роста ВВП РФ и инвестиций в 2010–2014 гг. [1]; [7]; [8] 
 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 
Среднегодовая цена 1 бар-
реля нефти, долл. 

78,21 109,35 110,52 107,7 105,07 

Добыча нефти и газового 
конденсата, млн т 

505,2 511,4 518,4 523,3 526,8 

Темпы роста ВВП, в % 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 
Темпы роста инвестиций, в % 6,0 8,3 6,7 - 0,3 - 2,5 
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Высокими темпами на третьем этапе развивалась строительная от-
расль. В сельском хозяйстве в 2011 г. был высокий урожай зерновых – 
94,2 млн тонн. Продолжал развиваться сектор информационно-коммуни-
кационных технологий. Как заявил на Второй всемирной конференции по 
вопросам интернета в Учжэне (КНР) премьер-министр Дмитрий Медведев 
в декабре 2015 г., объем интернет-экономики России в 2014 г. составил 
1,5 трлн руб. или 2,2% ВВП, а с учетом интернет – зависимых рынков –  
более 11,8 трлн руб., или 16% ВВП России [6]. 

Мультипликатором роста  на третьем этапе также явились отрасли 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Так, в 2014 г. объем про-
мышленной продукции предприятий ОПК вырос на 15,5% по отношению 
к 2013 г. (в сопоставимых ценах 2014 года), в основном за счёт роста объ-
ёмов продукции военного назначения. Прирост объёмов производства 
продукции в 2014 г. по отношению к предыдущему году наблюдается во 
всех отраслях ОПК: в радиоэлектронной промышленности – на 24%;  
авиационной – на 17,1%;  судостроительной – на 14,4%; в  промышленно-
сти боеприпасов и спецхимии – на 13%; в ракетно-космической промыш-
ленности – 8,6%; в  промышленности обычных вооружений – на 5,4%.  
С 2010 по 2014 гг. военный экспорт РФ вырос в 1,4 раза; доля России на 
мировом рынке вооружений составила 25% от его общего объема, для 
сравнения: США – 33%. Экспорт продукции ОПК составляет 46% сум-
марного российского экспорта машин, оборудования и транспортных 
средств. Прямые военные расходы выросли до 4% от ВВП [9].   

Следует заметить, что военное производство стимулирует экономи-
ческий рост до определенных границ, до возникновения ограничения по 
инвестициям в гражданских секторах экономики. Учитывая, что для ста-
бильного роста российской экономике, по данным экспертов,  ежегодно 
необходим в 3 раза больший объем инвестиций (порядка 100 млрд долл.), 
чем в нее вкладывается, становится понятным, что отрасли ОПК в сло-
жившихся экономических и геополитических условиях не могут быть 
продолжительное время стабильным мультипликатором роста экономики. 

В 2011 г. объем ВВП России (в ценах 2008 г.) по официальной стати-
стике  превзошел уровень докризисного 2008 г. Вместе с тем, по расчетам 
новосибирского ученого Г. Ханина, в 2013 г. экономика страны достигла 
только 84% от уровня ВВП РСФСР 1987 г., наблюдался не рост, а спад 
ВВП на 2-3% [10]. Заметим, что среднегодовая цена нефти в 2013 г. была 
более 100 долл. США (см. табл. 2). 

Для третьего этапа российского восстановительного экономического 
роста характерно все возрастающее влияние глобальных факторов на эко-
номику России, которая теснейшим образом связана с экономиками дру-
гих стран через товарные, денежные и сырьевые потоки. Резко обострили 
ситуацию в российской экономике и санкции стран Запада к России в свя-
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зи с присоединением Крыма в 2014 г., в связи с чем остро встала проблема 
импортозамещения. Однако заметим, что импортозамещение нельзя рас-
сматривать как самоцель  в условиях нарастания экономической глобали-
зации.  

В 2015 г. в нашей стране началась автономная рецессия: объем ВВП 
сократился на 3,7%, промышленного производства – на 3,4%, инвестиции 
в основной капитал – на 8,4%, реальная заработная плата снизилась на 
9,5% по отношению к 2014 году (см. табл. 3).  
 
 

Таблица 3. Темпы роста (снижения) основных макроэкономических показателей рос-
сийской экономики в 2015 году (в % к 2014 г.) 
 

Показатели 2015  
ВВП ˗ 3,7 
Промышленное производство - 3,4 
Продукция сельского хозяйства + 3 
Оборот розничной торговли - 10 
Внешнеторговый оборот, в том числе:  
- экспорт товаров  
- импорт товаров 

- 34,2 
- 32,1 
- 37,7 

Инвестиции в основной капитал - 8,4 
Реальные располагаемые  денежные доходы - 4,0 
Реальная заработная плата - 9,5 
Темп инфляции 12,91 
Источник: Росстат. 

 
В то же время, по мнению министра экономического развития 

А. Улюкаева, в российской экономике существует инвестиционный ре-
сурс  – в 2015 г. российский бизнес заработал на 53% больше прибыли, 
чем в 2014 г. [11]. Инфляция в России в  2015 г.  составила 12,91% и по-
била рекорд за последние 7 лет. По расчетам аналитиков Citi Group, 
снижение среднегодовой цены нефти на 10 дол. добавляют инфляции 
0,8 п. п. [12]. 

Рецессия идет в подавляющем большинстве отраслей российской 
экономики. Исключением выглядит динамика отрасли сельского хозяйст-
ва, в которой в 2015 г. наблюдался прирост объема производства на 3%. 
Это объясняется действием антисанкций, принятых российским прави-
тельством к странам Запада – запретом на импорт продовольствия, что 
стимулировало развитие данной отрасли. 

Падение реальных денежных доходов в 2015 г. вызвало резкий рост 
числа российских граждан, живущих за чертой бедности: 19,2 млн чело-
век, или 13,4% от всего населения, по данным Всемирного банка, имели 
доходы ниже прожиточного минимума. В 2016 г. по прогнозу банка, эта 
цифра составит 14,2% от всех россиян [13]. 
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На фоне российской автономной российской рецессии  экономики 
США, стран ЕС, Японии, Китая показали в 2015 г. положительную, хотя и 
снижающуюся от года к году, динамику темпов роста ВВП (см. табл. 4).  
 
Таблица 4. Темпы роста ВВП в мировой экономике (в % к предыдущему году) [14]; 
[15]; [16] 
 

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Мировая экономика 5,4 4,2 3,4 3,4 3,4 3,1 2,9* 
США 2,5 1,6 2,3 2.2 2,4 2,6 2,5 
Китай 10,4 9,3 7,8 7,7 7,4 6,8 6,6 

2,0 1,6 - 0,2 0,0 1,4 1,8 1,9 ЕС 
включая зону евро 1,9 1,5 - 0,3 - 0,4 0,9 1,5 1,7 
Япония 4,7 - 0,4 1,8 1,5 0,0 0,6 1,7 
Россия 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 - 3,7 -1,3-1,5 

* – прогноз Всемирного Банка 
 
Существует несколько сценариев развития российской экономики 

в 2016 году: Минэкономразвития предсказывает нулевые темпы роста. 
Прогнозируют спад в российской экономике: Центробанк на 1,3–1,5% при 
цене нефти в 30 долл. за баррель; агентство Moody’s – на 2,5% при цене 
нефти в 33 долл. [17]; Всемирный банк – на 1,9% при цене нефти 37 дол. 
за баррель [18]. Российское правительство 1 марта 2016 г. приняло анти-
кризисный план стоимостью 684,8 млрд рублей на поддержку экономики 
страны. 

Причины автономной рецессии в российской экономике трактуют по-
разному. Так, американский экономист Б. Эйченгрин объясняет это явле-
нием «ловушки среднего дохода» (middle-income trap), под которой пони-
мается такое  экономическое положение, когда страна достигнув опреде-
ленного ВВП на душу населения, остается в своем развитии на одном и 
том же уровне. По расчетам этого ученого, при достижении ВВП на душу 
населения в размере 16 740 долларов США в международных ценах 
2005 года в экономике страны останавливается экономический рост. ВВП 
России на душу населения по ППС в 2012 г. составил 17 700 дол. [19]. 
Выйти из такой ситуации, по мнению Б. Эйченгрина, можно посредством 
инвестиций в  образование для улучшения человеческого капитала и уве-
личением инноваций и НИОКР для стимулирования роста экспорта. Вме-
сте с тем, заметим, что в настоящее время Россия занимает 5-е место в 
мире в плане физического экспорта человеческого капитала [20], который 
не находит эффективного применения в своей стране. То есть дополни-
тельные инвестиции в человеческий капитал без создания соответствую-
щих условий для его применения в стране не дадут должного эффекта. 

Есть точка зрения, что автономная рецессия в России объясняется 
резким падением цен на нефть и другие сырьевые ресурсы. Эта точка зре-
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ния, на наш взгляд, не выдерживает критики, поскольку темпы роста ос-
новных показателей российской экономики начали снижаться еще в 
2011 г., в период высоких цен на нефть (см. табл. 2). По расчетам С.С. Гу-
банова, среднегодовая эффективность капиталовложений в 2011–2015 гг. 
(третий этап восстановительного роста) составила 2,7%, что в 14 раз ниже 
показателя 1999–2008 гг., а ее падение началось еще в 2011 г., когда цены 
на нефть были высокими и отсутствовали санкции со стороны Запада [21, 
c. 8]. 

На наш взгляд, однозначного ответа на вопрос о причинах сначала 
торможения экономического роста, а затем и автономной рецессии в Рос-
сии на фоне растущей мировой экономики дать нельзя. Нужно выделить 
внутренние (или системные) причины и внешние (общемировые), которые 
можно подразделить на объективные и субъективные. 

Основной внутренней системной причиной автономной рецессии 
российской экономики является ее экспортно-сырьевая модель развития 
(затянувшаяся голландская болезнь), и, как следствие – разрушение обра-
батывающих отраслей промышленности и деиндустриализация экономи-
ки. Обрабатывающая промышленность России находится в депрессивном 
состоянии (дает 16% от ВВП), для сравнения – в СССР ее доля составляла 
40–45% от ВВП страны. Мы поддерживаем мнение экономистов, которые 
считают, что экспортно-сырьевая модель относится к экономическим сис-
темам исторически низшего порядка и стопорит социально-экономическое 
развитие жесткими системными ограничениями [21]. И пока такая модель 
сохраняется в экономике России, сложно добиться подъема экономики, 
даже если цены на нефть на мировом рынке снова возрастут, а США и ЕС  
отменят все санкции против нашей страны. 
  При поставках на экспорт сырьевых товаров и импорте высокотех-
нологичных изделий и услуг происходит обмен невоспроизводимой при-
родной ренты на воспроизводимую интеллектуальную ренту. В России 
добыча нефти из года в год возрастает: в 2015 г. был установлен рекорд – 
534 млн т; в 2016 г. планируется добыть 536–540 млн тонн [22]. Однако 
доходы от экспорта нефти и газа сокращаются. Это объясняется тем, что 
сырьевые товары, в том числе нефть и газ, неэластичны по спросу и по 
показателю общей выручки, а высокотехнологичные товары и услуги 
имеют гораздо более высокие соответствующие коэффициенты эластич-
ности. То есть доходы от инвестиций в высокотехнологичные сферы эко-
номики будут при одних и тех же объемах капиталовложений выше, чем в 
сырьевых отраслях. В настоящее время нового машинного оборудования в 
России производится в 82 раза меньше, чем в Японии, в 30 раз меньше, 
чем в Германии, и в 31 раз меньше, чем в Китае. Экспорт на 80% состоит 
из сырьевых товаров, на 4–5% – экспорт машин и оборудования. В то же 
время 80% станков, машин и оборудования поступают в Россию по им-
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порту, что нарушает порог экономической безопасности в 20%. Экспорт-
но-сырьевая модель подчиняет природно-ресурсный потенциал нашей 
страны интересам иностранного промышленного капитала. Следствием 
данной модели экономического развития является подавление импортом 
отечественных производителей готовой продукции.  

Существуют также внешние причины, вызвавшие рецессию экономи-
ки России, среди которых можно выделить объективные и субъективные.  

К субъективным причинам можно отнести доминирование либе-
ральной модели в мировой экономике, которую в 1990-е гг. насаждали 
США через международные финансовые институты по всему миру. Рос-
сийская экономика реформировалась именно в соответствии с этой моде-
лью, которая не принесла процветания ни одной из постсоциалистических 
стран, ее использовавших. Следствием либеральной реформы стал развал 
российской обрабатывающей промышленности. Для самих развитых 
стран использование либеральной модели сопровождалось выносом пред-
приятий промышленности в страны с дешевой рабочей силой, что сделало 
их экономики уязвимыми и заставило впоследствии перейти к политике 
неоиндустриализации. 

Китай,  не следовавший либеральным рекомендациям США, создал 
стабильный реальный секторы экономики, позволивший ему в 2010 г. 
обойти Соединенные Штаты по объему промышленного производства, а в  
2014 г. – по ВВП по паритету покупательной способности.  В настоящее 
время на международной арене происходит смена лидера мировой эконо-
мики: закат американской экономики и становлением во главе экономики 
Китая. Центр мировой экономики перемещается постепенно на Восток. 
Этим объясняются конвульсивные события в Европейском Союзе; агрес-
сивная политика США на Украине и в других регионах мира. 

Негативно на экономике нашей страны сказались и санкции стран 
Запада, введенные после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. 

Существуют и объективные причины замедления мировой экономи-
ки, которые влияют и на Россию. Мировая экономика находится в стадии 
перехода к шестому технологическому укладу. В то же время инфраструк-
тура пятого технологического уклада еще не амортизирована полностью, 
что снижает эффективность экономик стран мира. Кроме того, объем ин-
вестиций в технологии шестого технологического уклада на порядок 
больше, чем пятого, и это требует объединения финансовых возможно-
стей нескольких стран. Усиливающаяся турбулентность в мировой эконо-
мике свидетельствует о том, что в ней наблюдается переход на новую, бо-
лее медленную модель экономического роста, в которую все труднее 
встраиваться экспортно-сырьевым экономикам.  

Отрицательная динамика темпов роста экономики в 2015 г. наблю-
далась в большинстве нефтедобывающих стран, за исключение Норвегии. 
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Так, например, ВВП Венесуэлы в 2015 г. сократился на 5,7%, инфляция 
составила почти 181% и стала самой большой в истории страны и в мире 
за 2015 год [23]. В Бразилии ВВП снизился в 2015 г. на 3% [24]. Резко за-
медлились темпы роста Саудовской Аравии, Нигерии. Падение цен на 
нефть в 2015 г., по оценкам МВФ, обернулось для стран Ближнего Восто-
ка потерей 390 млрд долл., в 2016 г. недополученная выручка этих госу-
дарств может составить 150 млрд долларов [25]. Это заставляет зависимые 
от нефтяного экспорта страны переходить к диверсификации экономики. 
Так, в 2016 г. правительство Саудовской Аравии, у которой доходы от 
продажи нефти формируют более 70% бюджета и на которую приходится 
84% экспорта страны [26], одобрило амбициозный план структурных ре-
форм «Саудовская концепция развития до 2030 г.» по диверсификации 
экономики страны и снижению ее зависимости от нефти. Примером ус-
пешной диверсификации в этом регионе являются Объединенные Араб-
ские Эмираты, экономика которых в 1970-х гг. на 90% зависела от нефтя-
ных доходов, в 2015 г.  –  уже на 30%, а к 2030 г. понизится до 10% [25]. 

Ответом развитых стран на дорогую нефть в XXI в. стал интенсив-
ный поиск ресурсосберегающих технологий, развитие возобновляемых 
источников энергии и технологическая революция в нефтегазовой сфере. 
В развитых странах четко обозначилась тенденция ухода в сторону от уг-
леводородной экономики, в связи с чем большую роль призвано сыграть 
климатическое соглашение, которое заключили 195 стран в декабре 
2015 г. в Париже. В этом соглашении достигнут консенсус по вопросу 
о необходимости отказаться от использования углеродного сырья.  

В среднесрочной перспективе все большее влияние на мировую эко-
номику будет оказывать новая, четвертая промышленная революция, ко-
торая характеризуется сочетанием технологий, размывающих границы 
между физической, цифровой и биологической сферами. В перспективе 
шире будут использоваться новые формы негосударственной горизон-
тальной кооперации на микроуровне. В этих условиях ресурсные, верти-
кально организованные, прогосударственные экономики, к которым мож-
но отнести и российскую,  неизбежно будут и дальше отставать в разви-
тии. 

Следует заметить, что российская экономика «затухала» даже при 
стабильной цене нефти 110 долл. за баррель (см. табл. 2). Это свидетель-
ствует о глубоком кризисе экспортно-сырьевой модели ее развития, кото-
рая не соответствует постиндустриальной (информационной) стадии раз-
вития мировой экономики. Нужна новая инновационная модель экономи-
ческого развития [27], предусматривающая восстановление российской 
обрабатывающей промышленности, диверсификацию экономики, соот-
ветствующую научно-техническим реалиям современной эпохи.  
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Аннотация: В статье обосновано возникновение инновационных кластеров но-
вого интегративного нейро-сетевого типа, характерных для шестого технологическо-
го уклада. Рассмотрен зарубежный опыт (Евросоюз, США, Китай) реализации про-
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  Abstract: The article substantiates the emergence of innovative clusters a new 
integrative neural network of the type characteristic of the sixth technological structure. 
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neuro-technological projects "Brain Project" in various sectors of the economy and society. 
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Сегодня человеческая цивилизация стоит на пороге глубинной 
трансформации всех сторон общественной и экономической жизни, обу-
словленной переходом к шестому нано-био-технологическому укладу, 
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трансформацией индустриально-рыночной экономики в глобальную ин-
формационно-сетевую экономику [3]. В современных условиях информа-
ция является главным ресурсом, фактором и результатом современного 
высокотехнологичного производства и выступает глубинной содержа-
тельной характеристикой разнообразных социально-экономических явле-
ний (стоимости, денег, цены, прибыли, инфляции) [2].  

В процессе развития шестого нано-био-технологического уклада по-
являются новые виды сетевой деятельности и формируются принципи-
ально новые инновационно-технологические ниши и кластеры: нейро-
нано-технологии; рынок интернет-вещей; нейро-сетевое образование; 
нейро-сетевая медецина; нейро-сетевые финансы и нейро-сетевой марке-
тинг; новые способы получения энергии из  окружающего (структуиро-
ванного) пространства; наномолекулярное моделирование и конструиро-
вание био-нано-материалов и био-нано-механизмов с программируемыми 
характеристиками; стратегическое многоуровневое, нейро-сетевое управ-
ление в условиях хаоса, риска и неопределенности; самообучающиеся ин-
формационно-интеллектуальные системы (искусственный интеллект) и 
др. Все они представляют собой системно-генерируемые, интеграцион-
но-сетевые кластеры (платформы), характерные для нейро-сетевой эко-
номики и обеспечивающие реализацию гиперконкурентных преимуществ 
глобальных инновационных лидеров.  

Такие новые системно-генерируемые, интеграционно-сетевые кла-
стеры являются подсистемами формирующейся глобальной интегриро-
ванной системы гиперконкурентной информационно-сетевой экономики. 
В этих условиях базовый способ производства, распределения, обмена и 
потребления становится преимущественно информационно-сетевым [5]. 
Появляется целый класс новых нейро-сетевых эффектов, которые могут 
быть выражены в новых видах и объектах интеллектуальной нейро-
сетевой собственности и которые должны быть специфицированы, полу-
чить адекватную оценку и учитываться при расчете расширенного (с уче-
том разнообразных нейро-сетевых благ и эффектов) ВНП. Развитие новых 
нейро-сетевых технологий является главным направлением обеспечения 
гиперконкурентных преимуществ глобальных лидеров в третьем десяти-
летии ХХI века [4]. 

Базовым элементом шестого нанобиотехнологического уклада явля-
ется нейро-технологическая платформа «Нейронет». Нейронет пред-
ставляет глобальную нейро-сеть нового поколения или Нейро-Интернет, в 
которую интегрированы коммуникационные сети, научно-образователь-
ные сети, бизнес-сети, сети государственного управления,  электронного  
документооборота, социальные сети, сети вещей и сети живых систем. 
Новое качество и особенность коммуникаций и совместной деятельности 
людей на основе Нейро-Интернет заключается в масштабном использова-
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нии нейро-сетевых технологий и инструментов нейрокоммуникации. Ней-
роНет станет технологической платформой развития нового Web 4.0, в ко-
тором взаимодействие участников (людей, компьютеров, сетей, вещей) бу-
дет осуществляться с помощью новых сетевых нейрокомпьютерных ин-
терфейсов, гибридного (человеко-машинного) искусственного интеллекта.  
Создание нейро-компьютерных интерфейсов, основанных на конструи-
ровании психо-биологических связей, построение нейросетей на основе на-
но-компьютеров, качественно изменяет принципы взаимодействия в сете-
вом обществе, трансформирует взаимодействие обособленных элементов 
«человек» и «компьютер» в искусственно сконструированную гибридную 
нейро-компьютерную  систему (систему искусственного нейро-компьютер-
ного интеллекта). Нейро-компьютерные сети станут всеохватывающими и 
глобальными, будут строиться на основе принципиально новой гибридной 
архитектуре и станут социо-нейро-морфными (пример, социальные нейро-
сети) [4].  

В настоящее время идет формирование новых инновационных сег-
ментов рынка Нейронет. Прогнозируется, что к 2035 году объем рынка 
Нейронет составит порядка 2 трлн долларов. Есть прогнозы, что  
в 2035 году в мире не будет национальных валют, но будут существовать 
электронные нейро-сетевые деньги. Сегодня крупнейшие банки мира 
(Швейцарский банк UBS при поддержке немецкого Deutshe Bank и амери-
канского Bank of New York Vellon) приступили к созданию системы эмис-
сии цифровой валюты, основанной на распределенной сетевой технологии 
блокчейн (blockchain).  

В рамках новой нейро-технологической стратегии и программ ее 
реализации можно выделить несколько перспективных направлений: 
- нейромедицина – наиболее крупный и быстро развивающийся сегмент 
Нейро-нета (прогнозный размер рынка оценивается в 1 трлн долларов 
США в 2035 году); 
- нейрокоммуникации, массовое развитие разнообразных нейросетей 
(производственных, коииерческих, бытовых, социальных, образователь-
ных и др.), распространение нейромаркетинга как важнейшего инструмен-
та анализа экономического поведения, потребительского спроса и электо-
рального поведения (прогнозный размер рынка оценивается в 280 млрд 
долларов США в 2035 году); 
- нейрообразование, увеличение объема и скорости передачи информа-
ции, усвоения знаний; внедрение устройств для усиления памяти и анали-
за использования ресурсов мозга, массовое применение нейро-шлемов для 
использованияя виртуальной реальности для образования (620 млрд дол-
ларов в 2035 году); 
- нейроразвлечения и нейроспорт, массовое распространение игр с ней-
ро-интерфейсами, многократное усиление когнитивных способностей че-
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ловека, декодирование нервно-психических фокусов деятельности мозга 
(250 млрд долларов в 2035 году) ; 
- нейроассистенты, широкое использование гибридного нейро-
компьютерного интеллекта, повышение продуктивности деятельности 
людей за счет использования персональных и коллективных нейро-
ассистентов, распространение самообучающихся алгоритмов Deep 
Learning (360 млрд долларов США в 2035 году) [4]. 

В современных условиях формируются новые нейро-сетевые про-
граммы и реализуются новые проекты, направленные на достижение ги-
перконкурентного инновационного развития. В Европейском Союзе с  ян-
варя 2014 года  стала реализовываться разработанная Европейской комис-
сией по исследованиям, инновациям и науке общеевропейская программа  
«Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and  
Innovation». Главными задачами реализации программы «Горизонт 2020» 
являются генерирование передовых знаний для укрепления позиций Евро-
союза среди ведущих научных стран мира; достижение индустриально-
инновационного лидерства и поддержка бизнеса, включая малые и сред-
ние фирмы; решение социальных проблем в ответ на вызовы современно-
сти с помощью социальных инноваций. В рамках межгосударственной 
программы Евросоюза «Horizon 2020» реализуется заменивший старый 
проект «Future BNCI» (2010–2011 гг.) новый десятилетний проект 
«Human Brain Project» [9], на финансирование которого выделена сумма 
в размере 1,2 млрд евро.  

В реализации данного проекта участвуют сто двадцать научно-
исследовательских коллективов различных стран, представляющих веду-
щие университеты, индустриальные структуры, а также восемь ведущих 
европейских исследовательских центров. Конечным результатом реализа-
ции данного проекта является создание к 2023 году интерфейсов «мозг-
компьютер», нейроморфных нано-технологических систем  и прототипа 
искусственного мозга человека. Важнейшей задачей является также раз-
работка этических норм, оценка социальных последствий и возможных 
рисков от реализации проекта «Human Brain Project».  

По инициативе администрации президента США в 2013 г. была за-
пущена новая программа «BRAIN-initiativ» [6], которая является даль-
нейшим развитием программ по развитию нейротехнологий и по исследо-
ванию генома человека. Важнейшими задачами этой программы являются 
исследование мозга путём картирования активности нейронов головного 
мозга человека, изучение принципов функционирования мозга, получение 
динамической модели его нейронной активности. Конечным результатом 
реализации данного проекта является создание масштабируемой нейрон-
ной карты человеческого мозга. Установление связи между мозговой ак-
тивностью, мышлением, психическими процессами  и поведением челове-
ка имеет широкое практическое значение во многих отраслях и сферах 
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(медицине, образовании, телекоммуникациях, обороне и др.). На финан-
сирование программы «BRAIN-initiativ», рассчитанной на 12 лет, выделе-
но порядка четырех миллиардов долларов. 

 В выполнении этой программы, реализуемой в рамках государст-
венно-частного партнерства, участвуют федеральные структуры (DARPA, 
NIH, NSF) и  частные организации, вклад которых в нее составляет поряд-
ка 500 млн долларов. 

Национальный научный фонд США, Управление передовых оборон-
ных исследовательских проектов Министерства обороны США, осущест-
вляют с 2014 года реализацию программу «ELECT-RX», на финансиро-
вание которой выделено порядка 80 млн долл. [8]. Данный проект направ-
лен на разработку инвазивных нейротехнологий для стимуляции нервной 
системы человека, которые позволят стимулировать процессы самовос-
становления и выздоровления организма. Нейро-технологический про-
ект «SYNAPSE» направлен на создание интеллектуальных компьютеров 
нового поколения. 

В реализации американских нейро-сетевых проектов «BRAIN», 
«ELECT-RX», «SYNAPSE» участвуют ведущие американские компании, 
мировые лидеры: IBM, Google, Microsoft. Так IBM к 2019 году на базе су-
перкомпьютера BlueGene предполагает создать полное компьютерное мо-
делирование работы головного мозга человека.  Одно из ведущих миро-
вых научно-исследовательских структур, занимающихся разработкой ис-
кусственного интеллекта, является подразделение компании «Google», ла-
боратория «Google Х-Lab». Google разработала новую нейросеть. осно-
ванную на компьютерном кластере 1000 серверов, включающих 16 тыс. 
процессорных ядер и обеспечивающих 1,7 млрд связей между нейронами, 
и которая была введена в действие в июне 2012 года. ИТ-компания 
NVIDIA создала крупнейшую в мире искусственную нейронно-компью-
терную сеть (в 6,5 раз больше сети Google), которая предназначена для 
изучения процесса обучения человеческого мозга и создания искусствен-
ного самообучающегося интеллекта. 

В КНР развитию нейро-сетевых технологий уделяется большое вни-
мание. Государственная поддержка обеспечена реализации приоритетного 
нейро-инновационного проекта «China Brain Project» [7]. Главная цель 
проекта – создание в Китае искусственного мозга (искусственного интел-
лекта) на базе суперкомпьютера Nvidia Tesla путем создания и соединения 
в единую систему десятков тысяч нейросетевых модулей на основе про-
граммируемых электронных плат, образующую искусственный мозг. Су-
перкомпьютер выполняет нейронную синхронизацию и управление всей 
совокупностью исполнительных нейроустройств мозга в режиме реально-
го времени. 

В России в настоящее время при активном участии Агентства стра-
тегических инициатив и проектных офисов осуществляется разработка 
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и реализация ряда национальных нейро-сетевых проектов. Наиболее круп-
ные и значимые реализуемые в России форсайт-проекты: в сфере про-
мышленной инфраструктуры – проект «Новая промышленная инфра-
структура (Национальная инфраструктурная инициатива)»; в сфере теле-
медицины форсайт-проект «Hels-Net» и в сфере образования форсайт-
проект «Образование 2030» [1]. Для успешной реализации российских 
нейро-иннновационных проектов необходимо изучать и учитывать поло-
жительный опыт реализации подобных проектов за рубежом.  
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Российская и мировая экономика находятся в состоянии социально-

экономической трансформации, обусловленной переходом от индустри-
ально-рыночной экономики к информационной экономике [6]. Старая ин-
дустриально-рыночная модель экономики имеет энтропийную природу, 
неустойчива, несбалансированна по форме и содержанию. В ней изначаль-
но нарушено равновесие между товарной и денежной массой. Эта осново-
полагающая первичная деформация в экономике порождает ряд производ-
ных деформаций во всех секторах и на всех уровнях. Первоначальная не-
сбалансированность реально производимой и обращающейся величины то-
варов и услуг (реальных активов) с выпускаемой и обращающейся массой 
необеспеченных денег и финансовых деривативов детерминирует вторич-
ные, третичные несбалансированности во всех сферах и на всех уровнях 
экономики, а также на всех фазах общественного воспроизводства [7]. 

Для выхода из затяжного кризиса и стимулирования устойчивого 
экономического роста в России нами обоснована новая инновационно-
инвестиционная концепция развития экономики России «ИнвестРосс – 
Инвестиции России» [5]. Главная стратегическая цель заключается в соз-
дании целостной устойчиво развивающейся хозяйственной системы, 
имеющей стабильно функционирующую, динамично развивающуюся сба-
лансированную экономику с регулируемым воспроизводственным меха-
низмом инновационно-инвестиционного типа. Необходимо создать усло-
вия для постепенного эволюционного формирования «нового инвестици-
онного сектора» реальной экономики, который создается параллельно 
старому, ныне существующему, и для которого постепенно формируется 
свой организационно-экономический механизм инвестиционного воспро-
изводства и развития со своим особым законодательным обеспечением. 

Новый воспроизводственный механизм инновационно-инвестицион-
ного типа имеет новый инструментарий, новую систему показателей, сре-
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ди которых ведущее место занимает инвестиционный рубль (ресурсно-
инвестиционный золотой рубль), целевые инвестиционные счета предпри-
ятий (юридических лиц) и инвестиционные счета физических лиц. Данные 
счета предназначены для аккумулирования инвестиционных рублей и це-
левого (адресного) инвестиционного использования в реальном экономи-
ческом обороте. 

За рубежом используются специальные счета, выполняющие функ-
ции накопления, используемые для вложений в акции и облигации. Наи-
более распространенными типами таких счетов являются [6]: 
− США – Individual Retirement Accounts (IRA) – Индивидуальные Пен-
сионные Счета интегрированы в пенсионную (социальную) систему и по 
существу являются целевыми; 
− Канада – Registered Retirement Savings Plans (RRSP) – Регистрируе-
мые Пенсионные Сберегательные Планы; 
− Австралия – Retirement Savings Accounts (RSAs) – Пенсионные Сбе-
регательные Счета; 
− Великобритания – Individual Savings Accounts (ISA) – Индивидуаль-
ные Сберегательные призваны стимулировать сбережения населения (же-
лательно молодого поколения) в целом без явной привязки к их целевому 
назначению; 
− Япония – Nippon ISA (NISA) – Японские Индивидуальные Сберега-
тельные Счета направлены на стимулирование  инвестиций в акции и ин-
вестиционные фонды. 

Инвестиционные счета нужны для обеспечения компаний дешевыми 
деньгами. В России население хранит значительную часть своих сбереже-
ний в коммерческих банках, а банки выдают предпринимателям кредиты 
под достаточно высокий процент (от 15% и выше), что не стимулирует 
рост инвестиционной активности. Дешевле получить эти деньги, напря-
мую, минуя коммерческие банки. Поэтому задача государства состоит в 
привлечении долгосрочных инвестиционных средств внутри страны 
(средств предприятий и населения). Этому могут способствовать инвести-
ционные счета предприятий и индивидуальные инвестиционные счета. 
Регламентирует открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) 
с 1 января 2015 г. статья 10.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» [1]. В России с 2015 года введен новый инвести-
ционный инструмент «Индивидуальный инвестиционный счет» [2], [3].  

Индивидуальный инвестиционный счет – это счет открытый у бро-
кера или доверительного управляющего для обособленного учета денеж-
ных средств, ценных бумаг клиента – физического лица, обязательств по 
договорам, заключенным за счет указанного клиента [8], [9]. Индивиду-
альные инвестиционные счета могут открываться клиентом в инвестици-
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онной или управляющей компании на основании договора доверительного 
управления. Открыть данный счет может любое физическое лицо посред-
ством обращения к профессиональному участнику рынка ценных бумаг: 
брокеру или управляющему. Также могут быть оказаны услуги по откры-
тию и ведению индивидуальных инвестиционных счетов в рамках заклю-
чения с клиентами договоров брокерского обслуживания или доверитель-
ного управления. Цель и главное преимущество открытия ИИС – повыше-
ние интереса частных инвесторов к инвестициям на российском фондовом 
рынке посредством предоставления налоговых вычетов. 

Результат от деятельности, проводимой на индивидуальном инве-
стиционном счете, равно как и налоговая база по проведенным операциям, 
будут рассчитываться отдельно от финансового результата по иным опе-
рациям, проводимым, например, на обычных брокерских счетах. Обязан-
ность по исчислению, удержанию и уплате суммы налога по операциям с 
ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном 
счете, будет возложена на налогового агента (брокера или управляющего) 
на дату прекращения действия (расторжения) договора на ведение такого 
счета.  

Соответствующие изменения уже внесены в Налоговый кодекс РФ, 
и также вступили в силу с 1 января 2015 года. С 1 января 2015 года инве-
сторы могут открыть индивидуальные инвестиционные счета, на которые 
будут распространяться налоговые льготы. ИИС открывается у брокера, 
минимальный «срок действия» – 3 года, а максимальная сумма взноса – 
400 тысяч рублей в год. Если брокерских счетов у одного лица может 
быть несколько, то ИИС может быть только один. При этом «превратить» 
свой брокерский счет в индивидуальный инвестиционный нельзя – необ-
ходимо открыть новый. Минимальный срок действия такого счета – 3 го-
да. Инвестор может закрыть счет и раньше, однако это лишит его всех на-
логовых льгот. Кроме того, если в течение этих 3-х лет инвестор захочет 
вывести деньги или ценные бумаги со счета, то его придется полностью 
закрывать, а все налоговые вычеты возвращать. Максимальная сумма 
взноса на инвестиционный счет ограничена – 400 тысяч рублей в год  
(т. е. всего за три года вы можете положить на счет до 1 200 000 рублей). 

В отличие от обычного брокерского счета, индивидуальный инве-
стиционный счет позволит налогоплательщику получать следующие ин-
вестиционные вычеты:  
- ежегодно по налогу на доходы физических лиц в размере денежных 
средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индиви-
дуальный инвестиционный счет (вычет на сумму не более 400 000 руб. за 
период) в соответствии с подпунктом 2 п.1 ст. 219.1 НК РФ;  
- по истечении договора на ведение индивидуального инвестиционного 
счета в сумме дохода, полученного по операциям, проводимым на инди-
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видуальном инвестиционном счете. Для получения такого вычета с мо-
мента открытия индивидуального инвестиционного счета должно пройти 
не менее трех лет – в этом случае вся прибыль освобождается от налого-
обложения, в соответствии с подпунктом 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ [8], [9]. 

В рамках разработанной и предлагаемой нами концепции «Инвест-
Росс: инновации–инвестиции России» предлагается введение в действие 
ресурсно-инвестиционного золотого рубля в единстве с созданием и обес-
печением функционирования инвестиционных счетов российских компа-
ний, использование макроэкономического механизма государственной 
поддержки реального сектора экономики введением в действие целевых 
налоговых льгот (например, льгот по налогообложению ИИС, инвестици-
онного налогового кредита). В данном механизме изначально нет принци-
пиальной возможности для коррупции и нецелевого финансово-валютного 
спекулятивного использования инвестиционных рублей, т. е. устраняются 
причины инфляции и финансово-денежной нестабильности [10]. 

Введение инвестиционного рубля и целевых инвестиционных счетов 
предприятий и инвестиционных счетов физических лиц способствует  
росту денежного предложения, целенаправленно и адресно направляемого 
на инвестиции в реальный сектор экономики и инновационную сферу. Это 
должно стимулировать инвестиционную активность, способствовать рос-
ту ВВП и занятости в российской экономике при низких (контролируе-
мых) темпах инфляции и стабильном курсе российского рубля. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ РЕЦЕССИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
И ВЫХОД НА УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ВВП  

 
Аннотация. В статье рассмотрены и систематизированы основные положения 

существующих концепций преодоления рецессии, выделив консервативное (сокра-
щение госрасходов, институциональные преобразования) и стимулирующее (денеж-
ная политика количественного смягчения, проектное госинвестирование). Отражена 
роль строительного сектора, как локомотива экономики. 
           Ключевые слова: преодоление рецессии, устойчивый рост, сокращение госрас-
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OVERCOMING THE RECESSION IN THE NATIONAL ECONOMY  

AND ACCESS TO A SUSTAINABLE GDP GROWTH 
 

Abstract. In the article there are considered and systematized the basic ideas of 
the existing concepts to overcome the recession, highlighting a conservative concept 
(reducing government spending, institutional reforms) and a stimulative concept (monetary 
policy of quantitative easing, project investment). The authors emphasized the important 
role of the construction sector as the locomotive of the economy. 

Keywords: overcoming recession, sustainable growth, reducing government 
spending, monetary policy stimulus, construction branch. 
 

В настоящее время национальная экономика РФ находится в стадии 
рецессии, которая вызвана, прежде всего, продолжающимся глобальным 
экономическим кризисом. Показанный летом 2015 г. некоторый экономи-
ческий рост объясняется не иначе, как влиянием девальвации националь-
ной валюты [1, с. 25]. 

В настоящее время у руководства страны, экономистов, бизнес-
сообщества рождаются концепции о путях обеспечения роста ВВП в 3–4% 
в среднесрочной перспективе 3–5 лет. Следует отметить, что рост в 1,0–
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1,5% может быть обеспечен при существующих перспективах в силу 
адаптации экономики к санкциям и смещения акцента с сырьевой экс-
портной составляющей на импортозамещение в обрабатывающих отрас-
лях промышленности и сельском хозяйстве. Отмена международных 
санкций (без стимулирующих преобразований), по оценкам бывшего ми-
нистра финансов А.Л. Кудрина, позволит увеличить рост ВВП  примерно 
до 2%. Поэтому перед экономистами и правительством РФ поставлена за-
дача – разработать и реализовать механизм обеспечения устойчивого рос-
та в 4%. Существуют различные концепции выхода на указанный показа-
тель роста ВВП. Вместе с тем, на наш взгляд, их можно разделить условно 
на два направления. 

Первое направление – консервативное. Идея данной концепции ос-
нована на достижении цели за счет уменьшения государственных расхо-
дов, институциональных преобразований, внедрением новых управленче-
ских систем в национальной экономике, поэтапного повышения пенсион-
ного возраста, снижения глобальной напряженности в отношениях с Запа-
дом и встраивания экономики РФ в глобальные технологические цепочки.  

На аналогичных концептуальных положениях страны Европейского 
сообщества выходят из рецессии. Вместе с тем, следует отметить также, 
что в последнее время в ЕС начал проводиться курс на политику количе-
ственного денежного смягчения на основе приобретения ЕЦБ облигаций 
европейских стран и активов банков, но серьезного развития, как в США, 
европейская программа пока не получила.  

В целом данная концепция имеет положительный характер, однако 
в отношении повышения пенсионного возраста можно не согласиться. 
Уровень пенсий в РФ достаточно низок по сравнению со странами Евро-
союза, следовательно люди пенсионного возраста соглашаются на любые 
возможности и предложения на рынке труда. У нас не стоит такая соци-
ально-экономическая проблема, как на Западе, когда, например, человек, 
достигнув пенсионного возраста, встает перед выбором: либо выходить на 
пенсию, либо работать и получать немногим более, чем уровень пенсии 
(при этом пенсия не выплачивается). Таким образом, европейская пробле-
ма, когда люди делают выбор в пользу выхода на пенсию, а не продолже-
ния работы, в России не наблюдается.  

В РФ вышло Постановление правительства о повышении пенсион-
ного возрасте для чиновников (63 и 65 лет соответственно для женщин и 
мужчин), что, скорее всего, вызовет дальнейшее торможение социальных 
лифтов, которое и так имеет место, как негативное социально-эконо-
мическое явление: молодежь, которой по определению присуща энергети-
ка действий, не находит ей применения, что не дает экономике развивать-
ся более динамично. Существует также еще один важный фактор, который 
будет, несомненно, влиять на развитие национальной экономики. Объем 
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пенсионных выплат, относительно небольшой в сравнении с Европейски-
ми странами, играет важную стимулирующую роль в развитии реального 
сектора национальной экономики, поскольку он участвует в формирова-
нии потребительского спроса (реальной покупательной способности насе-
ления). Сегодня, если мы ограничим пенсионное стимулирование, к кото-
рому национальная экономика адаптировались за последние полтора деся-
тилетия, то мы неизбежно получим негативное влияние, вызывающее со-
кращение объемов производства в реальном секторе экономики.  

Вместе с тем, следует помнить, что в первой половине «нулевых», 
при стоимости барреля нефти 30 долларов США, был обеспечен рост 6% 
ВВП в экономике РФ. Данный показатель был достигнут, в том числе, и 
путем постепенного и постоянного повышения уровня оплаты труда бюд-
жетников, и, как следствие, работников в коммерческом секторе. При 
этом сработали различного рода мультипликаторы. Новый объем плате-
жеспособного спроса домохозяйств стимулировал развитие объемов про-
изводства и заработной платы в предпринимательском секторе (вследст-
вие спроса на новых работников и конкуренции за новых работников ме-
жду предпринимателями и госсектором). В результате за период с 2000 по 
2010 годы уровень зарплат вырос не менее, чем в 10 раз в долларовом эк-
виваленте. Однако, следует иметь в виду, что рост в 6% в реальном секто-
ре национальной экономики был обеспечен за счет «низкого» старта (по-
сле «обвала» в 1990-х годах), т. е., по сути дела, в перовом десятилетии, в 
основном, произошло восстановление объема производственных мощно-
стей, созданных в период функционирования бывшего Советского Союза.  

Второе направление выхода из рецессии предусматривает активное 
стимулирование. Основные идеи концепции следующие: установление же-
сткого курса рубля на минимально достигнутых уровнях (т. е. 80 рублей за 
доллар). При этом сторонники данной концепции утверждают, что реаль-
ный курс рубля, рассчитанный по паритету покупательской способности, 
должен быть около 25 рублей за доллар США. Таким образом, они предла-
гают установить заниженный в 3,5 раза курс доллара (следует отметить, 
что Китай в начале своего развития стремился к занижению курса нацио-
нальной валюты приблизительно в 4 раза); обеспечить девальвационную 
конкурентоспособность национальной экономики; ввести ограничения на 
валютном рынке; включить печатный станок с целью кредитования всех 
предприятий обрабатывающей промышленности под минимальный про-
цент (для возможности реализации предлагаемой денежно-промышленной 
политики). Таким образом, разработчики данной концепции предлагают 
обеспечить высокие темпы роста экономики страны за счет внутренних ин-
вестиций, которые позволят, по их мнению, перейти к новому технологиче-
скому укладу (в т. ч. на основе инновационного развития).  

Вместе с тем, очевидно, что развитие будет осуществляться, прежде 
всего, на экстенсивной основе, так как дешевый рубль не будет давать 
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возможность покупать в требуемом количестве зарубежные технологии. 
Кроме того, неизбежно появятся значительные объемы не контролируе-
мых, не связанных денежных масс, которые, как в 90-х годах прошлого 
века, будут вызывать явления гиперинфляции. (В настоящее время, ЦБ 
более-менее успешно осуществляет контроль над денежной массой с по-
мощью различных механизмов, таких как, например, таргетирование ин-
фляции).  

Интересно, что авторы данной концепции приводят примеры перио-
дов увеличения денежного агрегата М2 в развитых западных странах, ко-
гда инфляция не наблюдалась (наоборот – существовала угроза дефля-
ции). Однако объяснения этому явлению не дают, просто делают вывод, 
что увеличение денежной массы, само по себе, не ведет к инфляции.  
В принципе, можно было бы согласиться. Однако дефляция в западных 
странах начала проявляться с основанием ВТО и другими процессами 
глобализации в мировой экономике, в основе которых лежат свободное 
перемещением товаров по всему миру, глобальная мобильность ресурсов. 
Именно поэтому прирост денежной массы в США и ЕС связывается то-
варными и финансовыми рынками.  

Что же касается национальной экономики РФ, то, с одной стороны, 
она, конечно, интегрирована в мировые глобальные рынки, но не в доста-
точной мере, чтобы могла позволить себе «включить печатный станок». 

В концепции стимулирования экономики также предлагается прода-
вать углеводороды за рубли, что вызовет, в конечном итоге, еще большую 
девальвацию российской валюты и, в конечном итоге, уменьшение попол-
нение бюджета.  

Главное достоинство сегодняшней национальной финансово-
экономической системы в том, что она адаптирована к современной гло-
бальной долларово-нефтяной экономической системе. Иными словами, 
научились играть по правилам основных глобальных финансовых игро-
ков, встроив в национальную финансово-экономическую систему соответ-
ствующие внутренние регуляторы. Если их нарушить, то может получить-
ся следующая ситуация: в краткосрочном периоде мы получим высокие 
темпы роста, но уже в среднесрочном периоде темпы будут падать. С вы-
сокой долей вероятности экономика разбалансируется и пойдет, что назы-
вается, в разнос. Чтобы приостановить разрушающие негативные процес-
сы, правительству придется вводить все новые ограничения – уровень за-
крытости экономики будет возрастать; неизбежно возникнут отрицатель-
ные социально-экономические явления. 

Такой результат не видится целесообразным. Следует помнить также 
о негативном опыте СССР в последние годы существования, когда пыта-
лись выйти на рост производительности труда в 2,5 раза за счет крупно-
масштабных государственных инвестиций, которые оказались крайне не-



 31 

эффективными и привели в итоге к тому, что национальная экономика 
бывшего Союза «надорвалась». 

Вместе с тем, второе концептуальное направление предусматривает 
очень важное для преодоления экономической рецессии положение: разви-
тие сектора жилищного строительства на основе проектного метода госу-
дарственного инвестирования. И в этом, на наш взгляд, следует полностью 
согласиться с экономистами – необходимо сделать акцент на развитии 
строительного сектора, как локомотива национальной экономики, способ-
ного включить мультипликаторы ускоренного экономического роста [2, 
с. 155], [3, с. 95]. В США количество новых начатых объектов строительст-
ва, является важнейшим индикатором темпов экономического роста. Сле-
дует отметить также высокий уровень инновационности, присущий в на-
стоящее время строительной сфере экономики [4, с. 252]. Например, при 
создании и применении нанотехнологий в строительстве повышается уро-
вень инновационности в смежных секторах материального производства, 
а также в науке, образовании и других сферах общественной жизни. 
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 Известно, что историческая школа зародилась в Германии под влия-
нием полемического произведения Фридриха Листа «Национальная поли-
тическая экономия». Эта книга была направлена против положений, без-
условно, господствовавшей в то время английско ˗ французской полити-
ческой экономии. 

Историческая школа не только стала самостоятельным направлени-
ем в экономической науке. Весом её вклад в философию, социологию, 
экономическую политику. Она создала определенный духовный фунда-
мент политического объединения Германии и превращения её в развитое 
индустриальное государство; многое было сделано «молодой историче-
ской школой» в лице Г. Шмоллера, А. Вагнера, Л. Брентано, В. Зомбарта и 
многих других в основание трудового законодательства в Германии, а по 
её примеру, и во многих других европейских странах. Заслуги историче-
ской школы, в частности, еще и в том, что её учеными были разработаны 
такие учебные и научные дисциплины, как история народного хозяйства 
(история экономики) и история экономических учений (история экономи-
ческой мысли).  

Неоспорим авторитет исторической школы и в том, что усилиями её 
основателей и последователей были сформулированы тезисы о необходи-
мости создания и поддержания морально-психологического единства на-
ции, об ответственности государственной власти и экономической элиты 
за атмосферу социального мира в стране, о необходимости отказа от со-
словных привилегий и предрассудков, о воспитании в народе чувства гор-
дости за страну, за славные страницы её истории, за добросовестный труд 
на каждом рабочем месте, за высокое качество отечественной продукции. 
Вроде бы уже ставшие привычными и для нас слова, но в каком разитель-
ном разрыве с реальной действительностью они подчас находятся.  
А ведь были в России и ученые, и политики, для которых эти слова были 
девизом их повседневной жизни. 

Вообще научная мысль, искусство, образование Германии оказали 
мощное воздействие на соответствующие отрасли науки и педагогику 
в России, на работу государственных учреждений, на реформаторские 
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усилия целой плеяды российских политиков и ученых. Нельзя забывать, 
что феномен М. В. Ломоносова и основание Российской Академии Наук 
были тесно связаны с Германией и активным участием немецких ученых в 
работе Академии наук и первых высших учебных заведений, среди кото-
рых такие ветераны российского высшего специального образования, как 
Институт путей сообщения и Лесной институт. 

После реформы 1861 года из Германии в Россию пролился целый по-
ток влияний немецкой мысли: здесь и анархизм, и материалистическая 
философия Фейербаха, и марксизм, конечно, и огромный интерес к книге 
Ф. Листа. В этом же ряду находится и историческая школа, в том числе и 
катедер-социализм. В числе последователей исторической школы встре-
чаются известные в российской истории фамилии: профессоры Чупров, 
Туган-Барановский, Струве, Посников, Святловский, Тарле, Кулишер.  
В этом ряду видное место принадлежит Ивану Ивановичу Иванюкову 
(1844–1912 гг.). Превосходный анализ его научного наследия содержится  
в небольшой монографии ныне покойного С. М. Виноградова «И. И. Ива-
нюков – представитель исторической школы в российской экономической 
науке» (СПб, 2007 г.). Известно, что этой школе симпатизировал и такой 
государственный деятель, как С. Ю. Витте. 

Российских последователей исторической школы привлекала такая 
черта в деятельности германских «историков», как призыв к классу пред-
принимателей быть ответственными патриотами своей страны, активными 
проводниками социальной политики по отношению к лицам наемного труда.  

Насколько актуально обращение к арсеналу прошлого нашей эконо-
мической науки, достаточно привести пару выдержек из работы И. И. Ива-
нюкова  «Падение крепостного права в России» (1882 г.): «Медленный 
рост образования (настоящего – В. К.), грубость нравов, неурядицы в ….. 
самоуправлении, произвол администрации в сношениях с ….. миром, …., 
слабые успехи и неустойчивость обрабатывающей промышленности, за-
труднительное положение наших финансов, падение курса кредитного 
рубля – все это прямые результаты неудовлетворительного устройства 
экономического быта крестьян (а тогда крестьяне – подавляющее боль-
шинство населения страны – В. К.)…. Пока это устройство не будет изме-
нено к лучшему, надо оставить всякую надежду на расцвет жизни в массе 
нашего народа. В России более, чем где-либо, судьба народа есть судьба 
страны» [1]. И ещё: « …..угрожающее экономическое положение страны – 
породило, наконец, время, когда можно надеяться, что великое дело воз-
вышения материального быта народа поставлено нашим правительством 
как самая важная и неотложная государственная задача» [1]. 
      Эх, побольше бы таких «историков» в нашем правительстве! 
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Американский и канадский экономист и социолог, лектор Оксфорд-
ского и Лондонского университетов, венгр по происхождению Карл По-
ланьи (1866–1964) в своей статье «Саморегулирующийся рынок и фик-
тивные товары: труд, земля и деньги», написанной им в 1944 г., пишет 
следующее: «Анализ истории экономических систем и рынков свидетель-
ствует, что во все эпохи, предшествующие нынешней, рынки были не бо-
лее чем вспомогательным инструментом экономической жизни. Как пра-
вило, экономическая система оказывалась включенной в более широкую 
социальную систему, и независимо от того, какой именно принцип пове-
дения субъектов преобладал в экономике, рыночные структуры оказыва-
лись совместимы с ним» [3, с. 82]. 

Поланьи в своей книге «Великая трансформация», вышедшей в 1957 г. 
в Америке, проводит анализ саморазрушения абсолютной рыночной эко-
номики в Англии. Экономическую систему, которую экономисты считают 
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либеральной экономикой, он называет саморегулирующимся рынком, на 
котором все является товаром, в том числе и такие факторы производства, 
как труд, земля и капитал. Существуют рынки, являющиеся жизненно не-
обходимыми для экономической системы, но они  товаром быть никак не 
могут (земля, труд, деньги), потому что не подходят под его классическое 
определение (продукт труда, произведенный для продажи), поэтому По-
ланьи вводит для них такое определение, как фиктивные товары. Напри-
мер, земля – это часть природы, не производимая человеком; труд, как 
часть человеческих способностей, не отделимых от него, тоже товаром 
считать нельзя. Благодаря профсоюзному движению труд перестает быть 
подчинен только рынку, а деньги перестали быть товаром после падения 
системы золотого стандарта. Поланьи приходит к заключению, что в ре-
зультате экономика стала снова тем, чем она всегда была, а именно – соци-
альной функцией. Основная идея состоит в том, что экономика организует-
ся обществом, а не общество вытекает из экономики. На наших глазах, по 
его мнению, происходит великая трансформация общества и экономики; 
экономика представляет собой лишь аспект социальной структуры. 

В трудах П. Н. Савицкого (1895–1965), русского географа и эконо-
миста, одного из главных теоретиков и политических лидеров евразийст-
ва, возникшего в 20-е годы прошлого века в русской эмиграции как 
самостоятельное учение, совершенно отчетливо прослеживаются те же 
самые мысли: «…в течение долгих веков истории старого света существо-
вало некоторое единое соотношение между началом идеологически-
нравственно-религиозным, с одной стороны, и началом экономическим, с 
другой; точнее: существовало некоторое идеологическое подчинение вто-
рого начала первому» [4, с. 14]. Исторически это была философия «подчи-
ненной экономики», в которой существовала связь между удовлетворени-
ем наших потребностей и общими началами нравственности и религии. 

Европейская философия «новых веков» совершенно противополож-
на этим взглядам: «новая европейская экономическая философия ут-
верждает круг экономических явлений, как нечто самодовлеющее и 
самоценное, заключающее и исчерпывающее в себе цели человече-
ского существования» [4, с. 14]. 

Считается, что начало новой европейской экономической филосо-
фии было положено Адамом Смитом, главной специальностью которого 
как раз и была философия. На самом же деле он, будучи прежде всего 
профессором нравственной философии, экономическую систему тракто-
вал как один из отделов нравственной философии, а исходной точкой 
своей философии видел религиозное учение о Боге. Он считал, что че-
ловеку присуще как чувство эгоизма, так и альтруизма и что те и другие 
служат на благо человеку и человечеству в целом и оба присутствуют в 
человеческой душе. Об этом он пишет в своей книге «Теория нравствен-
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ных чувств» (1759 г.). Изданная же позже книга «Исследование о природе 
и причинах богатства народов» (1776) была лишь главой этической обще-
философской системы, изучающей влияние эгоистических мотивов и яв-
ляющейся, своеобразным прикладным отделом нравственной философии. 
«Богатство наров», в свою очередь, была понята многими иначе, они уви-
дели в авторе экономического человека, преследующего лишь свою выго-
ду и во всем руководствующегося экономическим расчетом.  Однако как 
для физиократов, так и для Адама Смита политическая экономия являлась 
лишь частью общего мировоззрения. 

Труды русского экономиста П.Н. Савицкого, как и само евразийское 
учение, остались, мягко говоря, невостребованными. Имя их – «евразий-
цы», носит географическое происхождение потому, что они приписывали 
понятию материка «Евразия» культурно-историческое содержание, давая 
новое географическое и историческое понимание России. Они отождеств-
ляли слова «российский» и «евразийский» и классифицировали русскую 
культуру как «евразийскую», сочетающую в себе элементы «европей-
ской» и «азиатской» культуры, сводя их к некоторому единству, которое, 
в свою очередь, становится источником своеобразия русской культуры. 

В этом отношении можно сравнивать Россию с Византией, культура 
которой определялась сочетанием различных элементов. Первый ректор 
Московского института востоковедения, создатель и редактор журнала 
«Новый Восток» М.Л. Вельтман (1871–1927) в поддержку евразийства в 
своей статье «Задачи Всеросийской Научной Ассоциации Востоковеде-
ния» высказывается следующим образом: «…ни одна страна европейского 
континента не связана даже в малой степени в экономическом, политиче-
ском и духовном отношении так глубоко с Азией и со всем Востоком, как 
современная Россия» [2]. 

Евразийцы считали, что, для того чтобы установить, чего достигла 
та или иная культура, необходимо дифференцирование по отраслям: 
«…культурная среда, низко стоящая в одних отраслях культуры, может 
оказаться, и сплошь и рядом оказывается, высоко стоящей в отраслях дру-
гих» [1, с. 12]. Из этого положения они делали вывод, что в процессе эво-
люции не может быть общего восходящего движения по всем отраслям, та 
или иная культурная среда совершенствуется в одном, в другом же отста-
ет или деградирует. Двусторонность ее достижений явственно выражена 
в ее отношении к хозяйству [1, с. 14]. 

Савицкий не отрицал достижений и успехов, которых достигла новая 
политическая экономия, выступая в качестве эмпирической науки. Он  
сравнивая ее с метафизикой, но не с той древней метафизикой, которая бы-
ла философией «подчиненной экономики», а с философией «воинствующе-
го экономизма», под которой он понимал инстинктивно-стихийное начало 
человеческого бытия, возведенное в новой Европе в начало идеологическое 
и ярким примером которого является исторический материализм. 
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Начало периода «европеизации», по мнению евразийцев, связано с 
«окном в Европу», которое было «прорублено» Петром I, и далее уже ими 
применяется термин «послепетровская Россия». Евразийцы добивались 
восстановления национальной культуры, идейно отталкиваясь от всего 
послепетровского периода русской истории, которая, в свою очередь, не 
мыслима без Православия. 

Князь Н.С. Трубецкой в своей статье «Мы и другие» пишет следую-
щее: «…евразийство подходит к национальной русской культуре без же-
лания заменить ее какими-либо романо-германскими формами жизни, а, 
наоборот, с желанием освободить ее от этого романо-германского влияния 
и вывести ее на путь подлинно самостоятельного национального разви-
тия» [5, с.73]. При этом они нисколько не умаляли внешнеполитические 
достижения императорского самодержавия, речь шла в первую очередь 
о духовной сущности. 

Опыт Октябрьской революции 1917 года в России помогает евразий-
цам прийти к истине, которая заключается в том, что здоровое социальное 
общежитие может быть основано только на неразрывной связи человека с 
Богом, религией; безрелигиозное общежитие, безрелигиозная государст-
венность должны быть отвергнуты. Евразийцы – православные люди.  
И православная церковь есть тот светильник, который им светит» [5, с. 16]. 

Евразийцы являлись сторонниками теории этатизма идеологии, аб-
солютизирующей роль государства в обществе, которая предполагает ши-
рокое и активное государственное вмешательство в экономическую и со-
циальную жизнь общества. Первый евразийский сборник «Исход к Восто-
ку» вышел в Софии в начале августа 1921 г., а первые статьи о евразийст-
ве были напечатаны в начале сентября того же года. В свою очередь, НЭП 
(новая экономическая политика) была принята в марте 1921 года. По мне-
нию некоторых современных авторов (Л.И. Новикова и И.Н. Сиземская), 
«евразийское учение о государственном устройстве опирается на превра-
щенный опыт государственного и партийного строительства СССР. Они 
открыли для себя в большевистской партии прообраз идеократической 
партии нового типа, а в Советах – представительный орган власти, спо-
собный “канализировать” стихийные устремления масс в заданное правя-
щим слоем русло» [2, с. 15]. По мнению этих же авторов, евразийцы пред-
полагали, что именно их евразийская идеология заменит коммунизм 
и вернет Россию на путь ее подлинного развития. 

По мнению самих евразийцев, сходство их с большевизмом заклю-
чается в отвержении не только политических форм, но и культуры, суще-
ствовавшей до революции в России. Это сходство, однако, только внеш-
нее, внутренние различия диаметрально противоположны [5, с. 77]. Боль-
шевики, по мнению евразийцев, придерживаясь положений Маркса, счи-
тали, что культура создается определенным классом, в данном случае – 
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классом буржуазии. Сами же они рассматривали культуру как плод дея-
тельности определенных этнических единиц или нации, поэтому замена 
«буржуазной» культуры верхов «пролетарской» культурой низов своди-
лась лишь к различию степеней одной и той же культуры, причем в сторо-
ну ее понижения. Работа большевиков, направленная на разрушение при-
витой России европейской культуры, приветствовалась евразийцами, но к 
вопросу, который касался творчества (строительства), они относились 
крайне отрицательно. При этом евразийство призывает все народы мира 
освободиться от влияния романо-германской культуры и вступить на путь 
выработки своих собственных национальных культур [5, с. 81]. 

Академик Д.С. Лихачев евразийское учение считал легким решени-
ем сложных и трагических вопросов русской истории. Употребление к 
России термина Евразия как особого организма и особой территории, ори-
ентированной не на Запад, а на Восток, на Азию, он считал некорректным. 
По его мнению, Россия – это Европа по религии и культуре. До конца не 
разделяя взгляды евразийцев, во многом с ними можно согласиться. Су-
ществует рынок западного и незападного типа с особенностями действия 
законов, по которым они функционируют. Особым Евразию, по мнению 
евразийцев, делает ее культурно-историческое содержание, русская куль-
тура сочетает в себе и европейскую, и азиатскую, поэтому чисто европей-
ской культуры у России быть никак не может. 

Возможно, на наш взгляд, привести два характерных исторических 
примера: политика Даниила Галицкого и Александра Невского. Результа-
том политики Даниила Галицкого, «повернувшегося лицом на запад», ста-
ли долгие века латинского рабства юго-западной Руси. Политику Алексан-
дра Невского можно охарактеризовать как подвиг брани на Западе и подвиг 
смирения на Востоке, которые имели одну цель – сохранение на Руси Пра-
вославия как нравственно-политической силы русского народа. Политика 
подчинения прекратилась как только орда измельчала, а Русь набралась 
сил. Религия – это часть культуры и элемент социальной системы. 

Отношение социальной и экономической системыпо аналогии мож-
но выразить с помощью кругов Эйлера. Круг «экономическая система» 
включается в более крупный круг «социальная система», а круги пересе-
каются. 
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 Если условно разделить экономику на два сектора: ресурсоизбыточ-
ный (А) и ресурсонедостаточный (B), то ВВП, или совокупный общест-
венный продукт, по Марксу, «стоимость всякого капиталистически произ-
веденного товара Т изображается в формуле: Т=c+v+m. Если прибыль мы 
обозначим посредством р, то формула Т=c+v+m=k+m превращается в 
формулу Т=k+p, или товарная стоимость = издержкам производства + 
прибыль» [1, с. 11], может быть представлен для ресурсоизбыточного сектора 
(А) как k+p−x, а для сектора (B) как k+p+x, а в общем виде k+p+x−x, где 
x – часть прибавочной стоимости, которая перераспределяется из сектора 
А в сектор B. Каким образом определяется величина x? На графике это 
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площадь треугольника С, – если нам известны величина совокупного 
спроса и предложения, уровень цен и ВВП, то площадь фигуры С можно 
вычислить по формуле либо как площадь треугольника, либо как площадь 
криволинейной трапеции (прямые линии на графике выполнены схема-
тично, данная модель идеализирована, работа с реальными величинами 
может изменить углы наклона кривых, но существенно не повлияет на их 
положение). 
 На рисунке 1 изображен график кривых совокупного спроса и пред-
ложения для объема производства во всей экономике. По оси Q совокуп-
ный объем производства всей экономики, по оси Р общий уровень цен. 
Кривая AS, которую мы в данном случае отождествляем с издержками, 
вначале принимает полностью горизонтальное положение, данное упро-
щение сделано для того, чтобы показать неизменность цен при условии 
наличия неиспользованных ресурсов (ресурсоизбыточность), далее кривая 
принимает полностью вертикальное положение (ресурсонедостаточность), 
сопровождаемое ростом уровня цен и неизменным объемом выпуска. 
 

 
Рис. 1. Двухсекторная модель экономики 

 
 Почему величина совокупного спроса AD, кривую которой мы ото-
ждествляем с кривой предельной полезности, на продукт сектора В ниже 
чем величина издержек его производства? Спрос на нижнем участке кри-
вой AD неэластичный. Второй закон Госсена гласит, что отношение пре-
дельной полезности к цене будет одинаковым для всех товаров, отсюда 
можно сделать вывод о том, что продукты пионерного сектора обладают 
большей полезностью по отношению к базовым. Можно предположить, 
что это инновационно – пионерный продукт и спрос на него еще не сфор-
мирован, а поэтому еще и не может проявиться в полной мере эффект воз-
растающей отдачи от издержек, доля НИОКР в которых значительна. Как 
было сказано, развитие пионерного, или ресурсонедостаточного, сектора 
возможно за счет перераспределения прибыли из базового, или ресурсо-
избыточного, сектора. 



 41 

В настоящий момент итогом жесткой денежно-кредитной политики 
(ДКП) должно стать снижение расходов и сдвиг кривой совокупного 
спроса влево вниз, что вызовет сокращение объемов производства и рост 
безработицы. Похожая ситуация наблюдалась в США: «…в период с 1978 
по 1980 инфляция стала выражаться двухзначными числами, а процент-
ные ставки повысились почти до 20% в год» [2, с. 775]. Инфляцию уда-
лось преодолеть, политика «дорогих денег» создала условия для экономи-
ческого подъема с 1982 по 2000 годы, но при этом, как отмечает  
Пол Э. Самуэльсон, «…за это достижение нации пришлось расплачивать-
ся увеличившейся безработицей и сокращением национального производ-
ства, имевшими место в этот же период» [2, с. 776]. 

Говоря о схожести проводимой сейчас ЦБ РФ ДКП, можно предпо-
ложить, и, полагаем, мы уже видим, замедление и начало падения сово-
купного спроса и, соответственно, сдвиг кривой AD влево вниз. В нашем 
случае снижения уровня цен не произойдет, изменения в сторону умень-
шения произойдут в размерах базового, или ресурсоизбыточного, сектора. 
В данной ситуации прибыли базового сектора будет недостаточно для 
развития пионерного, тогда экономический рост затруднен или невозмо-
жен. В отличие от схожей ситуации в США, рассмотренной нами выше, 
инфляция в России носит немонетарный характер. О монетарном характе-
ре инфляции можно будет говорить, когда кривая совокупного спроса AD 
сдвинется  вправо вверх до пересечения с вертикальным участком кривой 
совокупного предложения AS. 
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В 21 в. неожиданно для многих, но вполне закономерно для специа-
листов в области денег и кредита, интерес к безопасности переместился в 
сферу финансов. Сигнальным событием смены курса стал финансовый 
кризис 2008 г. Не менее важным обстоятельством, выдвижения на аван-
сцену безопасности финансовых вопросов, стали инновационные измене-
ния непосредственно в самих финансах, а также в смежных с ними сферах 
и формально далеких от них отраслях. Так, в проблемы финансовой безо-
пасности были включены вопросы ценовых перестроек в нефтегазовой 
отрасли и инвестиций в энергетику. Авторы считают, что первое, с чего 
надо начать при изучении финансовой безопасности, – определение тео-
ретических положений, которые главенствуют при анализе данной про-
блемы. При этом широкое распространение сетевой экономики и сетевых 
информационных систем раздвигают границы анализа финансовой безо-
пасности и условий равновесного состояния финансов.  

Состояние финансовой безопасности во многом определяется про-
зрачностью и информационным обеспечением данной системы. Инфор-
мация – не только основа и жизненная среда, но и исходное условие бес-
перебойного функционирования финансов. Привлечение концепции 
асимметричной информации к анализу позволяет расширить понимание 
финансового состояния и направлений его движения. 

В статье предпринята попытка объяснить роль и значение финансо-
вой безопасности в глобальной экономике в эпоху перемен. Основные ак-
центы сделаны на переходном положении финансовой безопасности, по-
стоянном ее движении от нестабильного к стабильному состоянию в рам-
ках общей неустойчивости и меняющейся геополитической обстановки. 
Причем акцент делается на циклическом характере колебаний. Такой под-
ход достаточно нестандартен для традиционной финансовой теории, кото-
рая предпочитает все рассматривать с позиции равновесия и устойчиво-
сти. Но он продиктован важными изменениями, которые происходят в хо-
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зяйстве и финансовой науке, и, по мнению авторов, позволяют раздвинуть 
границы понимания современных финансов и приблизить их к реальным 
событиям и задачам, стоящим перед современным обществом.  

За последние годы наши представления о финансах стали более точ-
ными и менее абстрактными,  они включили как личное, так и всеобщее  
восприятие движения фондов. Но самое главное они стали включать 
принципиально новые составляющие финансов, которые связаны с про-
блемами безопасности развития общества в целом. Дело не только в том, 
что появилось новое направление в финансовой науке – поведенческие 
финансы, а в привычных финансах неожиданно обнаружились белые пят-
на, которые стали быстро заполняться. Более важным стало изменение 
геополитической обстановки, смена ориентиров в развитии финансов и их 
участия в экономическом росте и обеспечении стабильного развития хо-
зяйства. 

За пределами теоретических обобщений в финансовой науке оказа-
лись такие вопросы как, например, территориальная определенность фи-
нансов и финансовая безопасность. Вместе с тем, настоятельно необходи-
мо осмыслить быстрый рост и повышение хозяйственного значения фи-
нансовых центров, а также полнее понять механизм воздействия финансов 
на безопасность страны в самых разных аспектах.  

Финансовая безопасность – новое понятие финансовой науки. Для 
его определения необходимо разобраться с совокупностью проблем, свя-
занных с финансовым обеспечением развития страны, определить доста-
точные и необходимые условия и установить уровень, за рамками которо-
го не обеспечивается экономический рост и воспроизводство продуктов, 
услуг, населения. В целом финансовая безопасность имеет как качествен-
ные, так и чисто количественные характеристики 

Для выполнения своей миссии финансовая безопасность владеет 
специальным механизмом связи настоящего с будущим, выбора приори-
тетных финансовых задач, оценки движения финансов в направлении 
обеспечения жизнедеятельности страны, структуризации финансов для 
выполнения своих главных функций. У общества всегда имеется альтер-
натива – израсходовать экономические ресурсы сегодня или вложить их в 
хозяйство и ждать будущих, более высоких результатов. В этой связи 
ключевой функцией финансов является обеспечение связей настоящего с 
будущим. В каждом конкретном случае финансы ориентируются в сторо-
ну решения преимущественно текущих или перспективных задач. Обще-
ство также определяет структуру финансовых ресурсов и, прежде всего, 
соотношение между собственными и заемными средствами. Привлечение 
внешних ресурсов для решения внутренних проблем несет различную це-
левую нагрузку и потенциальную угрозу для безопасности. 
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Проблема финансовой безопасности имеет четко выраженный вре-
менной характер. На каждом историческом этапе она решается по-
разному и то, что в одних условиях может быть безопасным, в других мо-
жет становиться опасным для продолжения деятельности. 

Можно выделить два основных уровня финансовой безопасности: 
макро- и микроуровень. В данной статье ставятся в основном проблемы 
макро-уровневой финансовой безопасности. Что касается микроуровня, то 
здесь решаются в большей степени вопросы платежеспособности, устой-
чивости, ликвидности и банкротства юридических и физических лиц. 

С позиции экономической теории концептуально финансовую безо-
пасность можно представить как философское осмысление условий бес-
перебойного движения денежно-кредитных и бюджетных активов, а также 
механизмов воздействия финансов на бесперебойное развитие общества в 
неопределенной среде и с учетом рисков.  

Финансовая безопасность общества постоянно модифицируется: 
возникают новые экономические условия, меняется наше понимание фи-
нансов, появляются новые задачи, – и, как результат, происходит посто-
янное обновление сценариев развития.  

Неоднозначным является вопрос приоритетности финансовой безо-
пасности перед другими финансовыми проблемами. Чтобы разобраться с 
ним, необходимо рассмотреть уровни макроэкономической финансовой 
безопасности.   

Какое место в финансовой безопасности занимает риск – менедж-
мент, опционные и фьючерсные операции: может ли общество с их помо-
щью заглянуть в будущее финансовой безопасности? Если опционы и 
фьючерсы выясняют направление движения цен и таким способом опре-
деляют  перспективы развития, то риск-менеджмент позволяет управлять 
современным и будущим состоянием финансов. Знания механизма работы 
финансов и сценариев развития являются важными условиями понимания 
основных экономических тенденций и позволяет предсказать наши дейст-
вия в усложняющейся информационной среде.  

Финансовая безопасность состоит не только из вызовов, связанных 
со сменой векторов развития, но и из повседневных изменений баланса 
силы между различными финансовыми рычагами, а также финансовым и 
реальным сектором. Важную роль при оценке финансовой безопасности 
частных и государственных корпораций имеет соотношение собственно-
го и заемного капитала в деятельности, в федеральном бюджете и бюд-
жете местных органов власти. Другим важным направлением развития 
является то, что финансовая безопасность начинает входить в состав со-
временной хозяйственной и особенно кредитной культуры нашего обще-
ства [1, c. 119].  
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В проблеме финансовой безопасности постоянно появляются новые 
моменты. В частности, марш-бросок, который за последние пять-шесть 
лет совершили биткоины, заставил многие государства стать на путь регу-
лирования, а в ряде случаев и запрета их оборота. Перемещение горячих 
денег и приостановки обслуживания Visa и MasterCard, санкции и ограни-
чения на внешние заимствования, введённые странами G7, возможность 
дефолта торговых партнеров значительно актуализировали проблему фи-
нансовой безопасности.  Происходили и другие важные перемены. Повы-
сились финансовые риски у государств. Так, правительство США приняло 
на себя обязательства частных ипотечных агентств Фани Мэй и Фреди 
Мак. Во многих странах государство пришло на помощь частному секто-
ру, что увеличило его долговую нагрузку, а страны, у которых облигации 
данных агентств находились в резервах, были вынуждены перестроить 
свой резервный портфель.  Подорван баланс сил между финансовыми обя-
зательствами и возможностями государств. В результате на краю дефолта 
были поставлены многие суверенные финансы [2, c. 67]. 

В целом изменилась роль финансов в экономике – финансы перешли 
от подчинения хозяйству и скромного его обслуживания к господству над 
обществом и саморазвитию [3, c. 110]. Возникла новая доминанта колеба-
ний бизнеса – нарастающая волнообразность движения финансов, усиле-
ние амплитуды циклических колебаний финансов. Если в прошлом в ос-
нове циклов были экономические процессы, которые происходили в про-
мышленности и торговле, то в настоящее время финансы стали опреде-
лять весь ход хозяйства [4, c. 199]. Таким образом, усиление амплитуды 
колебательного движения финансов способно нести повышенную угрозу 
всему хозяйственному развитию. Поэтому финансовая безопасность в 
своем многогранном обличии становится в центре внимания хозяйствен-
ного развития и финансовой науки. 
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Булгаков отходит от марксистского учения и находит себя в ином 
религиозно – философском мировоззрении. О радикальном пересмотре 
своих мировоззренческих позиций он впервые заявил в вышедшем в 1904 г. 
сборнике «От марксизма к идеализму». В сборник вошло 10 статей, в том 
числе «Хозяйство и право», «Об экономическом идеале», «Задачи полити-
ческой экономии». 

Булгаков делает вывод о том, что «идеализм», в отличие от «эконо-
мического материализма – более прочный фундамент для разработки про-
грессивной общественной программы, для определения путей экономиче-
ского и общественно-политического развития России [12]. С этих пор его 
философско – социологические выводы начинают «питаться» христианс-
кими постулатами. Особая значимость булгаковского научного наследия, 
его отличие от творчества других ученых – экономистов и обществоведов 
в том прежде всего и состоит, что эти постулаты органично, мастерски 
вплетены в ткань глубоких рассуждений ученого о приоритете и защите 
общечеловеческих ценностей.  

Среди помещенных в сборнике статей обращает на себя внимание 
статья «Об экономическом идеале», впервые опубликованная в 1903 г. в 
журнале «Научное слово» [1, с. 102-125]. Автор осудил важнейшее и 
прочно устоявшееся положение политической экономии, трактующее рост 



 47 

материальных потребностей в качестве коренного принципа «нормально-
го экономического развития». Не отрицая важности экономического про-
гресса как необходимого условия духовного преуспеяния, ученый предос-
терег от попыток абсолютизации экономического начала, сведения обще-
человеческого и культурного прогресса к экономическому. По его мне-
нию, основные посылки теории прогресса могут быть сформулированы 
следующим образом: «Нравственная свобода человеческой личности 
(свобода воли) как условие автономной нравственной жизни; абсолютная 
ценность личности и идеальная природа человеческой души, способная к 
бесконечному развитию и усовершенствованию; абсолютный разум, пра-
вящий миром и историей; нравственный миропорядок, или царство нрав-
ственных целей; добро не только как субъективное представление, но 
и как объективное мощное начало» [2, с. 133].   

Булгаков был убежден в том, что политэкономия является прежде 
всего «этической наукой». Это – «прикладная этика, именно этика эко-
номической жизни» [3, с. 103]. Как никакая другая наука, она призвана 
давать понимание не только законов хозяйственной жизни, но и требова-
ний социальной морали. 

В исследованиях вопроса о богатстве и умножении потребностей, 
важнейшего вопроса политической экономии, существуют, писал Бул-
гаков, два крайних полюса: эпикуреизм и аскетизм. Оба эти воззрения 
считают материальные потребности и материальную жизнь или даже во-
обще жизнь «самостоятельной целью или ценностью». Они расходятся 
только в том, что эпикуреизм (гедонизм) эту цель признает, а аскетизм от-
рицает, но ограничивается лишь одним отрицанием. Но им обоим чужда 
та точка зрения, согласно которой богатство и материальная жизнь есть не 
самоцель, а только средство для служения высшей, абсолютной цели, по-
тому должны оцениваться не сами по себе, а на основании этого отноше-
ния, в котором они находятся к этой высшей цели. Какой же? 

С позиций «идеализма» и христианского вероисповедания ученый 
дал интересный ответ на поставленный вопрос. Человеческая жизнь, по его 
твердому убеждению, «имеет абсолютный смысл и ценность не в себе са-
мой, а вне себя и выше себя, как служение высшему, идеальному началу, 
сущему добру. Ее идеальное содержание составляет поэтому деятельность 
человеческого духа, нравственно самоопределяющегося, избирающего сво-
бодным нравственным актом то или другое направление воли. «В работе 
духовной и состоит цель человеческой жизни, и для этой цели все осталь-
ное должно рассматриваться как средство. Эта работа выражается в раз-
личных духовных благах, совокупность которых составляет культуру, 
культурные приобретения данной исторической эпохи» [3, с. 113-114].  

Духовная жизнь, продолжал свои рассуждения автор, требует одного 
«условия – свободы; нравственное самоопределение может быть только 
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свободно и, наоборот, только свободное самоопределение может иметь 
нравственную цену» [3]. Но с силой, подчеркивал Булгаков, «совершен-
ную свободу имеет только чистый дух, свободный от всяких внешних 
влияний и открытый лишь внутренним. Человек же существует в теле, 
следовательно, он связан с внешним, материальным миром, в котором ца-
рит механическая необходимость. Свобода человеческого духа поэтому 
необходимо подлежит внешним (не говоря уже о внутренних) ограниче-
ниям; полная духовная свобода представляет для эмпирического человека 
недостижимый идеал. И все же идеал! Все же чем ближе человек к идеалу, 
чем автономнее его нравственная жизнь, тем полнее может он выразить 
свое духовное я» [3, с. 114-115]. 

Духовная жизнь невозможна в условиях бедности, нищеты, стра-
даний. Поэтому борьба с нищетой – «есть борьба за права человеческого 
духа». Ученый верит, что эта борьба завершится победой над материей, 
силы природы будут одухотворены и тогда на долю будущих поколений 
выпадет иная, прямо противоположная задача – борьба с богатством и 
роскошью. Увы, писал Булгаков, «само по себе богатство возводит «толь-
ко стены для цивилизации, но в этих стенах может быть одинаково уст-
роен и светлый храм духа, и блудилище» [3]. 

Как отмечал автор, «такому отношению к богатству учит Евангелие. 
Оно не гонит человеческой радости и не клеймит всякого чувственного 
удовольствия. Но оно предостерегает от плена духа в заботах о богатстве 
и завтрашнем дне, осуждает «надеющихся на богатство» и повелевает 
сделать решительный выбор между служением Богу или мамоне, считая 
несовместимым то и другое». Именно такой подход, одинаково удален-
ный как от отвлеченного аскетизма, так и от чувственного гедонизма, яв-
ляется единственно верным [3, с. 123]. Этот подход не осуждает эко-
номический прогресс. Наоборот, он утверждает, что «светлое царство ду-
ха, истинная цивилизация может быть построена только на прочном и ма-
териальном фундаменте» [3]. Но для этого необходим прогресс духовный, 
«поднятие личности, ее прав», необходим «наш русский ренессанс». По-
этому в качестве принципиальных оснований общественного развития 
России в XX в. ученый называл, прежде всего, «священные права че-
ловеческой личности», права естественные и неотчуждаемые. Это – сво-
бода слова, совести, собраний, союзов и т. п., правовое равенство людей 
(недопустимость каких-либо сословных и иных привилегий), справедли-
вая социальная политика, исключающая какое-либо насилие» [3]. 

Свое видение категории народного богатства Булгаков развил и в 
написанном в 1906 г. специально для религиозно-общественной биб-
лиотеки труде «Краткий очерк политической экономии» [4].  Вернувшись 
вновь к размышлениям о сущности политико-экономической категории 
«богатство», ученый отмечал, что рост народного богатства свидетель-
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ствует о растущей степени овладения человеком силами природы и ос-
вобождения от ее власти. И с этой точки зрения «политическая экономия 
есть наука, изучающая условия освобождения человека от власти приро-
ды» [4, с. 6-7].    

Но рост богатства, «пробивающий стену отчуждения между челове-
ком и природой», кроме того, создает для людей более широкие воз-
можности духовной жизни. Конечно, вновь и вновь повторял Булгаков, 
человечество может воспользоваться свободой от власти природы «как 
условием духовного роста, как путем к Христу, но может употребить ее и 
совершенно иначе, впав в духовное искушение или от самомнения, питае-
мого сознанием своих успехов, или от грубого плотского соблазна роско-
ши, увеличения низменных, недуховных наслаждений жизнью» [4]. Одна-
ко, во втором случае оно попадет в духовный плен, причем гораздо более 
прочный и глубокий, нежели даже тот, от которого оно освободилось. Ибо 
тогда оно может «поверить в силу этих материальных успехов, в матери-
альную цивилизацию больше, нежели в Бога и в бессмертную и свобод-
ную душу (как в распространенном учении, так называемого, экономиче-
ского материализма)» [4]. Таким образом, заключал ученый, «рост народ-
ного богатства может явиться средством как высшего и сознательного ут-
верждения человечества на пути добра, так и его глубочайшего падения» 
[4, с. 7-8].    

Как видим, с марксистской теорией экономического материализма 
Булгаков уже не просто разошелся, он теперь иронично называет ее «так 
называемым, учением». «Нам нужно, – писал ученый в своем сборнике 
«Два града», – освободиться от «экономического человека». С этой точки 
зрения необходим принципиально иной подход, нежели подход с позиций 
«экономического материализма», необходим новый взгляд на движущие 
силы общественного развития. Нужно понять, что и хозяйственная дея-
тельность может быть общественным служением и исполнением нравст-
венного долга. И только при таком к ней отношении, при воспитании об-
щества в таком ее понимании создается наиболее благоприятная духовная 
атмосфера как для развития производства, для прогресса экономического, 
так и для реформ в области социальной. 

К сожалению, считал ученый,  «упругая воля и зоркий глаз» теперь 
слишком редко встречаются в нашем образованном обществе, и, благода-
ря этому низкому качеству человеческой личности, происходит медлен-
ное, но верное и неизбежное экономическое завоевание России иностран-
цами. Для подлинного русского возрождения (русского ренессанса) необ-
ходимо национальное самовоспитание, включающее в себя и трезвое, здо-
ровое, честное отношение к вопросу о развитии производительных сил, 
понимание их развития как «общественного дела». Ибо, писал Булгаков, 
«народное хозяйство – это не только «механизм», это и «активная дея-
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тельность человеческих личностей», а социальная жизнь есть не только 
«борьба классов», но и «сложная система взаимных обязанностей этих 
классов». И если личность, играющая роль фактора экономического роста, 
развивается под определяющим влиянием этических и религиозных убеж-
дений, то, стало быть, и то или иное религиозное самоопределение лично-
сти, вообще религия, оказывающая влияние на все области жизни, также 
должна быть отнесена к числу важных факторов экономического разви-
тия». Поэтому, резюмировал ученый, «преследуя цель экономического 
обновления России, не следует забывать о важности духовных предпосы-
лок этого обновления» [5, с. 178-205].    

Значительное место в своих работах Булгаков отводил вопросам ук-
репления правовой государственности. Ее базисом, по автору, «должны 
быть реальное разделение властей и принадлежность законодательных 
функций народу, действующему через своих представителей. Только при 
таком условии закон получает нравственную и юридическую силу, стано-
вится обязательным для исполнительной власти. Вне такого условия, как 
разделение законодательной и исполнительной власти, вообще нет закона, 
уничтожается всякое различие между законом и административным рас-
поряжением и к власти неизбежно приходит бюрократия, всесильная 
именно благодаря отсутствию законов и законности» [6, с. 343-344], [12].    

Отметим, что «вопросы правовой государственности будут занимать 
Булгакова и в последующие годы, особенно в связи с революцией 1917 г. 
В брошюрах, опубликованных в 1917 и 1921 гг. в Москве и Софии «Хри-
стианство и социализм» и «На пиру богов (Pro u contra)», ученый сфор-
мулировал программу политического устройства, пророчески устремлен-
ную в историю конца XX – начала XXI веков: «России надо во что бы то 
ни стало установить у себя правовой порядок, упрочить правовую госу-
дарственность...», ибо «...вне правового пути нас ждет политическая,  
а вместе и культурная смерть» [7, с. 257], 12].    

Требование правового порядка вытекало и из наблюдений над обще-
ственно-политической жизнью в первые годы советской власти, и из без-
условной убежденности в том, что проблемы общегосударственного раз-
вития и обустройства такой страны как Россия неизбежно получают ши-
рокое международное звучание: «Россия..., – писал Булгаков, – есть суще-
ственная и необходимая часть духовного организма Европы, а не простая 
ее провинция. Без России и сама Европа не может стать настоящей Евро-
пой, достигнуть своего предназначения, приблизиться к настоящей зрело-
сти...» [8]. Для более полной характеристики взглядов Булгакова необхо-
димо, хотя бы кратко, остановиться и на его участии в известном сборнике 
«Вехи», где была помещена статья ученого «Героизм и подвижничество». 
К постановке проблемы привели Булгакова, с одной стороны, «размышле-
ния о «религиозной природе» русской интеллигенции, а с другой стороны, 
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явственно определившиеся, по наблюдениям автора, притязания партий-
ной интеллигенции на роль «духовного опекуна», спасителя России.  

Сделав вывод, что в революции 1905 г. в гораздо большей степени 
проявилась энергия разрушения, нежели созидания, и что на русской ин-
теллигенции, бывшей «нервом и мозгом» этой самой революции, лежит 
ответственность не только за ее итоги, но и за грядущие судьбы русской 
государственности, Булгаков выделил черты, отличавшие, по его мнению, 
крайние круги рвавшейся к власти партийной интеллигенции» [12]. Среди 
них выделяются: 
- «грубо материалистическое понимание исторического процесса, не-
приятие исторического реализма и научного знания, в том числе о со-
циализме, который представляется не «историческим движением, а надис-
торической конечной целью», достигаемой с помощью некоего ге-
роически совершаемого «исторического прыжка»; 
- максимализм, отличающийся идейной одержимостью, фанатизмом, соз-
нанием собственной непогрешимости, пренебрежением к инакомыслию и 
тем самым питающий крайние направления в революционном движении; 
- «вытекающие из сказанного личностные черты – аморальность, при-
своение себе права не только на имущество, но и на жизнь и смерть дру-
гих людей, если это нужно для «идеи»; 
- «преувеличенное чувство своих прав и ослабленное сознание обя-
занностей и вообще личной ответственности, когда героическое «все по-
зволено» незаметно подменяется простой беспринципностью и приводит к 
утрате понятия нравственности» [9, с. 36-47].    

В выявлении этих черт как собирательных для крайних направлений 
тогдашнего партийного движения и оказавшихся типичными для правя-
щей большевистской номенклатуры проявилась незаурядная провидческая 
способность Булгакова. Через несколько десятилетий после Булгакова из-
вестный экономист, лауреат Нобелевской премии Ф.А. Хайек так охарак-
теризует главные черты правящих элит тоталитарных общественных уст-
ройств: «...нетерпимость и грубое подавление всякого инакомыслия, пол-
ное пренебрежение к жизни и счастью отдельного человека...», готовность 
«преступить любые нравственные законы...» и т. п. [10, с. 106, 114, 116.]. 
Как видим, все это, действительно, очень схоже с рассуждениями рус-
ского мыслителя. Правда, Хайек писал свою знаменитую книгу, уже опи-
раясь на опыт ленинского, сталинского, гитлеровского режимов, тогда как 
Булгаков предвидел возможность подобных режимов задолго до их ста-
новления. 

Отличительной особенностью почти всех работ и выступлений уче-
ного, как, впрочем, и вообще булгаковского способа научного анализа, яв-
лялось широкое использование сравнительно-исторического метода. В на-
чале XX в. он был относительно мало известен, к нему прибегали лишь 
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очень немногие историки и социологи. Булгаков же, напротив, в высшей 
степени активно применял этот метод. Так, уже в первом капитальном 
труде «Капитализм и земледелие», вслед за теоретическим рассмотрением 
проблемы были помещены занявшие весь второй том очерки истории в 
XIX веке германского, французского, ирландского и американского зем-
леделия, выяснявшие национальные особенности аграрного развития со-
ответствующих стран. Подобного рода экскурсы и сравнения делались и в 
читавшихся ученым лекциях по аграрному вопросу. Выясняя вырисовы-
вающиеся на основе идеалистической философии возможные программы 
общественного развития, Булгаков обращался к примерам исторически 
сложившихся форм правового государства в Западной Европе и в США. 
Он особо подчеркивал такую общую их черту, как законодательная функ-
ция народа через своих представителей в государственных органах, и эф-
фективное воздействие таких правовых норм на темпы и уровень хозяйст-
венного развития. 

Все эти примеры (их число было бы нетрудно увеличить) свидетель-
ствуют о том, что Булгаков одним из первых в России экономистов начал 
прокладывать путь к науке о мировом хозяйстве, значение которой так от-
четливо определилось в наше время, в эпоху быстро растущей интерна-
ционализации хозяйственных связей и экономической интеграции субъек-
тов мирового хозяйства. 
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Российская Федерация – одно из крупнейших государств мира. 
Площадь ее территории превышает 17 млн кв. км. По численности насе-
ления (данные за 2013 г.) страна занимает 9-е место в мире, объему про-
мышленного производства – 5-е, в том числе по объему выпуска предпри-
ятий обрабатывающей промышленности – 9-е [7]. При этом указанный 
экономический потенциал крайне неравномерно распределен по террито-
рии государства, что создает риски и угрозы для устойчивого и экономи-
чески безопасного развития [5], [12].  

Например, Дальневосточный федеральный округ (ФО) занимает 
площадь 6169,3 тыс. кв. км, а Сибирский ФО – 5145,0 тыс. кв. км. Это, со-
ответственно, 36% и 30% территории всей страны. При этом на указанные 
макрорегионы приходится лишь 5,4% и 10,2% валового внутреннего про-
дукта страны (данные за 2013 год), в них проживает 4,2% и 13,2% всех 
россиян, соответственно (данные на 1 января 2015 г.) [11].  

Как видно из приведенных показателей, экономическое развитие 
Российской Федерации отличается существенной территориальной нерав-
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номерностью, которая может рассматриваться как угроза не только эко-
номической, но даже и политической безопасности (мы имеем в виду пе-
риодически возникающие в зарубежных средствах массовой информации 
«вбросы» относительно «несправедливости» того, что Россия владеет 
столь обширными ареалами, необходимости передела ее территории меж-
ду другими странами).  

Аналогичная неравномерность и диспропорциональность наблюда-
ется не только на уровне федеральных округов, но также субъектов феде-
рации и муниципальных образований. С одной стороны, это может рас-
сматриваться как «питательная среда» для формирования полюсов роста, 
ускорения социально-экономического развития [1], [2], [8], [9] и др. Но, с 
другой стороны, указанная дифференциация является препятствием для 
стабильного функционирования социально-экономической системы [3], 
[6], [10], [13] и др. То есть, как мы указывали ранее [4], в государственной 
региональной политике имеется некоторая противоречивость целей. 

Мы полагаем, что сравнительно недавно появившийся инструмент 
государственного регулирования социально-экономического развития – 
так называемые «территории опережающего развития» (ТОР) – позволяет 
если не снять совсем, то несколько сгладить указанную противоречивость. 
Их создание и функционирование регулирует Федеральный закон от 
29.12.2014 г. № 473-ФЗ (ныне действует ред. от 13.07.2015 г.) «О террито-
риях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации», который вступил в силу 30 марта 2015 г.  

Согласно п. 3 ст. 2 указанного закона, «территория опережающего 
социально-экономического развития – часть территории субъекта Россий-
ской Федерации..., на которой в соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществле-
ния предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения уско-
ренного социально-экономического развития и создания комфортных ус-
ловий для обеспечения жизнедеятельности населения».  

Идея ТОР состоит в том, что создаваться они должны в тех регионах 
и районах страны, которые отличаются низким уровнем социально-
экономического развития, с тем, чтобы дать импульс их росту, снизить их 
отрыв по основным показателям от других территорий. То есть, ТОР при-
званы, с одной стороны, сгладить территориальную поляризацию в Рос-
сии, а, с другой стороны, создаются не повсеместно, а лишь в тех зонах, 
где имеются для этого подходящие условия, а также отмечен интерес ча-
стного капитала к реализации крупного проекта. 

Исходя из указанной идеи, ТОР, в первую очередь, создаются в 
Дальневосточном ФО. На сегодняшний день, по данным ИТАР-ТАСС 
(см.: http://tass.ru/info/2215388), на Дальнем Востоке созданы 9 ТОР:  
25 июня 2015 г. решением Правительства РФ созданы ТОР «Хабаровск» и 
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«Комсомольск» в Хабаровском крае, «Надеждинская» в Приморском крае; 
21 августа 2015 г. созданы ТОР «Белогорск» и «Приамурская» в Амурской 
области, «Михайловская» в Приморском крае, «Беринговский» в Чукот-
ском автономном округе, «Индустриальный парк "Кангалассы"» в Якутии; 
28 августа 2015 г. принят документ о создании территории опережающего 
развития «Камчатка» в Камчатском крае. Каждая из ТОР имеет свою спе-
циализацию, которая учитывает ресурсный потенциал конкретной терри-
тории. Например, ТОР «Камчатка» предусматривает развитие двух основ-
ных специализаций, присущих экономике региона: портово-промышлен-
ной и туристско-рекреационной. 

Мы рассматриваем создание территорий опережающего развития 
как перспективную форму государственного регулирования пространст-
венного развития, ориентированную на сглаживание межрегиональной 
дифференциации и обеспечение, в том числе, экономической безопасно-
сти страны в макромасштабе. Наличие законодательно установленных 
льгот и преференций приводит к активному привлечению в ТОР бизнес-
структур, которые становятся резидентами ТОР.  

Например, по состоянию на май 2016 г. резидентами ТОР «Камчат-
ка» являются (данные взяты с интернет-сайта Корпорации развития Даль-
него Востока: http://www.erdc.ru): ООО «Морской Стандарт-Бункер» (ло-
гистическая деятельность), ООО Дальневосточный центр оздоровления и 
медико-социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 
«Жемчужина Камчатки», ООО «Свинокомплекс «Камчатский», ООО 
«Русская вода» (рыболовство и рыбоводство; производство напитков; за-
бор, очистка и распределение воды), ООО «Дальстройторг» (производство 
химических веществ и химических продуктов), ИП Кириленко А.С. (дея-
тельность в области спорта, отдыха и развлечений), ООО Производствен-
ная строительная компания «ЛСТК КАМЧАТКА» (производство метал-
лоизделий), ООО «Зеленая ферма», ООО «Тулуач» (услуги в сфере туриз-
ма), Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина.  

Несмотря на активное развитие ТОР, результаты их деятельности 
пока что весьма неопределенны, что объясняется незначительным сроком 
их существования. Законодательно установлено, что ТОР создаются на 
срок 70 лет, поэтому понятно, что за 1 год невозможно было достичь ка-
ких-либо существенных результатов. В этой связи необходимо проведе-
ние исследовательской работы, направленной на разработку инструмента-
рия реализации государственной экономической политики на территориях 
опережающего развития и оценки ее результативности. 

По нашему мнению, для обеспечения синергетического воздействия 
на социально-экономическую систему «вмещающего» региона, ТОР должна 
быть связана с ней тесными хозяйственными взаимодействиями. В этой 
связи стратегия создания и функционирования территории опережающего 
развития должна строиться на моделировании межотраслевых и межтер-
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риториальных связей в социально-экономической системе. Такой подход 
позволит не только более четко выделить приоритеты развития [14], но 
также осуществить прогнозирование результатов реализации и выполнить 
априорную оценку эффективности мер государственной экономической 
политики с учетом специфики территорий опережающего развития. 

Еще одним важным аспектом управления ТОР является необходи-
мость интеграции мер управления ею в систему государственной эконо-
мической политики не только на федеральном, но и на региональном 
уровне. В настоящее время в Российской Федерации создано и успешно 
функционирует АО «Корпорация развития Дальнего Востока», которое 
является уполномоченной правительством управляющей компанией, осу-
ществляющей функции по управлению ТОР и свободным портом «Влади-
восток». Очевидно, что необходима большая территориальная диверсифи-
кация управления ТОР, что требует научного обоснования и создания со-
ответствующего многоуровневого механизма управления ТОР. 

Подводя итог, отметим, что территории опережающего развития мо-
гут явиться эффективным инструментом снижения поляризации уровней 
развития региональных социально-экономических систем. Одним из по-
следствий их функционирования будет являться выравнивание социально-
экономического «поля» страны, определенная гомогенизация экономиче-
ского пространства, достигаемая не за счет перераспределения ресурсов, а 
за счет инициирования новых хозяйственных проектов на недостаточно 
развитых, но потенциально привлекательных для хозяйственного освое-
ния и развития территориях.  

Это, безусловно, положительно повлияет на уровень экономической 
безопасности России. Однако использование возможностей ТОР в госу-
дарственной экономической политике требует дальнейшей теоретиче-
ской проработки проблематики, связанной с их созданием и функциони-
рованием. 
 

Исследование проведено в рамках гранта по государственной поддержке ведущих 
научных школ НШ-9726.2016.6 «Реализация государственной экономической полити-
ки посредством развития инструментов стратегического и индикативного планиро-
вания». 
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Экономическое развитие России с переходом на рыночные методы 
хозяйствования показало, что новой социально-экономической системой, 
способной осуществить преобразование централизованного управления, 
пока не создано. В современных условиях центральной проблемой фор-
мирования шестого технологического уклада является, во-первых, произ-
водство, основанное на высоких технологиях; во-вторых, наука, призван-
ная давать фундаментальные научные разработки ключевых сфер высоко-
технологичного материального производства; в-третьих, образование, 
обеспечение современного наукоёмкого производства высококвалифици-
рованными специалистами. В сложившихся условиях экономика нашей 
страны нуждается в разработке нового курса развития. Рыночный фунда-
ментализм, начатый в 1990-х годах, привёл к разрушению некогда мощ-
ной индустрии. 

Следует отметить, что догматическая приверженность к рыночной 
системе привела полному отрицанию опыта индустриализации, накоплен-
ного в советский период. В настоящее время центральной проблемой яв-
ляется реиндустриализация экономики России. Базовым положением вы-
ступает взаимодействие сфер производства, фундаментальной и приклад-
ной науки и системы образования. Необходимо напомнить, что в совет-
ский период интеграция сферы производства и научно-образовательной 
системы довольно успешно развивалась. 

Так, на микроуровне можно выделить три этапа. На первом этапе 
(1920–1930-е годы) интеграция производства и образования происходила 
в виде сопряжённого развития промышленности и образовательной сис-
темы. Форсированное создание заводов и фабрик сдерживалось отсутст-
вием кадров. В этих целях параллельно в масштабах всей страны стали 
появляться школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), для подготовки 
инженерных кадров открывались институты с укороченными (2–3 года) 
сроками обучения. 

На втором этапе (1950-е годы) промышленность вновь столкнулась 
с дефицитом кадрового потенциала. Речь идёт о создании новых промыш-
ленных предприятий в разрушенных городах. В этот период, с одной сто-
роны, возрождались старые предприятия, с другой – в массовых масшта-
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бах происходили конверсионные процессы в виде смены их профиля; во-
енные заводы перепрофилировались на выпуск гражданской продукции. 
Подготовка квалифицированных кадров велась на новой технической ос-
нове с использованием новейших технологий производства продукции во-
енного назначения. Вместо ФЗО (для обучения в которых привлекалась 
молодёжь, как правило, с начальным образованием) стали создаваться 
профессионально-технические училища (ПТУ), в которых учащиеся уже 
имели неполное среднее, а в некоторых – среднее образование. Такие учи-
лища по всей стране открывались преимущественно при предприятиях 
или на производственной базе предприятий. 

Третий этап (1960-е годы) характеризуется более высоким научно-
техническим уровнем развития системы. В этот период на первый план вы-
двигается наука. В результате была разработана новая схема организацион-
но-правового управления, основанная на интеграции науки, производства и 
образования. Новая система выступала в виде: «наука-производство-
образование». В целях преодоления этих недостатков была принята попыт-
ка, с одной стороны, объединить науку и производство в виде научно-
производственных объединений (НПО); с другой, возникла необходимость 
их объединения с системой образования. Это новая, более продвинутая 
форма интеграции науки, производства и образования, которая  в мировой 
практике получила название «внутрифирменной науки». В этих целях в 
конце 1950-х годов было решено при наиболее крупных и высокотехноло-
гичных предприятиях для подготовки квалифицированных специалистов 
создавать заводы-втузы. В нашей стране первое такое объединение было 
создано в марте 1969 года – НПО «Позитрон» в Ленинграде. 

Заводы-втузы должны были готовить высококвалифицированных 
специалистов из числа работников данного предприятия с учётом профиля 
производства. Срок обучения в таком вузе составлял 6 лет. За время обу-
чения студенты получали, как правило, 3-4 производственных квалифика-
ции: в течение первых двух лет обучения готовили высококвалифициро-
ванных рабочих для обслуживания наиболее сложного оборудования; по 
окончании III–IV курсов студенты получали специальность, соответст-
вующую выполнению обязанностей мастера-техника; после завершения 
обучения на V–VI курсах студенты получали квалификацию инженера, 
конструктора, исследователя для работы в лабораториях, конструкторских 
бюро и в отделах главного технолога завода. 

Здесь следует отдельно напомнить, что период 1960-х годов XX века – 
это время, так называемых, «косыгинских» реформ. Необходимо подчерк-
нуть, что в этот период НПО развивались на принципах внутреннего хоз-
расчёта, основанного на более широком использовании товарно-денежных 
отношений. Базовым положением этих реформ явилось, во-первых, рас-
ширение рыночных методов хозяйствования. В частности, впервые в рос-
сийской экономике в качестве оценочного был введён рыночный показа-
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тель «прибыль». Во-вторых, устанавливались прямые экономические ме-
тоды взаимодействия между производителями и потребителями. Можно 
сказать, что закладывалось такое базисное положение рыночной экономи-
ки, каким является спрос и предложение. В-третьих, вводилась более жё-
сткая юридическая ответственность по обязательствам поставок полуфаб-
рикатов и выполнения услуг между предприятиями-производителями.  
В целом, особенность реформ состояла в том, что они проводились непо-
следовательно, спорадически, временами носили конъюнктурный харак-
тер. Всё это отрицательно сказалось в целом на социально-экономическом 
развитии. Если сравнить среднегодовые темпы прироста валового обще-
ственного продукта по пятилеткам с 1961 по 1990 гг., то получим: в пери-
од реформ (1961–1965, 1966–1970, 1971–1975) среднегодовые темпы при-
роста валового общественного продукта (ВОП) составили соответственно 
6,5; 7,4; 6,3%. В период, когда реформы были свёрнуты (1976–1980; 1981–
1985; 1986–1990) темпы прироста ВОП составили: 4,2; 3,5; 1,8%. В ре-
зультате возникла объективная необходимость разработки новой, более 
эффективной модели развития народного хозяйства страны. 

Однако реформы, начатые в 1991 году, проводились без учёта нако-
пленного в предшествующий период опыта развития народного хозяйства 
страны, хотя советский период отличался не только негативными явле-
ниями в виде использования гипертрофированных форм административ-
ного регулирования экономических процессов и чрезмерным обобществ-
лением средств производства, но и позитивными, когда планово-
государственные методы регулирования позволили за короткий период в 
1930-е годы вывести Россию из состава периферийных в страны-лидеры. 

Новый курс развития экономики России в виде «рыночного фунда-
ментализма» и полный отказ от плановых методов хозяйствования, когда 
термин «плановая экономика» стал трактоваться как нарицательное поня-
тие, привёл к системному разрушению социально-экономического разви-
тия. В результате были утрачены базисные основы управляемости народ-
ным хозяйством; внедрение рыночных методов без институтов организа-
ционно-правового регулирования привело к полному разрыву воспроиз-
водственных взаимосвязей в экономике; произошёл переход от функцио-
нирующей плановой системы (хотя и несовершенной) к разрушительной 
«рыночной» экономике, которая приобрела инерционный характер. 

В результате разрушительных процессов наиболее крупные потери 
понесла обрабатывающая промышленность. Во-первых, произошло мас-
совое снижение объёмов производства; во-вторых, понижение технологи-
ческого уровня создаваемой продукции; в-третьих, дезинтеграция науки, 
образования и производства, что соответственно привело к их деградации. 
Так, фундаментальная наука стала рассматриваться как непроизводитель-
ная статья расходов, резко сократилось количество внутрифирменных на-
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учно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, что 
привело к снижению уровня инновационности производства и, соответст-
венно, конкурентоспособности выпускаемой продукции. Коммерциализа-
ция вузовского образования в условиях сокращения бюджетного финан-
сирования, низкая зарплатапреподавателей, слабая материальная база ска-
зались на уровне подготовки квалифицированных специалистов. В целях 
сохранения образовательного учреждения как учебного заведения вузы 
стали выпускать «суррогатных» специалистов. 

Об уровне разрушительных процессов и инновационности можно 
судить о состоянии такой отрасли, как станкостроение. Уровень произ-
водства станков в период с 1990 г. сократился с 129,8 тыс. штук до 
3,2 тыс. штук в 2012 г. (см. табл. № 1), то есть более чем в 40 раз (2,5% от 
уровня 1990 г.). Здесь следует возразить тем авторам, которые считают, 
что якобы падение объёмов производства станков произошло в основном 
за счёт низкого качества этой продукции. Однако факты свидетельствуют 
о другом. Например, с 1984 г. по 1990 г. только в ФРГ, которая является 
одной из крупнейших станкостроительных стран, было экспортировано 
более 45 тысяч станков и кузнечно-прессового оборудования, произведён-
ных на советских заводах [5]. 

Разрушительным процессам подверглись многие высокотехнологич-
ные отрасли. В 1990-е годы в целом машиностроение снизилось, по дан-
ным новой российской энциклопедии, до 37% в 1998 г. [1, c. 486], при 
этом в 1996 г. выпуск продукции электронной промышленности сократил-
ся до 15,7% от уровня 1990 года [1, с. 516]. 
 
Таблица 1. Выпуск станкостроительной продукции в РФ [5] 
 

Наименование 1990 1995 2000 2005 2009 2012 
Металлорежущие станки 
(штук) 

74 171 18 033 8885 4867 1882 - 

Деревообрабатывающие 
станки (штук) 

25 439 11 192 10 232 4489 1800 - 

Кузнечно-прессовые маши-
ны (штук) 

27 302 2184 1246 1533 1266 - 

Всего (штук) 126 912 31 409 20 363 10 889 4948 3200 

 
В этом ключе характерным примером является такая наиболее высо-

котехнологичная отрасль мирового уровня, как авиапромышленность. 
Так, выпуск гражданских самолётов в России снизился с 83 самолётов в 
1992 г. до 7 самолётов в 2002 г., то есть сократился почти в 12 раз. В по-
следние годы производство самолётов стало расти и в 2013 г. было выпу-
щено уже 32 самолёта (см. табл. 2). Если рассматривать в целом производ-
ство самолётов, то оно сократилось в 5 раз. 
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Таблица 2. Выпуск гражданских самолётов в России (1991–2013 гг.) [6] 
 

1991 1992 1995 2000 2001 2002 2010 2011 2012 2013 
Россия (штук) 

66 83 19 10 7 7 13 19 22 32 
Другие страны бывшего СССР (штук) 

114 124 19 1 3 3 7 8 8 4 
Всего (штук) 

180 207 38 11 10 10 20 27 30 36 
 
Спад наиболее высокотехнологичных производств характеризуется 

примером, связанным с производством сырьевых материалов и продукции 
низких степеней передела. Возьмём, к примеру, производство стали за 
данный период. В целом в этой отрасли спад составил 18,1%, в то же вре-
мя на стадии высокотехнологичных видов проката и производства конст-
рукционных изделий из стали оно сократилось в 3-8 раз [2, с. 87]. 

В последнее время активизировались усилия государства по возрож-
дению промышленности, но правительственные органы столкнулись с па-
радоксальной ситуацией. С одной стороны, страна принимает меры, свя-
занные с восстановлением разрушенных в период реформ предприятий, 
включая такие спасительные санкции, как:  выделение средств на НИОКР, 
беспрецедентные налоговые послабления (правда, пока в основном для 
ракетно-космической отрасли и ОПК), поддержка фонда развития про-
мышленности и инвестиционные субсидии. С другой стороны, возникла 
ситуация, когда на предприятия стали поступать современные дорого-
стоящие станки, а работать на них некому. Так, на июньской (2015 г.) от-
раслевой конференции в Челябинске руководитель ООО «Технологиче-
ский проект» Г. Кононов, выступая на этом форуме, предостерёг коллег о 
недопустимости такого положения, которое сложилось на Челябинском 
тракторном заводе: «Дорогущие станки стоят, потому что работать на них 
некому» [3]. Подобная ситуация имела место в советское время. Как отме-
чалось выше, это произошло на третьем этапе, когда зарождался шестой 
технологический уклад. Промышленность столкнулась с трудностями, 
связанными с асимметрией развития науки, производства и подготовки 
кадров. Для преодоления сложившегося положения была разработана но-
вая модель интеграции, включая такую меру, как объединение науки, про-
изводства и образования в виде крупных НПО, которые сами готовили 
специалистов для себя и выступали как заводы-втузы. Эта модель дейст-
вовала долгие годы. 

В период либеральных реформ такая модель была разрушена. «Эф-
фективные собственники» считали, что проблема науки и подготовка кад-
ров – это удел других структур, других «эффективных собственников». 
Однако они не учли одного, что другие, занимающиеся подготовкой кад-
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ров самостоятельно, без учёта особенностей конкретного структурного 
производства, не могут подготовить квалифицированного специалиста. 
Сложившуюся ситуацию, связанную с подготовкой кадров для станко-
строения, характеризовал профессор, доктор физико-математических на-
ук, научный руководитель ЦМИТ «Нанотехнологии», генеральный дирек-
тор Центра перспективных технологий И. Яминский: «За 30 лет произош-
ла полная техническая революция в производстве станков для механооб-
работки. Станки стали цифровыми обрабатывающими центрами, где все 
процессы управляются компьютером. Токари и фрезеровщики преврати-
лись в программистов высокого уровня. Стали программистами, конструк-
торами, технологами и материаловедами в одном лице» [3, с. 3]. Отсюда 
напрашивается вывод о том, что современным научным производством 
должен руководить не «эффективный собственник», который любое произ-
водство сводит к получению прибыли, а высококвалифицированный спе-
циалист, который в одном лице сочетает новатора и организатора произ-
водства, владеющий навыками программиста, конструктора, технолога. 

В сложившихся условиях возникает необходимость реиндустриали-
зации, которая охватывает все отрасли экономики. В экономической лите-
ратуре этой проблеме посвящено много работ, включая статьи в цен-
тральных журналах, а также в сборниках научных работ, монографиях и 
т. д. Этой проблемой занимаются и правительственные органы. При раз-
работке политики реиндустриализации авторы обычно сталкиваются с 
проблемой выбора приоритетных направлений её реализации. Это связано 
с тем, что в течение 25 лет наша экономика стремительно разрушалась и в 
то же время на действующих заводах и фабриках производственные фон-
ды не обновлялись, происходило их старение. В результате сложилась си-
туация, когда обновление базовых основ распространилось на всю про-
мышленность. Возникла необходимость выбора приоритетных направле-
ний. Такая политика используется правительством. В каждом из выбран-
ных направлений выделяют конкретные прикладные направления, кото-
рые называют «критическими технологиями». 

В России впервые такой подход был разработан в 1996 г. В 2002 г. 
одновременно с основами государственной политики в области науки и 
технологии на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу был принят 
документ, включающий девять приоритетных направлений и перечень из 
52 критических технологий. В 2004 году перечень приоритетных направ-
лений был сокращён до 7, а перечень критических технологий – до 33. 
Последний перечень приоритетных направлений и критических техноло-
гий был утверждён Президентом РФ в 2011 г. Постоянный пересмотр 
приоритетных направлений свидетельствует о том, что в Правительстве не 
сложилось чёткой промышленно-экономической политики и методов реа-
лизации социально-экономических преобразований [4, с. 13-14]. 



 64 

Литература 
 

1. Новая российская энциклопедия. Т. 1. – М.: Энциклопедия, 2003. 
2. Интеграция производства, науки и образования и реиндустриализация рос-

сийской экономики / под общей ред. С.Д. Бодрунова. – М.: ЛЕНАНД, 2015. 
3. Все к станку! Возродится ли станкостроение в России? / 30 мая 2016 г. – 

URL: http:// rosnauka.ru/publication/624  (дата обращения: 21.05.2016) 
4. Попов А.И. и др. Модернизация как форма неоиндустриализации: условия  

и методы реализации / Россия в поисках новой модели взаимодействия государства 
и рынка. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. 

5. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ statistics/ 
enterprise/industrial/#.ИНИР (дата обращения: 1.06.2016) 

6. URL: http://superjet100.info/wiki:prod-by-type (дата обращения: 10.05.2016) 
 
УДК 330.8                                                                         С.Н. Пшеничникова, 

доктор экономических наук, доцент 
               

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ  
ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ НА ЗНАЧИМОСТЬ ТРУДА  

В ДОСТИЖЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
      

Аннотация: В статье анализируются концептуальные воззрения современных 
зарубежных исследователей на значимость труда, а именно – его специализации как 
результата общественного разделения труда, на достижение экономического роста.  
В частности, К. Филиппс предложил модель эндогенного переходного роста,  которая 
генерирует развивающееся разделение производства между домашним хозяйством и 
фирмой на базе углубления специализации. 

Ключевые слова: труд, специализация, экономический рост, эндогенные факто-
ры роста. 

 
S.N. Pshenichnikova 

 
CONCEPTUAL VIEWS OF FOREIGN 

 RESEARCHERS ON THE IMPORTANCE OF LABOUR IN 
ACHIEVING ECONOMIC GROWTH 

 
Abstract: The article analyzes the conceptual views of modern foreign researchers on 

the importance of labour, namely its specialization as a result of the social division of labor, 
on achieving economic growth. In particular, K. Phillips proposed a model of endogenous 
transitional growth, which generates an evolving division of production between the house-
hold and the firm on the basis of specialization. 

Keywords: labour, specialization, economic growth, endogenous growth factors. 
 

В современной России потенциал экономического роста в значи-
тельной мере обусловлен сырьевой ориентацией экономики. Поэтому пе-
ред экономической наукой на первый план выступает проблема определе-
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ния дальнейших направлений экономической реформы, которые могли бы 
обеспечить  российской экономике устойчивый и долговременный эконо-
мический рост инновационного типа. 

Интересный взгляд на проблему значимости рабочей силы для 
функционирования экономической системы высказывает американский 
исследователь Керк  Филиппс (Kerk Philipps) из Университета имени Бри-
гама Янга. Он отмечает, что поскольку каждый фактор производства ис-
пользуется по-разному, то и труд или человеческий капитал могут быть 
использованы либо в процессе производства продукта, либо во время пре-
доставления услуги в рамках экономики. Различие между трудом и капи-
талом может базироваться на том, что труд, как правило, соотносится с 
производственными рабочими (так называемые, синие воротнички), а че-
ловеческий капитал целесообразнее рассматривать применительно к, так 
называемым, «белым воротничкам» или работникам умственного труда. 

К. Филиппс утверждает, что трудоустройство является жизненно 
важным аспектом для рабочей силы любой страны и благополучия обще-
ства в целом. Экономисты и политики утверждают, что модернизация на-
выков может предотвратить профессиональную классификацию на синие 
и белые воротнички от исчезновения. Низкий уровень знаний, ручной 
труд работников, осуществляющих трудовую деятельность в закрытом 
помещении или на открытом воздухе (синие воротнички) – все эти факто-
ры могут привести к изменениям в спросе на профессиональные навыки и 
умения, стимулируя к получению дополнительной подготовки и образо-
ванию. Это также относится и к «белым воротничкам» – люди, которые, 
как правило, имеют более высокие академические достижения, обладают 
особыми навыками и выполняют сложные задачи из профессиональной 
области, могут повысить свой уровень путем получения дополнительного 
высшего образования и профессионального развития (например, сертифи-
каты). 

К. Филиппс в 2011 г. написал работу «Труд, специализация и разви-
тие рынка как двигатель экономического роста», посвящённую вопросам 
взаимодействия рабочей силы и специализации  в стимулировании  эко-
номического роста [4]. Он отмечает, что с тех пор, как в Америке про-
изошла Великая Депрессии, единственный выход для достижения про-
грессивности экономического развития – это привлечение дополнитель-
ной рабочей силы. Ключевым фактором является количество и вид рабо-
чей силы. Некоторые долгосрочные прогнозы по демографической ситуа-
ции в США  показывали возможность обеспечения страны конкуренто-
способной рабочей силой.   

Предшественники К. Филиппса исследовали проблему влияния ра-
бочей силы на экономическую систему. В литературе анализ эндогенного 
роста был сосредоточен на действии различных эндогенных механизмов. 
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Например, Ромер (1986 г.) обратил внимание на совокупность возрастаю-
щей отдачи от масштаба производства [5]. Документы, представленные 
Сегерстром (Segerstrom, 1990 г.) [6], Гросссман и Хэлпман (Grossman и 
Helpman, 1991 г.) [3] основаны на работах Й. Шумпетера в сфере исследо-
ваний и разработок.  
   Янг и Борланд (Yаng и Borland, 1991 г.) также предложили модель, 
которая генерирует рост через специализацию [7]. Рост обусловлен обуче-
нием на собственном опыте и возрастающей отдачей от масштаба. Эконо-
мика растет, и рынок расширяется, пока два ключевых параметра не яв-
ляются ни слишком малыми, ни слишком большими. 

 Фишман и Симхон (Fishman и Simhon, 2002 г.) считают, что модель, 
где несовершенства рынка капитала ограничивают  специализацию, дос-
тупна для бедных домохозяйств [2]. 
    Бартолини и Бонатти (Bartolini и Bonatti, 2008 г.) моделируют связи 
между социальным капиталом, рыночной активностью и ростом  [1]. Они 
показывают, что экономика имеет тенденцию к быстрому росту, когда она 
относительно беднее в социальном капитале, и что вечного роста не мо-
жет быть в соответствии с прогрессивной эрозией социального капитала. 

Действительно, поиск факторов и стимулов экономического роста 
вдохновили на исследования множество классических экономистов. Две 
самые известные концепции А. Смита: 1) «масштаб рынка», который 
обеспечивает возможности экономического роста; 2) создание богатства 
наций путём специализации и обмена. Естественно, современные иссле-
дователи знают об этих концепциях А. Смита и строят свои модели, в ос-
новном, исходя из того, что рост возможен только благодаря масштабам 
(размерам) рынка, таким образом, больше внимания уделяется первой 
концепции.   

Гораздо меньше внимания уделялось второй концепции, по крайней 
мере, фактору влияния специализации рабочей силы на экономический 
рост. Возможно, это потому, что выигрыш от специализации, как правило, 
ограничен, тогда как другие факторы экономического роста имеют мень-
шие ограничения. Но, тем не менее, специализация и обмен являются 
важными компонентами экономического роста.  

Итак, специализация труда – это результат общественного разделе-
ния труда. Приобретая ту или иную профессию, работник получает специ-
альные знания для работы в определённой сфере деятельности, он не вы-
полняет все работы на производстве, а специализируется на тех видах ра-
боты, которые делает более эффективно, чем другие работники. Он имеет 
сравнительное преимущество. Таким образом, когда мы говорим о базо-
вых и пионерных работниках, в определённой степени мы говорим о спе-
циализации труда.  

В современной экономической лексике автаркией обозначают эко-
номику, ориентированную вовнутрь, на саму себя, на развитие без связей 
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с другими странами. В этом плане автаркия – закрытая экономика, эконо-
мика, предполагающая абсолютный суверенитет. Автаркия предстает и 
как инструмент экономического анализа и в этом качестве позволяет по-
казать, в какой точке между двумя полюсами, а именно открытой эконо-
микой и автаркией, должна находиться конкретная национальная эконо-
мика с позиций достижения устойчивого экономического роста. Доказано, 
например, что к полюсу «открытая экономика» должны тяготеть малые 
страны, поскольку они получают более ощутимые выгоды от внешних 
связей. Большие же страны с их огромным внутренним рынком находятся 
ближе к полюсу «автаркия», поэтому смысл автаркии оказывается нераз-
рывно связан с занимаемой террирорией.  
  Целью исследования Керка Филиппса  являлось создание модели эн-
догенного переходного роста,  которая генерирует развивающееся разде-
ление производства между домашним хозяйством и фирмой на базе уг-
лубления специализации. 

В отличие от своих предшественников, К. Филиппс предлагает мо-
дель, в которой совокупная экономия от масштаба возникает  в результате 
постепенной специализации труда в рамках цепочки производства. Эво-
люция рынка ограничивается в каждый момент времени наличием меж-
фирменных операционных/транспортных расходов, которые растут с уве-
личением тонкости рынков на более поздних стадиях производства, воз-
можно, из-за большей дифференциации продукции. Также к эволюции 
рынков приводит снижение операционных издержек во времени благода-
ря, так называемому, обучению на собственном опыте, которое позволяет 
повысить совокупную производительность труда за счет более полной 
специализации и управлять динамикой роста, что происходит косвенно, 
через операционные издержки, а не прямым увеличением технических 
ноу-хау. 

К. Филиппс построил модель, в которой увеличение объема рынка 
приводит к  повышению специализации. Эти усиления в специализации 
снижают операционные издержки и ведут к тому, что товары, которые 
были ранее произведены в домашних хозяйствах, будут производиться 
фирмами и продаваться на рынках. Эта создает длительные периоды ус-
тойчивого роста. Выгоды от специализации присущи природе рыночного 
производства, в отличие от домашнего производства. Работники, как пра-
вило, обеспечивают рабочей силой рынок труда и покупают готовые това-
ры. После покупки этих товаров рабочие берут их домой, трансформиру-
ют в конечные товары на дому с использованием имеющегося труда, ко-
торый они не поставляют на рынок. Со временем, когда размеры рынка 
расширяются, работники поставляют больше и больше труда на рынок и 
уже покупают товары, которые по степени готовности всё ближе и ближе 
к готовой продукции. Это означает, что они будут также тратить меньше 
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времени на домашнее производство. Рост обусловлен падением операци-
онных издержек. Когда люди начинают покупать больше товаров, стои-
мость покупки и продажи товаров падает до некоторой абсолютной ниж-
ней границы. 
  Автор моделирует четыре временные ситуации достижения эконо-
мического роста в результате углубления специализации. Моделирование 
ситуации 1, например, генерирует в среднем ежегодные темпы роста 
1,42% во временном  периоде 300 лет. Моделирование ситуации 2 генери-
рует среднегодовой темп половины этого роста (0,76%) на срок до 600 лет 
за счет снижения чувствительности операционных издержек. Такое моде-
лирование также показывает, что темпы роста конечного потребления су-
щественно ниже, чем темпы роста, наблюдавшегося в ВВП. В то время 
как ВВП растет в среднем на 1,42% и 0,76%, конечное потребление растет 
на 0,33% и 0,15% соответственно [4]. Таким образом, с учётом всех пара-
метров большая часть наблюдаемого роста связана с реорганизацией про-
изводства домашних хозяйств в производство рынка. Есть два источника 
роста в изучаемой модели, которые существуют за счет друг друга: дохо-
ды от рыночной специализации и выгоды от пониженных операционных 
издержек. При моделировании 1 и 2 ситуаций потенциальные выгоды от 
обоих источников одинаковы. 

Моделирование ситуации 3 показывает, что можно генерировать ра-
зумные темпы роста, опираясь почти исключительно на сокращение опе-
рационных затрат. Результат моделирования генерирует 600-летний темп 
роста в среднем на 0,73%. Моделирование ситуации 4 показывает, что 
трудно или невозможно генерировать длинные  промежутки роста, осно-
вываясь исключительно на доходах от специализации. В этом случае рост 
очень большой в начале моделирования, но в дальнейшем он быстро пада-
ет до нуля (0,03%) и конечное потребление становится тоже нулевым 
(0,00%) [4]. Единственный способ создания устойчивого роста – это кон-
структивное взаимодействие между обоими источниками. 

Подводя итог по анализируемой проблеме, важно отметить, что в 
своей работе К. Филиппс рассматривает модель переходного роста, обу-
словленную движением от индивидуальной автаркии к специализации и 
обмену на рынке. Абстрагируясь от других источников роста, которые, 
несомненно, важны, автор показывает, что изучаемый вид переходного 
роста способен объяснить значительную часть исторического роста. В ча-
стности, в работе данного исследователя показано, что ежегодный рост 
более чем 0,75%  может быть устойчивым в течение нескольких столетий. 

В исследуемой модели экономический рост во многом связан со 
специализацией рабочей силой на рынке, которая в итоге способствует 
понижению расходов на покупку и продажу товаров. Кроме того, совер-
шенно очевидно, что характеристики рабочей силы всегда имели непо-
средственное влияние на экономический рост той или иной страны.  
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Бюджетная система любого государства зависит от государственно-
го устройства, которое определяет административно-территориальное де-
ление страны, уровни государственной власти и соответствующие им ор-
ганы, основы разграничений предметов ведения и полномочий между ни-
ми. Все государства принято подразделять на унитарные, федеративные и 
конфедеративные. В унитарных государствах административно-террито-
риальные образования не могут действовать автономно от центра. Бюд-
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жетные системы унитарных государств имеют один или два уровня, что 
соответствует системе правления [2]. 

Административно-территориальное устройство Монголии соответ-
ствует унитарному государству. Исходя из регионально-территориального 
устройства, структура бюджетной системы Монголии представляет двух-
уровневую систему как совокупность государственного и местных бюд-
жетов. 

Государственный бюджет Монголии представляет собой утверждае-
мый парламентом и правительством страны общий бюджет доходов и 
расходов для решения проблем государства и финансовой поддержки ме-
стных бюджетов. В таблице 1 представлены доходы, расходы и дефицит 
бюджета Монголии за 2012–2014 годы. 

Как видно из табл. 1, за период с 2012 по 2014 годы доходы бюджета 
Монголии увеличились более чем в 2 раза и составили 720677,5 млрд туг. 
в 2014 году против 347288,2 млрд туг. в 2012 году. Темп роста расходов 
ниже, чем доходов и составил 184,6%. В денежном выражении это 
494332,2 млрд туг. в 2014 году против 267738,2 млрд туг. в 2012 году. 

 
Таблица 1. Динамика доходов, расходов и дефицита бюджета Монголии в 2012– 
2014 годах, млрд туг. [1] 
 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 в % 
к 2012 г. 

Доходы – всего 347288,2 705644,9 720677,5 207,5 
Расходы – всего 267738,7 486008,0 494332,5 184,6 
Дефицит – всего 79549,5 219636,9 226345,0 284,5 

 
Настораживает факт роста дефицита бюджета. Если в 2012 году он 

составлял чуть более 1/4 доходов бюджета, то в 2014 году он приблизился 
к 1/3. В целом темпы роста дефицита бюджета опережают темпы роста 
доходов и расходов. Формирование доходов бюджета Монголии пред-
ставлено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Формирование доходов бюджета Монголии в 2012–2014 годы [1] 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г.  
млрд туг. % млрд туг. % млрд туг. % 

2014 в %  
к 2012 г. 

Доходы – всего 347288,2 100 705644,9 100 720677,5 100 207,5 
в том числе:        
налоговые дохо-
ды 

317868,1 91,5 415254,9 58,8 424711,7 58,9 133,6 

неналоговые до-
ходы 

29420,1 8,5 32958,1 4,7 38571,4 5,4 131,1 

безвозмездные 
поступления 

0,0  257431,9 36,5 257394,4 35,7  
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 Как видно из таблицы 2, наибольший удельный вес в доходах  
бюджета составляют налоговые доходы, которые снизились с 91,5% 
(317868,1 млрд туг.) в 2012 году до 58,9% (424711,7 млрд туг.) в 2014 го-
ду. Неналоговые доходы бюджета невелики, но их удельный вес также 
снизился с 8,5% (29420,1 млрд туг) в 2012 г. до 5,4% (38571,4 млрд туг.) в 
2014 году. За этот период наблюдается появление безвозмездных поступ-
лений, составляющих более 1/3 доходов бюджета в 2013 и в 2014 годах. 

Структура налоговых доходов бюджета Монголии за 2012–2014 го-
ды приведена в таблице 3. 

 
Таблица 3. Динамика структуры налоговых доходов бюджета Монголии за 2012– 
2014 годы [1] 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г.  
млрд туг. % млрд туг. % млрд туг. % 

2014 в %  
к 2012 г. 

Налоговые до-
ходы – всего 

317868,1 100 415254,9 100 424711,7 100 133,6 

в том числе:        
налог на при-
быль 

234301,1 73,8 293674,5 70,7 305141,6 71,8 130,2 

налог на недви-
жимость 

13298,5 4,2 22003,2 5,3 22003,5 5,2 165,4 

налоги на това-
ры и услуги 

15012,6 4,7 16539,0 4,0 16542,6 3,8 110,2 

прочие налоги 55255,9 17,5 83038,1 20,0 81024,0 19,2 146,6 

 
Из таблицы 3 видно, что наибольший удельный вес в налоговых до-

ходах бюджета Монголии занимает налог на прибыль, который за анали-
зируемый период снизился с 73,8% в 2012 году до 71,8% в 2014 году. 
Темп роста налога на прибыль составил 130,2%, при этом поступления 
от налога на прибыль выросли с 234301,1 млрд туг. в 2012 году до 
305141,6 млрд туг. в 2014 году. 

Прочие налоги в налоговых доходах занимают второе место, а их 
удельный вес вырос с 17,5% в 2012 году до 19,2% в 2014 году. Темп роста 
прочих налогов составил 146,6% и изменился с 55255,9 млрд туг. до 
81024,0 млрд туг. 

За анализируемый период поступления от налога на недвижимость 
выросли в 1,6 раза и составили 22003,5 млрд туг. в 2014 году против 
13298,5 млрд туг. в 2012 году. 

Налоги на товары и услуги выросли незначительно, их доля в нало-
говых доходах понижается. 

Расходы бюджета Монголии в разрезе г. Улан-Батор и районов при-
ведены таблице 4. 
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Таблица 4. Динамика расходов бюджета Монголии в регионально-территориальном 
разрезе в 2012–2014 годах  [1] 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г.  
млрд туг. % млрд туг. % млрд туг. % 

2014 в % 
к 2012 г. 

Расходы – всего 267738,7 100 486008,0 100 494332,5 100 184,6 
в том числе:        
г. Улан-Батор 216264,3 80,9 332185,3 68,3 434551,9 87,9 200,9 
р-н Сухэ-Батор  7504,0 2,8 22615,9 4,7 7774,2 1,6 103,6 
р-н Баянгол 6656,1 2,5 22488,5 4,6 8618,5 1,7 129,5 
р-н Баянзурх 8196,2 3,1 28876,9? 5,9 10362,5 2,1 126,4 
р-н Чингэлтэй 9631,6 3,5 20274,2 4,2 7241,8 1,5 75,2 
р-н Хан-Уул 6368,3 2,4 18881,9 3,9 6526,5 1,3 102,5 
р-н Сонгоино-хайрхан 6232,7 2,2 27304,6 5,6 8484,1 1,7 136,1 
р-н Налайх 2991,7 1,1 5972,4 1,2 4400,3 0,9 147,1 
р-н Багануур 2462,9 0,9 5169,5 1,1 3917,0 0,8 118,4 
р-н Багахангай 1430,9 0,5 2238,9 0,5 2454,3 0,5 171,5 

 
Из таблицы 4 видно, что наибольший удельный вес в расходах бюд-

жета Монголии занимают расходы столицы республики – г. Улан-Батор 
(80,9% – в 2012 году, 68,3% – в 2013 году и 87,9% – в 2014 году). При 
этом расходы г. Улан-Батор выросли 2 раза. Что касается районов Сухэ-
Батор, Баянгол, Баянзурх, Чингэлтэй, Хан-Уул и Сонгоино-хайрхан, то в 
них 2013 году наблюдается увеличение расходов как в абсолютном, так и 
относительном выражении. В единственном районе Монголии – Чингэл-
тэй в 2014 году по сравнению с 2012 годом произошло снижение расходов 
бюджета как в относительном, так и абсолютном выражении. В трех рай-
онах Монголии – Найлах, Багануур, Баганхай – темп прироста расходов 
составляет 147,1; 118,4 и 117,5 процентов соответственно. При этом 
удельный вес этих районов в расходах бюджетов по годам не претерпел 
значительных изменений и колеблется в пределах 1%. 
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Василий Борисович Ельяшевич родился 4 марта 1875 г. Окончил 
юридический факультет Московского университета (1896), а затем вел 
преподавательскую работу на юридических факультетах Берлинского 
(1897–1900) и Санкт-Петербургского (1900–1902) университетов. После 
основания Санкт-Петербургского политехнического института (1899) на-
чинает работу в нем и становится пожизненным патриотом этого вуза. 
Вначале Василий Борисович трудился в новом вузе в должности доцента. 

Отметим, что уже в этот период его внимание было сосредоточено 
на исследовании исторической трансформации поземельных отноше-
ний [3]. После защиты в Санкт-Петербургском университете в 1910 г. ма-
гистерской диссертации на тему «Юридическое лицо, его происхождение 
и функции в Римском частном праве» [4] Ельяшевич был утвержден в 
должности экстраординарного профессора по кафедре гражданского права 
[6, c. 120; 5, л. 12]. В дальнейшем, в 1911–1918 гг., продолжая основную 
работу в Политехническом институте, являясь здесь одним из популяр-
нейших профессоров экономического отделения, совмещает ее с деятель-
ностью в качестве помощника юрисконсультанта министерства финансов 
и с чтением лекций по своей специальности в Университете и на Бесту-
жевских женских курсах [5, л. 17]. 

В годы эмиграции Василий Борисович продолжает активно трудить-
ся и на общественном, и на профессиональном поприще. Он является 
председателем Объединения санкт-петербургских политехников за рубе-
жом, издает во Франции научные труды по своей специальности. Важ-
нейшим итогом его исследовательской деятельности становится работа 
над трехтомной «Историей права поземельной собственности в Рос-
сии» [1, 2]. Первый том, посвященный эволюции строя поземельных от-
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ношений в ХIII–XVI вв., был издан в Париже в 1948 г. Второй – охватыва-
ет эпоху от Ивана Грозного до ближайших преемников Петра Великого 
и издается там же в 1951 г. 

Материалы третьего тома, подготовленного, но так и не изданного, 
должны были начинаться с исследования законодательных новаций в пе-
риод царствования Екатерины Второй и завершаться анализом реформы 
1861 г. Сам автор считал эту финальную задачу чрезвычайно важной. Во 
вступлении к своей работе он писал, что «способ, коим была решена зе-
мельная проблема при освобождении крестьян, сделал из крестьянского 
вопроса самый больной вопрос русской действительности в течение де-
вятнадцатого и начала двадцатого столетий» [1, c. 13].  

Всей фундаментальной работе В. Б. Ельяшевича предпослан его те-
зис о том, что «вопросы поземельного права – основные вопросы для по-
знания русской истории». Автор указывает на определяющее влияние зе-
мельной политики и ее юридического оформления в решении наиболее 
существенных проблем государственного строительства, отмечает, что 
раскрытие внутренней сопряженности процессов трансформации идеи 
служилого землевладения и прикрепления крестьян к земле дает ключ к 
пониманию всей отечественной истории вплоть до начала ХХ в. В книге 
дается краткий обзор работ научных предшественников в изучаемой об-
ласти (К. А. Неволин, Б. Н. Чичерин, К. А. Дьяконов и др.) и делается вы-
вод о том, что, несмотря на  отдельные достижения в изучении эволюции 
поземельного законодательства, их труды не содержат «даже и попыток 
представить общую картину исторического развития поземельных отно-
шений» [1, c. 14]. 

По мнению автора, такое положение связано, прежде всего, с труд-
ностями методологического характера. С одной стороны, русские истори-
ки часто становятся жертвами своих идеологических предпочтений и пы-
таются, к примеру, любой ценой доказать права земельной общины на 
статус исконного и базового национального института, с другой – сказы-
вается  стремление многих добросовестных исследователей свести про-
блему к анализу чисто юридической стороны дела, что также совершенно 
неоправданно. 

В связи с последним замечанием интересно обратить внимание на 
критику, которой подвергается работа В. О. Ключевского  «Происхожде-
ние крепостного права в России» (1885). По мнению В. Б. Ельяшевича, ав-
тор совершил свой главный просчет уже тогда, когда попытался взять за 
исходную точку проблемы крепостное состояние в том виде, в каком оно 
было «формализовано законом в последний момент своего существова-
ния». Дело не в неточности определения (В. Б. Ельяшевич указывает на 
его несоответствие содержанию Свода Законов), не в степени тщательно-
сти разработки источниковой базы (отмечается, напротив, что В. О. Клю-
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чевский впервые привлек такой ценный архивный материал, как крестьян-
ские подрядные), а в том, что «став на чисто формальную юридическую 
почву, он оторвал крестьянскую крепость от той почвы, на которой она 
выросла, от поземельных отношений, и тем самым лишил себя возможно-
сти проследить весь исторический процесс образования крепостной зави-
симости и крепостного права» [1, c. 15]. 

Весьма характерно, что В. Б. Ельяшевич, будучи высокопрофессио-
нальным юристом, особенно хорошо видел опасности, возникающие из 
увлечений формально-правовой стороной дела при изучении сложных ис-
торических проблем. Он подчеркивает, в частности, трудности историче-
ской трактовки института частной собственности, вызванные тем, что 
право собственности в каждую эпоху «оказывается обусловленным всей 
совокупностью экономических, социальных, политических моментов"».  
В подтверждение этого своего вывода Василий Борисович ссылается на 
работы русских историков (С. Б. Веселовского и Б. Д. Грекова), выдающе-
гося юриста конца XIX – начала ХХ в. Р. Штаммлера и ведущих совре-
менных медиевистов, которые пришли разными путями к выводу о невоз-
можности удовлетворительного определения понятия «частная собствен-
ность» применительно к докапиталистической эпохе. 

В. Б. Ельяшевич добавляет, что абстрактное оперирование и такими 
ключевыми понятиями, как «феодальный строй», «вотчинное право» и 
«крепостной режим» также, по сути дела, лишь затуманивает познание 
действительных социальных отношений Древней Руси и Московского го-
сударства. Свой собственный метод исследования он определяет как «изу-
чение реальных поземельных отношений в процессе их исторического раз-
вития на основе документального материала» [1, c. 16]. Объем статьи не 
позволяет даже бегло охарактеризовать ведущие линии проведенного ис-
следования и представить их источниковую базу. Отметим лишь некоторые 
моменты авторской трактовки исторического материала, представлявшиеся 
ему наиболее важными с точки зрения преодоления сложившихся стерео-
типов в описании эволюции строя поземельных отношений. 

Так, характеризуя различные формы поземельного права в эпоху 
между XIII и второй половиной XVI в., В. Б. Ельяшевич отмечает как уди-
вительное то обстоятельство, что в такой значительный промежуток вре-
мени основные черты русских поземельных отношений не претерпевают 
никаких существенных изменений. И это при необычайном многообразии 
форм земельного права. 

Автор объясняет данный феномен тем, что основные характеристики 
общественного правосознания и государственной экономической полити-
ки, определявшие общие рамки трансформации и взаимопереплетения 
различных видов поземельного правообладания, оставались в указанный 
период относительно незыблемыми. Наиболее характерной чертой рос-



 76 

сийской системы землепользования было взаимонаслоение двух различ-
ных прав на землю: права тяглых людей, носившее трудовой характер, и 
права свободных землевладельцев, где доминировал публично-правовой 
(а отнюдь не частнособственнический, как это часто полагают) элемент. 

Приведя солидный фактический материал (глава 1, раздел 2 первого 
тома), автор показывает, что раздача земель в поместья первоначально по-
лучила распространение в монастырской хозяйственной практике (автор 
отмечает, что сам термин «поместье» – книжный, представляет собою пе-
ревод греческого слова τοπον), она служила осуществлению принципа 
«извечности» и неотчуждаемости церковных земель и означала, по сути, 
передачу каким-то лицам прав на взимание пожизненной ренты с опреде-
ленной территории. 

Вслед за церковью начинают мало-помалу практиковать «испоме-
щение» земель и великие князья московские. Но широкое распростране-
ние в общегосударственном масштабе поместная система получает лишь 
при Иване III, при ликвидации независимости Новгорода. Годы правления 
Ивана Грозного привносят в поместную систему землевладения новое 
правовое содержание. В этот период, наряду с мобилизацией всех катего-
рий земель, окончательно определяется и идея дворянской службы: вся-
кий землевладелец должен и сам нести воинскую повинность, и достав-
лять людей для ратного дела. Заботы об укреплении военной организации 
страны привели Ивана IV в конце его царствования и к осуществлению 
меры, ставшей исходным пунктом в уничтожении свободного крестьян-
ского выхода. Имеется в виду Уложение о заповедных годах. 

В XVII в. происходит дальнейшее правое оформление понятий «вот-
чина» и «поместье», конкретизируется их юридическое содержание. По-
степенно ужесточаются нормы крестьянского выхода. Соборное Уложе-
ние 1649 г. явилось в значительной степени итоговым моментом в разви-
тии указанных тенденций и внесло вместе с тем значительную ясность в 
характер и структуру строя поземельных отношений. В. Б. Ельяшевич от-
мечает, что с этого момента исследователь истории русского права «имеет 
возможность проследить, со всею возможною полнотою и достоверно-
стью, все акты государственной власти по интересующему его вопросу, не 
рискуя упустить что-либо» [2, c. 6].  

Но вместе с тем здесь возникает опасность чрезмерного увлечения 
формальной стороной государственной политики в ущерб уяснению кон-
кретных исторических реалий. Особую опасность, – отмечает автор, – 
формальный подход к законодательному материалу представляет, когда 
исследователь обращается к царствованию Петра Великого. Петр оставил 
после себя весьма внушительный законодательный материал (около 5 тыс. 
страниц ПСЗ). Но в этом массиве государственных постановлений доля 
документов, посвященных крестьянскому и поземельному вопросам, ни-
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чтожна. Положив реальную почву для расширения крепостной зависимо-
сти, Петр «совершенно не озаботился определением, хотя бы в самых об-
щих чертах, взаимоотношений землевладельца и крепостного» [2, c. 262]. 
В. Б. Ельяшевич утверждает, что практически Петр стремился к объеди-
нению двух форм землевладения, вотчин и поместий, а на владельческих 
крестьян начинает смотреть как на «подданных» своего господина, в юри-
дическом плане резко обособляя их от всех прочих разрядов крестьян.  

Но окончательно «крепостное право», каким его знает юридическая 
наука XIX в., начинает оформляться при Анне Иоанновне и находит свое 
завершение в царствование Екатерины Второй. «Введя в наше законода-
тельство римско-правовое понятие собственности, как впрочем, и самый 
термин “собственность”, вложив в него содержание, устраняющее возмож-
ность существования рядом с ним другого самостоятельного права на ту же 
землю, Екатерина сводит на нет, с точки зрения русского закона, право 
крестьянина на его надельную землю. В то же время Екатерина, создав но-
вую категорию объекта дворянского права, «населенные земли», превраща-
ет самого крестьянина из субъекта права в его объект» [2, c. 393]. 

Автор выражает уверенность, что тем самым екатерининское зако-
нодательство завязало узел, не развязанный и Манифестом 1861 г. Вместе 
с тем,  он видит и положительную сторону в проведенной юридической 
реформе: Россия оделась «в привычные Европе формы правового облаче-
ния», сделалась «доступной пониманию европейцев» [2, c. 10]. В то же 
время в книге отмечается, что все меры государственной политики, кото-
рыми предоставлялись те или иные права и правомочия крестьянам вооб-
ще, касались по большей части и крепостных крестьян, а само закрепоще-
ние последней трети XVIII в. «было сделано в таких тонких юридических 
формах, что нужен тщательный анализ, чтобы выявить подлинный смысл 
и значение сочиненных Екатериною норм права» [2, c. 10].  

Такой анализ В.Б. Ельяшевичем завершен не был. Но и то, что было 
им сделано, заслуживает внимательного изучения. Несомненно, ученый 
был в курсе эмигрантских дискуссий  о земельной собственности, заду-
мывался и сам о значении для будущего России того или иного пути ре-
шения поземельных вопросов и стремился внести посильный вклад в раз-
работку основы для их исторического осмысления. 
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Аннотация. В статье рассматривается регионализация как одна из форм прояв-

ления глобализации. Особое внимание уделяется межрегиональным интеграционным 
проектам. Подобные проекты интерпретируются как своеобразное связующее звено 
между глобальным и региональным уровнями институциональной структуры мирово-
го хозяйства. 
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Abstract. The article discusses the regionalization as a sign of globalization.  

The focus is on the analyzing of interregional integration projects. Such projects are  treated  
as a an connecting-link  between the regional and global level of institutional structure 
within the world economy.   
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integration projects.                                                                               
 

В современной экономической литературе определённую актуаль-
ность имеет вопрос о соотношении  понятий  глобализации и регионали-
зации.  Существуют две противоположные точки зрения. В соответствии с 
одной из них   регионализация – один из этапов глобализации. Начинаясь 
на региональном уровне, интеграционные процессы в дальнейшем приоб-
ретают глобальные очертания. Другая точка зрения заключается  в  том, 
что понятия «глобализация» и «регионализация» по сути противополож-
ны.  Интеграция является средством борьбы регионов за отстаивание  сво-
их интересов в рамках международной конкуренции. Поэтому регионали-
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зация противоречит глобальной парадигме. Вероятно, обе изложенные 
точки зрения нельзя признать в полной мере соответствующими совре-
менным реалиям. 

В мире формируется новая институциональная архитектура, которая 
включает глобальный, региональный и национальный уровни. Однако на 
сегодняшний день эта архитектура носит  «рыхлый», незавершенный ха-
рактер. Процессы региональной интеграции идут практически на всех 
континентах, но развитие интеграционных образований происходит с раз-
ными темпами и порой сталкивается с существенными преградами. Мож-
но вспомнить о том, что в рамках даже самого продвинутого на сегодняш-
ний день интеграционного блока ЕС возникают проблемы.  Так, в 2011 г. 
возник долговой кризис в Греции, в результате  чего вплоть до недавнего 
времени периодически вставал вопрос о выходе этой страны из зоны евро. 
Некоторые страны, прежде всего Великобритания, рассматривают воз-
можность выхода из ЕС. Кроме того, заслуживает внимания и следующий 
факт: ни в одном из крупных  региональных блоков не достигнут тот уро-
вень интеграции, который характерен для ЕС. В рамках МЕРКОСУР, 
АСЕАН, НАФТА уровень интеграции ограничивается либо зоной свобод-
ной торговли, либо таможенным союзом. Экономический союз существу-
ет лишь фрагментарно, в  то время как переход к валютному союзу (по 
образцу зоны евро) вообще не представляется возможным. 

Таким образом, процесс формирования институциональной структу-
ры на глобальном и региональном уровнях нельзя признать завершенным. 
Глобальные институты выполняют лишь ограниченные функции, и их 
властные полномочия в известном смысле лимитированы. Функции ре-
гиональных институтов нестабильны в связи с незавершенностью и про-
тиворечивостью региональных интеграционных процессов. В этих усло-
виях актуален вопрос о связующем звене между глобальным и региональ-
ным уровнями институционального воздействия на хозяйственные про-
цессы. Таким связующим звеном, вероятно, могут быть межрегиональные 
интеграционные образования.  

В последние годы интерес к подобным формам сотрудничества  воз-
растает. В данном контексте можно упомянуть Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество (АТЭС), проекты Трансатлантической и 
Транс-Тихоокеанской интеграции, а также создание Евразийского эконо-
мического союза. Значение этих проектов в современном глобализирую-
щемся мире обусловливается следующими факторами: 

- интеграционные интересы  многих стран периодически выходят за 
рамки определённого региона, поэтому существует потребность расши-
рять интеграционную деятельность  и переходить с регионального уровня 
интеграции на межрегиональный уровень; 



 80 

- традиционные пути развития региональной интеграции связаны 
с её углублением и расширением. Однако на определенном этапе эти про-
цессы сталкиваются с серьёзными препятствиями. Зачастую уже невоз-
можно принимать новых членов в состав регионального блока, в  то время 
как углубление интеграции по ряду причин является проблематичным.  
В такой ситуации разрабатываются новые альтернативные пути развития 
региональной интеграции, которые связываются с заключением межре-
гиональных интеграционных соглашений; 

- страны, находящиеся в разных регионах, могут быть связаны об-
щими характеристиками (США и страны ЕС относятся преимущественно 
к развитым  индустриальным странам; страны, входящие в ЕАЭС, отно-
сятся к постсоветскому пространству), которые и являются основой для 
межрегиональной интеграции. 

В целом межрегиональную интеграцию следует признать перспек-
тивным направлением экономического сотрудничества. Фактически в 
этом заключается одна из форм проявления глобализации. Межрегио-
нальные интеграционные образования отчетливо показывают, что регио-
нальная интеграция не сводится к борьбе региональных блоков между со-
бой, что противоречило бы  идее глобального экономического простран-
ства.  

Интеграция выходит за рамки регионального уровня, переходит на 
межрегиональный уровень, что можно рассматривать как ступеньку к 
глобальной экономической интеграции. В действительности межрегио-
нальная интеграция сложна и противоречива. Межрегиональные проекты 
вызывают множество дискуссий. У этих проектов немало противников. 
Например, АТЭС существует с 1989 г. Представители ряда европейских 
стран периодически подвергают сомнению достижения какого-либо ре-
ального прогресса в экономическом сотрудничестве за столь длительный 
период. Идея Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёр-
ства активно обсуждается с 2013 г.  Однако до подписания Соглашения 
дело пока не дошло. На уровне ЕС распространено мнение, что американ-
ские компании получат большую выгоду по сравнению с европейскими. 
Соглашение о Транс-Тихоокеанском партнёрстве (ТТП) подписано, но и у 
него немало противников. Видимо, основная причина сложности продви-
жения межрегиональных интеграционных проектов состоит в различном 
уровне экономического развития и неоднородности  хозяйственных сис-
тем и законодательных традиций стран-участниц. В этих условиях трудно 
выработать интеграционную модель, которая позволила бы обеспечить 
баланс интересов всех заинтересованных сторон. 
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THE SUSTAINABILITY OF ECONOMIC GROWTH  

AND INDUSTRIAL POLICY 
 
Abstract: The article is devoted to studying the problem of providing the sustainable 

economic growth with using of such tool as industrial policy. On the basis of various  
approaches to the formation of industrial policy, the author justifies the need of structural 
changes that will stimulate economic growth. 
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В условиях глобализации достижение экономического роста про-

должает оставаться не только важнейшей задачей промышленной полити-
ки, но и определяющим направлением всей экономической политики го-
сударства. Основным вектором преобразований при этом становится пе-
реход к интенсивному типу экономического роста, что предполагает вы-
бор соответствующей модели промышленной политики. Это обусловлено 
следующими причинами: 
• влиянием, оказываемым глобализацией на состояние и направленность 
развития национальной экономики, а также – на эффективность различ-
ных моделей хозяйственных систем; 

• ролью и местом, принадлежащим тому или иному государству в гло-
бальной экономике; 

• уровенем экономической самостоятельности государства при формирова-
нии промышленной политики в соответствии  с принятыми экономиче-
скими обязательствами и членством в различных экономических союзах; 

• особенностями модели экономического роста и возникающими при 
этом требованиями к факторам, обеспечивающим рост; 

• характером имеющихся экономических и неэкономических угроз и уро-
венем экономической безопасности; 
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• уровнем экономической свободы хозяйствующих субъектов и характе-
ром государственного регулирования; 

• спецификой государства, как экономического агента; 
• степенью удовлетворенности хозяйствующих субъектов работой орга-
нов государственного управления национальной экономикой [5, c. 40]. 

С указанными причинами связаны ключевые направления воздейст-
вия на процесс формирования и реализации промышленной политики. 
Исходя из этого, перед теорией и практикой экономического роста должна 
быть поставлена цель формирования управленческого механизма, обеспе-
чивающего высокий уровень адаптивности национальной экономики к 
изменяющимся внешним условиям, и достижение желаемых показателей 
развития. При этом следует учитывать, что, наряду с изменениями, проис-
ходящими во внешней среде, имеют место и преобразования во внутрен-
ней среде национальной экономики. Это означает, что сочетание внутрен-
них и внешних условий в процессе разработки и корректировки промыш-
ленной политики остается актуальным в период глобализации. При этом 
их анализ указывает на то, что сегодня удельный вес внутренних условий 
и факторов снижается, а внешних – возрастает. Этот процесс следует счи-
тать закономерностью глобализации, в соответствии с которой необходи-
мо строить промышленную политику государства. Сегодня наиболее важ-
но это для государств, не являющихся лидерами мировой экономики, тем 
более – для тех, которым свойственна сырьевая направленность хозяйст-
венной системы. В период глобализации это сопровождается усложнени-
ем проблем, связанных с неравномерностью развития, сопровождающейся 
сокращением длительности циклических колебаний [1, c. 25]. В силу этого 
достижение положительных результатов развития российской экономики 
во многом зависит от мировых цен на поставляемые полезные ископаемые 
и спрос на них со стороны государств, являющихся лидерами мирового 
экономического развития. 

Как показывает практика, сегодня ресурсовывозящие государства 
оказываются фактически не способными определять цены на поставляе-
мое ими сырье, что становится прерогативой стран, формирующих спрос, 
исходя из темпов их экономического роста. При увеличении темпов роста 
экономикам требуется больше ресурсов и цены на них растут, при сниже-
нии – наблюдается обратный процесс. Это свидетельствует о том, что в 
условиях глобализации страны-экспортеры природных богатств не только 
не находятся в комфортных условиях, но и, наоборот, становятся залож-
никами чужого развития из-за сырьевой зависимости. 

Выход из сложившегося положения известен. Он связан с реализа-
цией активной промышленной политики, обеспечивающей не только сни-
жение зависимости от мировой конъюнктуры рынка, но и изменения в 
структуре национальной экономики. Наряду с проведением полномас-
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штабной оценки существующих возможностей, это предполагает выбор 
базового сценария развития на основе формирования соответствующей 
промышленной политики. 

Наиболее простой сценарий – назовем его первым – основан на пре-
имущественно экстенсивном типе экономического роста. Он предполагает 
увеличение объема производства отечественных товаров, преимуществен-
но на основе использования применяемых сегодня технологий и достиг-
нутого уровня развития производственного сектора. При этом промыш-
ленная политика будет направлена на стимулирование роста производства 
за счет использования бюджетных средств (дотации, частичная компенса-
ция получаемых промышленностью кредитов на развитие и др.) и приме-
нения различных видов льгот, особенно в области налогообложения. 

В рамках второго сценария предполагается проведение структурных 
преобразований, позволяющих перейти к преимущественно интенсивному 
типу экономического роста. В его основу должен быть положен иной 
принцип промышленной политики, связанный с изменениями в соотно-
шении отраслей и секторов национальной экономики в пользу тех, разви-
тие которых требует активизации инновационных секторов и производств 
и снижения зависимости от экспорта природных богатств [3, c. 5]. Сказан-
ное не означает полного отказа от использования преимуществ, которые 
дают имеющиеся ресурсы. Их по-прежнему следует активно добывать, 
поставляя за рубеж не сырье, а полуфабрикаты и готовую конечную про-
дукцию. Этот сценарий предполагает, кроме прочего, и серьезные измене-
ния в инвестиционной и инновационной политике, что оказывает ком-
плексное воздействие на всю отечественную промышленную политику 
и характер внешнеэкономической деятельности. 

Следует отметить, что второй сценарий, реализация которого требу-
ет длительного времени и задействования большого объема ресурсов, яв-
ляется более болезненным, чем первый, особенно, если речь идет о крат-
косрочном периоде. Такое положение объясняется необходимостью отка-
за от устаревшего оборудования и использования устаревших технологий, 
если целью является производство продукции, конкурентоспособной на 
мировом рынке. Это, в свою очередь, может привести к банкротству ряда 
предприятий, росту безработицы в регионах их размещения, а также –  
к возможному нарастанию социальной напряженности и иным негатив-
ным последствиям. Однако, несмотря на существующие угрозы, второй 
сценарий является более перспективным в условиях глобализации. 

Промежуточным можно считать третий – институциональный сце-
нарий. Он базируется на формировании институтов развития, позволяю-
щих поднять на высокий уровень инновационный, инвестиционный и де-
ловой климат в стране. Кроме того, он предполагает совершенствование 
всех видов инфраструктуры, особенно в банковской сфере, а также в сфе-
ре транспорта и связи, что особенно важно для стран с такой большой 



 84 

территорией, как Россия. Наиболее важные преимущества данного сцена-
рия связаны с обеспечением открытости создаваемых институтов и воз-
можностью их интеграции в мировую экономику [4, c. 116]. 

Даже краткая характеристика приведенных сценариев свидетельст-
вует о том, что на данном этапе развития российской экономики, исходя 
из позиций, занимаемых нашей страной в мире, говорить о возможности 
реализации третьего сценария преждевременно. Следовательно, выбор 
будет осуществляться из первых двух вариантов. 

В этой связи считаем, что в условиях продолжающегося действия 
секторальных санкций, которые привели к ухудшению ряда показателей 
экономической безопасности нашей страны, в качестве базового необхо-
димо использовать второй сценарий, связанный с проведением структур-
ных преобразований. При этом должны использоваться инструменты пер-
вого и третьего сценариев, стимулирующие структурные изменения, в со-
ответствии с которыми и будет формироваться промышленная политика. 
Следует обратить особое внимание и на необходимость повышения каче-
ственного уровня государственного регулирования.  
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В последние десятилетия мы можем наблюдать мощные потоки миг-

рирующего населения по всему миру, в том числе и в России. Потоки ми-
грантов возникают в связи с разными причинами: войны, катастрофы, сме-
ны политических режимов, поиски работы и лучшей жизни. В обыденной 
жизни коренное население называет эти потоки мигрантами. Они приносят 
с собой ряд проблем, из которых мы уделим внимание проблеме занятости 
этой группы населения, а именно: предпринимательству среди некоренного 
населения России, то есть этническому предпринимательству. 

Проблема трудного процесса адаптации некоренных жителей в Ев-
ропе была ярко описана итальянским писателем Умберто Эко более 20 лет 
назад. Писатель провёл сравнительный анализ социальных тенденций со-
временности с событиями, происходившими в Средневековье, и утвер-
ждает, что настали времена нового Средневековья: «Многие меньшинства 
не желают интегрироваться; образуют кланы, и каждый клан выбирает 
свой район, который становится его центром, часто недоступным: вот мы 
и имеем средневековый квартал – «контраду» [1].  

В этой связи, интересно отметить, что проблема участия некоренных 
жителей России в её экономике имеет глубокие исторические корни. На-
глядный пример этого явления прослеживается в Санкт-Петербурге, кото-
рый с момента своего основания является многонациональным городом, 
где кроме русских жили немцы, финны, шведы, голландцы, англичане, 
французы, греки, латыши, эстонцы, татары, армяне, грузины и другие эт-
носы. Приток иностранцев в Россию открыла политика Петра I, который 
своим манифестом «О приглашении иностранцев на поселение в Россию» 
от 15 апреля 1702 года создал благоприятные условия для жизни и работы 
[2, c. 192-195]. Немецкая диаспора в Санкт-Петербурге до 1917 года была 
самой многочисленной. Так, согласно Первой всеобщей переписи населе-
ния Российской Империи 1897 г. здесь проживало 50 780 человек [3]. 

Профессиональный статус многих немцев был чрезвычайно важен 
для столицы России. Следует указать, что многие из них были учёными. 
Так, например, в XIX веке из 111 действительных членов Академии наук 
67 были немцами. Среди немцев было много врачей, учителей, священни-
ков, военных [4].  
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Немцы внесли значительный вклад в предпринимательскую дея-
тельность Санкт-Петербурга. Среди них было много крупных предприни-
мателей-фабрикантов: уже к середине XIX в. около трети (105) фабрик и 
заводов в городе принадлежало немцам, а в начале ХХ в. число таких 
предприятий выросло до 212. Хорошо известны такие имена ведущих 
промышленников Петербурга, как сахарный фабрикант Л. Кёниг, метал-
лопромышленник Ф. Сан-Галли, стеклозаводчик И. Риттих. Крупнейшими 
финансистами являлись придворные банкиры Штиглицы, директор Меж-
дународного банка А.Ротштейн и др. [5]. 

Во второй половине XIX – начале ХХ вв. на первые роли среди не-
мецких предпринимателей города вышли промышленники. Мы можем 
указать нескольких из них: Ф. Краускопф – основатель завода резиновых 
изделий «Треугольник», братья Шпис – учредители крупнейшей в России 
сигаретной фабрики «Лаферм», банкир Э. Мейер – основатель Петербург-
ского металлического завода, издатель журнала «Нива» А.Ф. Маркс, кото-
рый на рубеже XIX–ХХ вв. стал одним из крупнейших книгоиздателей 
России.  

Среди немцев, торговавших в России, многие входили в купеческий 
союз. Так, в начале ХХ века из 16 тыс. петербургских купцов 1-й и  
2-й гильдии 1 тыс. принадлежала к немецкой общине города, занимая вто-
рое место в составе делового мира столицы после русских (13 тыс.) [5].  

Большой вклад в экономику не только Санкт-Петербурга, но и Рос-
сии внесли шведы. В столице в конце ХХ века проживало 4263 шведа [6]. 
В этой связи, прежде всего, необходимо упомянуть семейство Нобелей. 
Первым в Санкт-Петербург приехал Иммануил Нобель (1801–1872), отец 
известных сыновей. По образованию он был архитектором и занимался 
строительными подрядами в Стокгольме. После банкротства он покинул 
Швецию, один год пробыл в Турку, а в 1838 году приехал в Петербург, где 
завел механическую мастерскую, вскоре превратившуюся в Механиче-
ский завод [7]. Во время Крымской войны завод выполнял заказы по изго-
товлению подводных мин. Три сына Иммануила Нобеля – Роберт, Людвиг 
и Альфред – родились в Швеции, подростками приехали в Петербург и 
остались в нём навсегда. Младший сын Иммануила Нобеля – Эмиль – ро-
дился в Петербурге.  

Всемирно известный Альфред Нобель (1833–1896), в начале своей 
карьеры, использовав научные изыскания химиков Н. Н. Зинина и 
В. Ф. Петрушевского, разработал принцип производства динамита, после 
чего в нескольких странах основал фабрики по его изготовлению. Впо-
следствии Альфред Нобель завещал часть своего огромного состояния на 
пять ежегодных премий: по физике, химии, физиологии или медицине, 
литературе, а также за достижения в деле осуществления идей мира  
и сближения народов.  
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Людвиг Нобель (1831–1888) наследовал дело отца Иммануила Нобе-
ля, владея заводом в течение 30 лет, которому он дал свое имя – Механи-
ческий завод «Людвиг Нобель». Это название сохранялось после смерти 
Людвига Нобеля еще 30 лет (вплоть до революции), когда хозяином заво-
да уже был его сын Эммануил. С 1899 года завод «Людвиг Нобель» вы-
пускал двигатели конструкции Р. Дизеля. Они были использованы впер-
вые в 1900-х годах в русских кораблях. Семейство Нобелей занималось 
также нефтяными разработками на Кавказе [7]. В эти процессы было во-
влечено много шведов, которые внесли свой вклад в экономику России.  
В настоящее время шведы полагают, что средства, идущие на выплату но-
белевских премий, являются частично русскими [8]. 

Шведы-ремесленники в Санкт-Петербурге с 1703 по 1917 годы так-
же имели большой успех в предпринимательстве благодаря их профес-
сиональным навыкам. В особенности это касается двух профессий – порт-
ных и ювелиров. Среди них следует упомянуть портных, обслуживающих 
царскую семью – Лидвалль (Lidvall) и Норденстрём (Nordenström), а также 
ювелиров Тилландер (Tillander), Фаберже (Faberge), Болин (Bolin). Здесь 
следует указать, что Карл Густав Фаберже был наполовину шведом по ма-
теринской линии [8]. Интересно отметить факт переплетения шведской и 
русской истории. Один из известных в Санкт-Петербурге золотых дел 
мастер Карл Фредрик Эстедт (Carl Fredrik Östedt) из Уппсалы был женат 
на дочери шляпника из этого же города. В семье, которая жила в Санкт-
Петербурге, родилась дочь Анна Беата, которая стала прабабушкой 
В.И. Ленина [8]. Теперь можно только фантазировать о том, каким бы об-
разом развивалась история России, если бы мастер остался в своём родном 
городе, а не уехал в Россию.  

Первые научные исследования, посвященные изучению этнического 
предпринимательства, появились в конце 19 – начале 20 веков. К. Маркс, 
М. Вебер, В. Зомбарт впервые обратили внимание на предпринимательст-
во как возможности миграционного населения приспособиться к условиям 
новой социальной среды, адаптироваться, используя предприниматель-
скую активность и инициативу. 

В советское время миграция населения наблюдалась почти исключи-
тельно внутри страны. В условиях многонациональности она сопровожда-
лась «перемешиванием народов», и этот процесс происходил относитель-
но безболезненно. Целью государственной политики было воспитание ин-
тернационализма. Существовало понятие «советский народ», которое бы-
ло наполнено реальным смыслом, который обеспечивался общностью 
языка, едиными программами школьного образования по всей стране, ра-
венством прав и условий жизни для всех граждан. Кроме того, государст-
вом гарантировались условия для социально-экономической интеграции 
мигрантов – обеспечение работой, жильем, возможностью получения об-
разования самими мигрантами и их детьми и т. д. [9]. 
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Переход к рыночным отношениям оказался для основного населения 
россиян «шоком».  В то же время представители многих этносов бывшего 
Советского Союза веками  воспитывались в условиях традиций интенсив-
ного взаимодействия культур, в которых рыночные элементы всегда име-
ли значение. Поэтому в этих условиях, когда был провозглашён курс на 
переход к рынку, представители многих этносов сумели не просто вклю-
читься в экономическую деятельность, но и занять в нем весьма выгод-
ные ниши, оттесняя  «этническое большинство» на его периферию. 

После распада Советского Союза прежняя политика в области внут-
ренней миграции населения  была отвергнута, проблемы международной 
миграции воспринимались преимущественно как административно-право-
вое регулирование миграционных процессов и концентрировались на соз-
дании принципиально нового законодательства и формировании новой 
институциональной структуры. Результатом непродуманной миграцион-
ной политики, а в особенности отсутствие должного государственного ре-
гулирования процессов интеграции мигрантов, стало снижение уровня то-
лерантности в обществе, рост межэтнической напряженности, отчуждение 
мигрантов со стороны российского общества, их самоизоляция, открытые 
конфликты между мигрантами и местным населением [9].  

Многие учёные указывают на вынужденный характер занятия пред-
принимательством мигрантами. Так, В.В. Радаев, полагает, что этнические 
меньшинства, уехав из родной страны, попадают в тяжёлую жизненную 
ситуацию, связанную с языковыми барьерами, дискриминацией на рынке 
труда, ограниченной возможностью построения успешной профессио-
нальной карьеры и достижения высокого социального статуса. Эти про-
блемы, как правило, приводят к маргинальному положению мигрантов и 
вынужденному занятию предпринимательством [10]. 

Таким образом, можно видеть, что этническое предпринимательство 
в нашей стране стало занимать невыгодные в экономическом отношении 
секторы рынка. Относительная эффективность деятельности здесь дости-
гается только за счет низкой оплаты труда, невысоких  накладных  расхо-
дов и ухода от налогов. В этой связи целесообразно оценить тот положи-
тельный опыт, который мы имели в дореволюционной России, когда бла-
гоприятные условия предпринимательской деятельности позволили ино-
странцам внести значительный вклад в развитие экономики нашей страны. 
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Научно-технологический прогресс и инновационное развитие в со-
временном обществе являются краеугольным камнем экономического 
благосостояния страны и в конечном итоге благосостояния ее граждан. 
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Глобализация мировой экономики привела к обострению конкуренции 
стран на рынках, усилению протекционистской и экспансионистской по-
литики. Россия, обладая крупной промышленной базой и мощным научно-
техническим потенциалом, тем не менее, не является передовой во многих 
высокотехнологичных областях, что сказывается на конкурентоспособно-
сти и эффективности отечественной экономики, а также отражается на за-
висимости страны от внешних поставок ряда наукоемких и инновацион-
ных товаров и услуг. Оценка инвестиционной привлекательности является 
необходимым инструментом регулирования, прогнозирования и изучения 
инвестиционных потоков [3]. 

В условиях тяжёлой геополитической обстановки необходимость 
оценки инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательно-
сти стоит наиболее остро [4]. Исторически, одним из самых инвестицион-
но – значимых регионов является Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть. Выгодное экономико-географическое расположение, высокий меж-
дународный статус, хорошая научно-образовательная база вкупе с хоро-
шей трудовой базой позволяют считать Санкт-Петербург и Ленинград-
скую область одними из самых перспективных регионов РФ. Отсюда вы-
текает необходимость проведения сравнительного анализа таких показа-
телей, как инвестиционная привлекательность и инвестиционная актив-
ность, а также – инвестиционных перспектив данного региона. 

Исследования в области оценки инвестиционной привлекательности 
проводятся достаточно давно [1]. На данный момент существует несколь-
ко методик расчёта инвестиционной привлекательности региона. Наибо-
лее подходящим методом является  «Интегральный показатель оценки со-
стояния инвестиционного климата» (ИК). 
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где  К1, К2, … Кn – показатели частных факторов инвестиционной при-
влекательности, l1, l2, ln – веса данных показателей, ИК – интегральный 
показатель инвестиционной привлекательности.  
 Данный подход позволяет определять инвестиционную привлека-
тельность как совокупность экономических, общественно-политических, 
социально-культурных, природно-хозяйственных, психологических, ин-
фраструктурных показателей. Недостатком данного метода является его 
возможная субъективность при определении «весовых» значений для ка-
ждого показателя. Данный недостаток нивелируется путём грамотной 
оценки и сопоставления представленных показателей. Для повышения 
объективности оценок используются различные источники, в том числе 
экспертное мнение, осуществляется отбор и группировка схожих показа-
телей. Производятся соответствующие выводы, формирующие объектив-
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ную картину степени влияния разнообразных показателей на инвестици-
онный климат и привлекательность региона. Именно интегральный пока-
затель позволяет максимально корректно сопоставить города Ленинград-
ской области между собой, соотнести региональные показатели привлека-
тельности с центром Северо-Западного Федерального округа, городом 
Санкт-Петербургом, создает возможность определения направления даль-
нейшего внутрирегионального развития [1].  

Для определения весовых коэффициентов частных показателей ин-
вестиционной привлекательности использовались данные, полученные из 
авторитетных источников за период 2013–2015 гг., в частности, опреде-
ляющее значение имели: система Росстат, Петростат. Использовались 
публичные отчёты правительства Санкт-Петербурга, Ленинградской об-
ласти, РФ. Значительное влияние на определение оказали отчёты, сфор-
мированные в результате Петербургского Международного Экономиче-
ского форума [4], [5]. Результаты оценок представлены ниже в табл. 1. 
 
Таблица 1. Анализ степени влияния различных показателей на инвестиционную  
привлекательность региона в 2013–2015 гг. [1] 
 

 Показатель Весовой  
коэффициент 

Финансовая обеспеченность предприятий на душу населе-
ния, руб. 

10 

Финансовая обеспеченность предприятий, тыс. руб. 9 
Количество прибыльных организаций 9 
Количество убыточных организаций 9 
Количество предприятий по утилизации и переработке бы-
товых и промышленных отходов 

4 

Число малых предприятий, тыс. 9 
Удельный вес убыточных организаций, в % 6 
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Суммарный объем внутренних инвестиционных ресурсов 
предприятий, тыс. руб. 

8 

Объем розничного товарооборота (на душу населения), 
тыс. руб. 

7 

Объем розничного товарооборота, млн руб. 6 
Произведено работ по договорам строительного подряда 
собственными силами на душу населения, кв. м 

3 

Всего строительно-монтажных работ на душу населения, 
кв. м 

4 

Обеспеченность населения жильем, тыс. кв. м 5 
Обеспеченность региона автомобильными дорогами с 
твердым покрытием, км 

5 

Объем платных услуг для населения, млн руб. 6 
Уровень безработицы 8 
Уровень криминальной обстановки 6 
Уровень медицинского обеспечения 4 
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Обеспеченность образовательными учреждениями 5 
Источник: рассчитано автором. 
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 Как следует из табл. 1, наибольшим влиянием на общий инвестици-
онный климат, как не удивительно, обладают показатели финансово-
экономического благополучия регионов. Как известно, наибольший инве-
стиционный поток направляется из источников, связанных с крупными 
предприятиями и инвестиционными компаниями, в первую очередь оце-
нивающими показатели рентабельности и эффективности экономической 
деятельности региона, отсюда следуют и особое внимание, которое уде-
ляется именно финансовым показателям. Обособленно от них стоят пока-
затели социально-экономического благополучия регионов. Без сомнения, 
они определённым образом воздействуют на направление и структуру 
инвестиционных вливаний со стороны крупных корпораций и частных 
инвесторов. Стоит отметить, что наибольшее внимание социально-
экономическим показателям уделяют государственные инвестиционные 
фонды, а также непосредственно Правительство и Государственная Дума 
РФ при формировании расходной части бюджета в сфере инвестиций. 
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ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РОССИИ 

 
Аннотация. В статье дается определение целевой комплексной программы, 

кластерам и рассматривается их значение в инновационном развитии экономики. По-
казано, что укрупнение производства происходит по трем основным направлениям.  

Ключевые слова: целевая комплексная программа, кластер, инновации, страте-
гия, концентрация, централизация. 
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TARGET COMPLEX PROGRAMMES AND THE PROBLEM  
IN FORMATION OF RUSSIAN STRATEGY 

 
Abstract. The article defines the target complex program clusters and examines their 

role in innovative development of economy. It is shown that enlargement of production 
takes place in three main areas. 

Keywords: target complex program, cluster, innovation, strategy, concentration,  
centralization. 

 
В различных социально-экономических системах разрабатывается 

сценарий развития страны, решаются вопросы ускорения научно-техни-
ческого прогресса, повышения конкурентоспособности отечественной 
продукции. В решении данной проблемы значительная роль отводится це-
левым комплексным программам и формированию кластеров. Рассмотрим 
содержательную сторону данных явлений и определим перспективы их 
развития. Обратимся к целевым комплексным программам, которые ус-
пешно функционировали в плановой экономике, показывая достаточную 
эффективность. В рамках определенных программ шел процесс формиро-
вания производственных и научно-производственных объединений, меж-
отраслевых научно-технических комплексов, где научно-техническая со-
ставляющая проявлялась наиболее ярко.  

В экономической литературе понятие «целевая комплексная про-
грамма»  трактуется неоднозначно. В плановой экономике с директивным 
характером исполнения, это «директивный и адресный документ, пред-
ставляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осу-
ществления полный комплекс социально-экономических, производствен-
ных, научно-исследовательских, организационно-хозяйственных и других 
заданий и мероприятий, направленных на реализацию наиболее эффек-
тивными путями народно-хозяйственной проблемы» [1, c. 96]. Имеется 
также широко распространенная точка зрения среди экономистов, соглас-
но которой целевая комплексная программа или их сумма отождествляет-
ся с разделом (или разделами) плана [2, c. 14, 17]. При всей важности це-
левых комплексных программ в решении задач развития народного хозяй-
ства вряд ли можно согласиться с позицией авторов, проводящих такое 
отождествление. В данном вопросе мы согласны с позицией ученых, счи-
тающих, что «методологически неверно преувеличивать роль программ, 
отождествляя их с планом либо признавая за ними право на самостоятель-
ное наряду с планом существование» [3, с. 12]. Целью любой комплексной 
программы является решение той или иной крупной проблемы развития 
народного хозяйства. Исходя из этого, всякая программа носит по отно-
шению к плану частный характер, не подменяет план. При определении 
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содержания целевой комплексной программы следует согласиться с авто-
рами, которые понимают под программой совокупность мероприятий, 
конкретизируемых по срокам и направленных на  осуществление строго 
ограниченных целей [4, с. 78, 179]. 

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что целе-
вая комплексная программа,  –  это комплекс взаимоувязанных по ресур-
сам за счет их централизации, исполнителям и срокам работ мероприятий,  
направленных на решение какой-либо крупной проблемы. Значение целе-
вых комплексных программ в инновационном развитии экономики России 
постоянно возрастает, поскольку отраслевой принцип управления народ-
ным хозяйством не всегда обеспечивает достаточную эффективность 
функционирования. В рамках территориальной целевой комплексной про-
граммы идет формирование кластеров. Территориальная концентрация 
взаимосвязанных производств, именуемая кластерами, становится одной 
из наиболее эффективных форм интеграции науки и производства. Инно-
вационные кластеры – это объединение  промышленных компаний, выс-
ших учебных заведения, научно-исследовательских центров, банковских и 
небанковских кредитных организаций. Промышленно развитые страны 
такие как: Швейцария, США, Сингапур, Дания, Швеция, Финляндия, Гер-
мания, Нидерланды, Великобритания проводят активную кластерную по-
литику. На данные кластеры приходится около 40% всех занятых в эконо-
мике и производится более 50% ВВП [5, с. 89]. 

Инновационный региональный кластер включает в себя совокуп-
ность размещенных на ограниченной территории предприятий и органи-
заций. Существуют определенные предпосылки появления инновацион-
ных территориальных кластеров. Во-первых, появляется возможность по-
лучения выигрыша от распределения затрат на поддержание и развитие 
общих для нескольких компаний ресурсов. Во-вторых, географическая 
близость обеспечивает быстрые поставки товаров и услуг в рамках коопе-
рации. В-третьих, концентрация предприятий в пределах одной террито-
рии способствует распространению знаний и опыта. В рамках определен-
ного кластера, представляющего объединения различного типа, происхо-
дит реализация закона концентрации производства.                                                        

Укрупнение производства осуществляется по трем основным на-
правлениям: первое – концентрация, т. е. расширение действующих пред-
приятий, в основном, за счет внутренних накоплений; второе – централи-
зация действующих производственных фондов, т. е. объединение несколь-
ких предприятий в единый крупный производственно-хозяйственный 
комплекс; третье – строительство новых крупных предприятий за счет 
централизованных капитальных вложений. Важным направлением укруп-
нения производства является объединение реально функционирующих 
факторов производства. Централизация исторически играла и продолжает 
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играть большую роль в формировании эффективных предприятий. Опре-
деленный уровень накопления, имеющий результатом возросшую степень 
концентрации производства, создает необходимые и достаточные условия 
для укрупнения предприятий посредством объединения действующих 
производственных фондов.  В свою очередь, развивающаяся на базе дан-
ного исходного уровня накопления централизация служит мощным им-
пульсом дальнейшего роста размеров производства и за счет прибавочно-
го продукта. Объединяя уже накопленные средства производства, центра-
лизация оказывается существенным (хотя и относительно самостоятель-
ным по содержанию и механизму действия) фактором  усиления концен-
трации производства. К. Маркс отмечал, что укрупнение производства на 
основе накопления «крайне медленный процесс по сравнению с централи-
зацией» [6, с. 642], поэтому наряду с ним развивается «…собственно цен-
трализация в отличие от накопления и концентрации …» [7, с. 640], «аре-
на его (процесса – В.В.) действия не ограничена абсолютным возрастани-
ем общественного богатства …» [7, с. 641].  

Централизация довершает дело накопления, усиливает и ускоряет 
этот процесс, разрешает возникающие противоречия.  Дело в том, что рост 
объема производства в ходе концентрации средств производства  порож-
дает потребность у предприятия в дополнительных денежных средствах и 
материальных ресурсах. Возникает несоответствие между внутренними 
накоплениями и более высокими потребностями в ресурсах. Оно устраня-
ется двумя путями: во-первых, объединением действующих производств 
и, во-вторых, за счет использования кредита и государственного финанси-
рования капитальных вложений.   

В советское время, в условиях плановой экономики, при разработке 
стратегии развития страны, значительное место занимали целевые ком-
плексные программы. С их помощью разрешались противоречия между 
отраслевым и территориальным построением экономики.  Примером мо-
жет служить Целевая комплексная территориально-отраслевая  программа 
развития народного хозяйства Ленинграда и Ленинградской области на 
1984–1985 годы и до 1990 года («Интенсификация-90»). В данном регионе 
был накоплен огромный научный потенциал. В сфере науки и научного 
обслуживания было сосредоточено более 350 тыс. чел., 75 академиков и 
членов корреспондентов Академии наук СССР, 4 тыс. докторов и 36 тыс. 
кандидатов наук [9, с. 7]. Практически  все научные силы Северо-Запада: 
73% научных учреждений, 92% научных работников, 96,8% докторов и 
92,5% кандидатов наук были сосредоточены в Ленинграде [8, с. 397]. 

Следует отметить, что концентрация научного потенциала в 3 раза 
превосходила концентрацию промышленного потенциала [9, с. 24, 143]. 
Это связано с тем, что с начала индустриализации Ленинград являлся цен-
тром развития наукоемких отраслей промышленности – точного машино-
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строения, приборостроения, радиоэлектроники, судостроения. Для этих 
отраслей характерен большой объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в расчете на единицу реализованной продукции.  
По расчетам Ф.Ф. Рыбакова, это было в 2-6 раз выше, чем по промышлен-
ности в целом [10, с. 52]. Достаточно высокий научно-технический потен-
циал обусловил создание гибких производственных систем и интегриро-
ванных производственных комплексов, где все звенья, включая научные 
исследования, проектирование, технологическую подготовку производст-
ва, взаимосвязаны. Это позволило значительно увеличить эффективность 
производства. Среднегодовые темпы роста производительности труда в 
1984–1990 гг. составили: в промышленности  4%, а в машиностроении и 
металлообработке – более 5%. Уровень ручного труда сократился с 37 до 
27%.  В промышленную эксплуатацию было внедрено 811 роботов,  свы-
ше 600 станков с числовым программным управлением, 861 автооператор, 
35 гибких производственных систем. 

 Автоматизированные комплексы быстро внедрились и успешно ис-
пользовались  в производственных и научно-производственных объедине-
ниях, показывая достаточно высокую эффективность. Например, в произ-
водственном объединении «ЛОМО» на участке холодной штамповки ис-
пользовались 24 промышленных робота, которые обслуживали 4 рабочих 
и один оператор, вместо 24 человек. При этом производительность труда 
на отдельных операциях повысилась на 160%, а заработная плата остав-
шегося на участке персонала возросла на 15% [11, с. 13-14]. Централиза-
ция средств в масштабе региона при плановой экономике позволила коор-
динировать деятельность основных производственных звеньев машино-
строения, определяющих научно-технический прогресс. Речь шла об объ-
единениях станкостроительной и инструментальной промышленности, 
приборостроения, средств автоматизации и систем управления, электро-
технической и электронной промышленности, на основе продукции кото-
рых идет формирование систем автоматизации производственных процес-
сов – интегрированных производственных комплексов, что позволяет со-
кратить весь цикл «исследование – производство» и обеспечить унифика-
цию и стандартизацию технических решений на предприятиях различных 
отраслей народного хозяйства. 

Для  современного машиностроения и приборостроения характерна 
тенденция усложнения конструкций и процессов изготовления изделий, 
частая сменяемость номенклатуры, сокращение времени ее выпуска.  
В машиностроении, как правило, изделие находится непосредственно в 
обработке только 5-10% времени, необходимого для его изготовления. 
Остальное время тратится на различного рода согласования, подготовку 
производства. В настоящее время в Российской Федерации формируется 
инновационная политика, направленная на ускорение научно-техничес-
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кого прогресса, увеличение темпов экономического роста. За 30 лет с на-
чала перестройки, которая началась под лозунгом ускорения и, по сущест-
ву модернизации, было получено не ускорение производства, а деиндуст-
риализация [6, с. 20]. Износ основных фондов в РФ составляет 80%, а ми-
ровая практика свидетельствует о том, что при износе 60% прибегают к их 
физической замене. По ассигнованиям на науку Россия занимает  8-е ме-
сто в мире, а на мировом рынке наукоемкой продукции ее доля составляет  
0,3% [6, с. 24]. При достаточно высоком научно-техническом потенциале 
г. Санкт-Петербурга, где работает  около 200 тыс. научных сотрудников, в 
том числе 55 тыс. докторов и кандидатов наук – больше, чем во всей Гер-
мании, – он используется крайне неэффективно.  

Проводя реиндустриализацию экономики, правительство РФ должно 
широко использовать механизмы централизованного планирования, на-
правленные на формирование прогрессивной структуры экономики. Этот 
процесс неразрывно связан с повышением роли централизации основных 
и оборотных средств предприятий в деле образования крупных производ-
ственных объединений. К ним относится: возникновение крупных межот-
раслевых комплексов: территориально-отраслевых, аграрно-промышлен-
ных (АПК), межотраслевых научно-технических комплексов. Их развитие 
должно проходить в рамках определенных целевых комплексных про-
грамм,  формируемых правительством на определенный период времени. 
Должен быть использован программно-целевой метод планирования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к определению понятия «не-
оиндустриализация российской экономики», и предпринимается попытка уточнить 
это определение с помощью интегрирования в него цивилизационного фактора. Пока-
зано, что успех неоиндустриализации зависит от соответствия целей индустриализа-
циии и специфических особенностей российской цивилизации.  
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Abstract. The article discusses approaches to the definition of neoindustrialization of 
the Russian economy, and attempts to clarify this definition with the help of integration into 
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Дискуссии о повышении эффективности российской экономики, 
обострившиеся в условиях кризиса центро-периферийной модели мирово-
го хозяйства, продолжаются на протяжении последних 25 лет и связаны с 
поиском новой парадигмы развития и, прежде всего, с определением роли 
и места реального сектора российской экономики.  

Участников дискуссии можно условно разделить на сторонников двух 
подходов. Первый подход основывается на том очевидном факте, что реаль-
ный сектор российской экономики необходимо адаптировать к условиям 
глобальной конкуренции за счет постепенного создания и внедрения новых 
технологий, а также проведения государством активной (предполагающей 
выбор приоритетных отраслей развития) промышленной политики [1]. 
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В основе второго подхода лежит концепция скачкообразного пере-
хода к постиндустриальной экономике проф. В. Мау, который утверждает, 
что: «преодоление отставания, выход на передовые экономические рубе-
жи требует не прохождения всех стадий технического прогресса, харак-
терных для развитых стран, но социально-экономического прорыва, осно-
ванного на усвоении и переработке накопленного развитыми странами 
технологического, социального, организационного опыта». Государство в 
данной концепции, должно отказаться от проведения активной промыш-
ленной политики и сосредоточиться на структурных реформах, направ-
ленных на формировании новых институтов и создании условий, благо-
приятных для бизнеса, главным образом, макроэкономических [2].  

Концепция В. Мау не представляется убедительной, поскольку, эко-
номические институты, также как техника и технологии, имеют опреде-
ленную траекторию развития и зависят от конкретных социально-
исторических условий и уровня социально-экономического развития той 
или иной страны.  

Относительный успех догоняющей модернизации, предлагаемый 
В. Мау, возможен лишь при желательности данной модернизации для 
стран-лидеров и их непосредственном участии в модернизации в виде 
трансфера технологий и инвестиций в догоняющую страну.  

Иностранные инвестиции, направляемые в реальный сектор россий-
ской экономики (до введений западных санкций), носили в основном бес-
системный с точки зрения интересов развития российской экономики и 
анклавный характер. И, хотя в целом они несколько облагородили струк-
туру российской экономики (например, создали сборочную версию запад-
ного автопрома в России), но так и не способствовали формированию на-
циональной инновационной системы, в том числе – инновационных про-
изводственных цепочек полного цикла.  

Такая экономическая политика привлечения иностранных инвести-
ций, на наш взгляд, создает иллюзию развития, но на самом деле консер-
вирует отсталую и деформированную структуру российской экономики и 
тормозит процесс создания в России «экономики знаний». Именно поэто-
му наблюдаемый в России все нулевые годы восстановительный экономи-
ческий рост (вплоть до 2014 г. включительно), происходил без повышения 
его качества, в основном за счет роста цен российских торгуемых товаров 
(сырья и продукции первого передела) на мировом рынке. 

Масштабный трансфер западных технологий и современных произ-
водственных мощностей в российскую экономику не наблюдается не 
только ввиду возможной утраты странами лидерами их конкурентных 
преимуществ, основанных на технологическом доминировании, но и 
вследствие разности цивилизационных парадигм развития экономик Рос-
сии и Запада. Поэтому для воссоздания в России промышленного произ-
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водства на новой технологической основе требуется неоиндустриализация 
российской экономики с учетом цивилизационных особенностей нашей 
страны.  

Как это ни парадоксально звучит, само понятие «неоиндустриализа-
ция» пока не имеет и по-разному трактуется авторами. С одной стороны, 
неоиндустриализация, рассматривается как результат и предполагает 
экономику, основанную на знаниях, человеческих ресурсах и сетях [3].  
С другой стороны, неоиндустриализация трактуется как процесс и опреде-
ляется через структурные изменения экономических отношений и произ-
водительных сил под влиянием научно-технического прогресса, транс-
формации собственности в процессе развития государственно-частного 
партнерства, развития сетевых форм организации бизнеса, вертикальной 
научно-производственной интеграции [4]. 

На наш взгляд, неоиндустриализация – это процесс формирования 
одного из вариантов постиндустриальной экономики, происходящий под 
влиянием научно-технического прогресса, результатом которого является 
постоянно воспроизводящиеся обновления материально-технической базы 
производства и человеческого социума, их способов организации на осно-
ве исторических, культурных, экономических норм, правил и ценностей 
различных типов цивилизаций. 

Проф. Л. Туроу отмечает, что в условиях глобализации экономиче-
ское развитие мира определяется странами-лидерами, в которых сосредо-
точены мощные научно-технические центры типа «Кремниевой долины», 
способные вырабатывать не только научные идеи, но и воплощать их в 
принципиально новую технику и высокие технологии. В связи с этим кри-
тическое значение для социального прогресса имеют два фактора: во-
первых, возможности того или иного общества мобилизовать ресурсы, по-
зволяющие инициировать экономическое развитие, и во-вторых, его спо-
собности самостоятельно создавать новые технологии, что только лишь 
и может служить показателем развитости [5]. 

На наш взгляд, причины неудачного реформирования российской 
экономики проистекают, не только из-за отсталых технологий, а также из-
за невозможности российского общества мобилизовать ресурсы, позво-
ляющие инициировать экономическое развитие; согласованности в рос-
сийских элитах и обществе в целом образа будущего, который должен 
служить конечной целью реформирования.  

«Задача смены вектора развития – преодоления избыточной зависи-
мости от экспорта сырья с выходом в экономику знаний, наукоемких про-
изводств, высоких технологий и интенсивных инноваций», предлагаемая, 
в том числе и либеральными экономистами [6], разделяется всеми груп-
пами населения и моглабы рассматриваться в качестве консенсуса. Одна-
ко проблема состоит в том, что решение этой задачи зависит от конкрет-
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ного механизма реализации, который определяется не только экономиче-
ским и политическим потенциалом, но и системой ценностей, принципов 
и приоритетов, преобладающих в обществе.  

Если верны гипотезы выдвигаемые авторами учебника «Евразийская 
политическая экономия», характеризующие основные черты постиндуст-
риальной стадии развития человечества на современном этапе, то: 

• все страны (аграрные, индустриальные, постиндустриальные), не-
зависимо от уровня их социально-экономического развития, подчиняются 
законам постиндустриальной экономики; 

• аграрные и индустриальные страны, специализирующиеся на вы-
пуске базовых продуктов, выступают в качестве доноров для постиндуст-
риальных стран, специализирующихся на выпуске пионерных продуктов; 

• в условиях многополярного мира обостряется конкуренция между 
экономическими цивилизациями планового и рыночного типа; 

• союз России и других евразийских стран является экономической 
цивилизацией планового типа, которая является альтернативой экономи-
ческой цивилизации Запада; 

• ключевым элементом экономической цивилизации Евразийского 
Союза является евразийский человек с преобладающими холистическими 
ценностями, прямо противоположными индивидуалистическим ценностям 
западного человека [7]. 

В таком контексте механистическое заимствование институциональ-
ной структуры развитых стран Запада, попытка навязать народу ценности 
потребительской цивилизации, бездумное реформирование экономики и 
социальных институтов, приводит к разрушению социума и тех общест-
венных связей, которые не только реально существуют, но и являются ос-
новным фактором развития любого общества и человека. В результате 
этого процесса большинство населения страны не рассматривает прово-
димые экономические реформы в своих интересах, не участвует в них и 
старается как-то приспособиться к ним, чтобы выжить. Как следствие, 
экономические реформы, не поддерживаемые населением, не дают ожи-
даемого реформаторами результата и имеют низкую эффективность. 

Поэтому неоиндустриализация российской экономики, чтобы быть 
успешной должна основываться на базовых ценностях российской циви-
лизации, и, прежде всего, на принципе общественной солидарности, а ее 
конечная цель направлена на увеличение производства и доступности 
«общественных благ» и устранение чрезмерного неравенства в распреде-
лении доходов. 

Что касается технологического аспекта неоиндустриализации, то 
сторонникам встраивания в технологические цепочки Запада, следует 
помнить исследования А. Гершенкрона, который пришел к выводу, что 
индустриализация может быть успешной в развивающихся странах, толь-
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ко если она «происходит, так сказать, по широкому фронту и охватывает 
многие виды экономической активности. Это отчасти результат взаимо-
дополняемости и неделимости экономических процессов. … Плоды про-
мышленного прогресса в определенных отраслях создают внешнюю эко-
номию для других отраслей, чей прогресс служит выгоде первых» [8]. 

Если обобщить и конкретизировать вышеизложенное, то можно сде-
лать следующий вывод: ключевые проблемы российской неоиндустриали-
зации, проистекают из того факта, что в своем нынешнем состоянии стра-
на не восприимчива к достижениям научно-технического прогресса и не 
способна мобилизовать еще остающийся ресурсный и научно-техничес-
кий потенциал, что обусловлено следующими основными причинами. 

Во-первых,  ходе кризиса 1990-х гг. были разрушены старые и не 
созданы новые механизмы расширенного воспроизводства реализации ре-
зультатов НИОКР.  

Во-вторых, существует значительная дифференциации показателей 
доходности разных отраслей экономики (более низкая доходность в 
большинстве отраслей обрабатывающей промышленности, включая ее 
высокотехнологический сектор), что создает барьер на пути структурно-
технологической модернизации экономики. 

В-третьих, главной проблемой остается не столько внедрение пере-
довой техники и технологии уровня высокоразвитых стран, сколько заме-
на устаревших производственных фондов новыми, но этот процесс дли-
тельный и дорогостоящий и его нельзя проводить одновременно и повсе-
местно. Поэтому реальным вариантом неоиндустриализации является бо-
лее полное использование возможностей традиционной техники, при па-
раллельном внедрении в процесс производства технических средств по-
следних поколений, в том числе информационных технологий.  

В-четвертых, низкий уровень оплаты труда, зачастую на уровне 
прожиточного минимума, ведет к разрушению человеческого потенциала, 
его деградации, что в конечном итоге предопределяет экономическое и 
технологическое отставание России от ведущих стран мира. В России же, 
напротив, усиливается тенденция снижения качества совокупной рабочей 
силы, невостребованности высококвалифицированного труда. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль механизма интернет-цензуры в 

обеспечении конкурентных преимуществ компаний в сфере электронного бизнеса. 
Представлен анализ последствий внедрения «Великого китайского файрвола» для ки-
тайской отрасли кибер-бизнеса.  Приведены достоинства и недостатки данного меха-
низма, а также ограничения для его внедрения.   
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of cyber business. Presents the advantages and disadvantages of this mechanism, as well as 
restrictions for its implementation. 
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Протекционизм – экономическая политика государства, заключаю-
щаяся в целенаправленном ограждении внутреннего рынка от поступле-
ния товаров иностранного производства. Основными инструментами про-
текционистской политики с XVI–XVII вв. традиционно считались разно-
образные таможенные ограничения.  

В XXI веке начал бурно развиваться электронный бизнес, где в тече-
нии двух десятилетий сконцентрировались огромное капиталы. Так, ры-
ночная стоимость крупнейшей интернет-компании Google в мае 2016 г. 
составила 510 млрд долларов [4], а ее чистая прибыль за 2015 г. составила 
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16,348 млрд долл. [1] Так как интернет возник в США и наиболее быстрое 
развитие получил в западных странах, то и большинство успешных ин-
тернет-проектов возникли на Западе. Вплоть до середины эпохи массового 
распространение интернета американские проекты практически не имели 
конкуренции. И в настоящий момент, такие сервисы, как Facebook, 
Twitter, Google занимают лидирующее положение на рынке. 

На данный момент основные участники кибер-бизнеса распростра-
нили свое влияние на весь мир. При этом сетевые эффекты, повышающие 
ценность интернет-компании при увеличении участников ее сети, сделали 
малоэффективными региональные проекты. Для сравнения: стоимость 
бренда наиболее успешного кибер-проекта России «Яндекс» в 26 раз 
меньше стоимости бренда Google (15,8 млрд долл. против 410 млрд долл., 
по данным за май 2014 года) [3]. Между тем, наиболее успешный кибер-
проект Китая «Аlibaba» занял второе место со стоимостью бренда 200 млрд 
долларов США. 

Необходимо признать, что пока большинство государств предоста-
вили свою интернет-среду для развития иностранных компаний, теряя по-
тенциальную экономическую выгоду и упуская из сферы государственно-
го контроля важнейшее средство социальных коммуникаций, в Китае бы-
ли созданы все условия для развития собственной кибер-отрасли.   

Залогом успешного ее развития стал «Великий китайский файрвол» 
(официальное название – проект «Золотой щит»), представляющий собой 
систему фильтрации содержимого интернета в КНР. Данная система была 
внедрена в 2003 г. по всему Китаю.  

В результате ее внедрения на интернет-канале между китайскими 
провайдерами и международными сетями были установлены фильтрую-
щие серверы. Основной функцией данной системы является цензура, в 
том числе политическая. Однако в результате возникли и определённые 
экономические последствия. 

В Китае американская компания не может просто перевести интер-
фейс сайта на китайский язык и начать захват информационного про-
странства. Для осуществления деятельности необходимо не только вне-
дрить цензуру, запрещая доступ к контенту с такими фразами как, напри-
мер, «на площади Тяньаньмэнь», «Далай-Лама» или «Фалуньгун» и т. д., 
но и плотно взаимодействовать с местными онлайн-провайдерами и орга-
нами власти. При этом иностранные компании подвергаются более тща-
тельному контролю, чем китайские, и имеют значительные препятствия 
для деятельности со стороны местных властей. Государственные цензоры, 
например, заблокировали Facebook, Twitter и полностью Google. Интерес-
но, что в случае внедрения западными компаниями требуемой китайскими 
властями цензуры, они вызывают бурное возмущение западных потреби-
телей, и, следовательно, несут репутационные потери. 
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Таким образом, цензура обеспечивает механизм защиты местных 
кибер-компаний, хотя он и не был предназначен для этой цели. Цензура 
ограничивает конкуренцию со стороны влиятельных международных иг-
роков и дает местным компаниям некоторую фору. При этом китайским 
компаниям достаточно создать идентичный западному сервис, вплоть до 
копирования дизайна сайта.  

На данный момент, успешными китайскими интернет-компаниями, 
можно назвать следующие: 

1) Alibaba Group – управляет несколькими структурами в сфере ком-
мерции в сети интернет. Alibaba.com является торговой площадкой для 
организаций, но обычным пользователям со всего мира сейчас наиболее 
известен AliExpress.com – интернет-магазин, продающий товары в розни-
цу и мелким оптом.  

2) Renren Network – китайский аналог Facebook. 
3) Sina Weibo – гибрид Твиттера и Facebook 
4) Tencent – сервис микроблогов. 
5) Baidu – китайская поисковая система (по количеству обрабаты-

ваемых запросов стабильно держится в первой тройке в мире).  
Все эти проекты успешно развиваются и постепенно получают рас-

пространение и вне Китая. Несомненно, данные компании вряд ли полу-
чили бы такое развитие без защиты «Великого китайского файрвола». Но 
существуют определённые причины, почему подобный инструмент огра-
ничен в применении. 

Во-первых, залогом успеха китайских информационных сетей слу-
жит огромное население Китая, обеспечивающее достаточную аудиторию 
для конкурентоспособности сети. Всего два государства в мире (Китай и 
Индия) могут обеспечить миллиардную аудиторию только за счет граждан 
страны. Распространение внутригосударственных информационных сетей 
с существенно меньшим числом участников будет, скорее всего, недоста-
точно конкурентоспособным на мировом уровне, как мы можем убедиться 
на примере Яндекса. 

Во-вторых, высокая стоимость подобного проекта. Общая стоимость 
проекта «Золотая стена» является государственной тайной, однако госу-
дарственное Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на одно-
го из разработчиков, сообщило, что уже в 2002 г. поток инвестиций в про-
ект достиг 6,4 млрд юаней, или 770 млн долл. [2] 

В-третьих, существует риск, что в долгосрочной перспективе огра-
ничение свободного доступа к информации может привести к сдержива-
нию инновационного потенциала страны. 

Таким образом, если оставить за рамками исследования вопрос не-
допустимости ограничения свободы слова, можно признать определенную 
экономическую выгоду описанного подхода к управлению национальны-
ми информационными сетями. Однако необходимо тщательно взвешивать 
плюсы и минусы подобного регулирования. 



 106

Литература 
 

1. Alphabet Inc. Annual Report Pursuant To Section 13 Or 15(D) Of The Securities 
Exchange Act Of 1934 For the fiscal year ended December 31, 2015 [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: https://abc.xyz/investor/pdf/20151231_alphabet_10K.pdf, сво-
бодный (дата обращения: 14.05.2016) 

2. Barria C. How Internet Censorship Is Curbing Innovation in China [Электронный 
ресурс] // The Atlantic – 2013. – 22 Apr.  – Режим доступа: http://www.theatlantic.com/ 
china/archive/2013/04/how-internet-censorship-is-curbing-innovation-in-china/275188/, 
свободный (дата обращения: 14.05.2016) 

3. Biggest internet companies in selected countries as of June 2014, based on value 
(in million U.S. dollars) [Электронный ресурс] // Сайт Statista – Режим доступа: 
http://www.statista.com/statistics/310587/biggest-global-internet-companies/, свободный 
(дата обращения: 14.05.2016) 

4. Market capitalization of the largest internet companies worldwide as of May 2016 
(in billion U.S. dollars) [Электронный ресурс] // Сайт Statista – Режим доступа: 
http://www.statista.com/statistics/277483/market-value-of-the-largest-internet-companies-
worldwide/, свободный (дата обращения: 14.05.2016). 
 
УДК  338.1                                                                                 Е.С. Гаврилюк, 
                                             кандидат экономических наук, старший преподаватель 

 
ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается институт интеллектуальной собственно-
сти как значимый элемент национальной инновационной системы, раскрывается его 
роль в формировании инновационной среды в условиях реиндустриализации россий-
ской промышленности. 

Ключевые слова: институт интеллектуальной собственности, инновации, реин-
дустриализация, государственное регулирование. 

 
E.S. Gavrilyuk 

 

INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE IN THE CONTEXT OF 
REINDUSTRIALIZATION 

 

Abstract: The paper deals with intellectual property institution as an important 
element of national innovative system, and disclosed its role in forming of innovative 
environment in conditions of Russian industry reindustrialization. 

Keywords: Intellectual property institute, innovations, reindustrialization, 
government regulation. 
 

Развитие института интеллектуальной собственности в России являет-
ся одним из необходимых условий реализации политики реиндустриализа-
ции, перехода на новый технологический уклад и обеспечения националь-
ной безопасности. Институт интеллектуальной собственности как структур-
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ный элемент института собственности – есть совокупность экономико-
правовых механизмов регистрации (формальных и неформальных институ-
тов), обеспечения защиты и противодействия недобросовестной конкурен-
ции в отношении результатов интеллектуальной деятельности [2, с. 32]. 

Импорт объектов интеллектуальной собственности в российскую 
экономику, по данным Федеральной службы по интеллектуальной собст-
венности, более чем в 11 раз превышает их экспорт, что подтверждают и 
данные статистики (табл. 1). 

  
Таблица 1. Баланс платежей за технологии по категориям соглашений за 2014 г.  
(в млн долл.) [4, с. 52] 
 

 Поступления  
от экспорта  
технологий 

Выплаты  
по импорту  
технологий 

Сальдо платежей 
за технологии 

Всего по категориям соглашений 1279,2 2455,8 -1176,6 
Патенты на изобретения 0,1 20,9 -20,8 
Беспатентные изобретения - - - 
Патентные лицензии 26,6 100,8 -74,2 
Полезные модели 0,0 4,1 -4,1 
Ноу-хау 11,5 121,7 -110,2 
Товарные знаки 2,8 381,2 -378,4 
Промышленные образцы 2,0 0,2 1,8 
Инжиниринговые услуги 707,7 1147,9 -440,2 
НИР 365,5 151,5 205,0 
Прочее 172,0 527,6 -355,6 

 
Реализация пока еще сохраняющегося интеллектуального потенциа-

ла затруднена вследствие системных проблем в экономике и институцио-
нальных ловушек отсталости. Ключевым фактором роста может стать 
внедрение новых технологий во всех сферах экономики и общества. По 
расчетам академика А. Аганбегяна, если бы сектор высоких технологий 
рос на 8% в год, то это прибавляло бы 0,75% к росту ВВП. При этом эф-
фект от внедрения этих технологий давал бы дополнительно еще 0,75% 
к росту ВВП [7]. 

По мнению А.И. Татаркина, опираясь на мировые тенденции техно-
логического развития (рис. 1), схематично можно представить влияние 
новых технологий на процессы социально-экономического развития. 

Несмотря на всеобщее признание необходимости развития института 
интеллектуальной собственности, Россия является единственной страной 
в мире, где функции государственного управления и регулирования в сфе-
ре интеллектуальной собственности рассредоточены между 24 федераль-
ными ведомствами, что значительно снижает возможности эффективного 
управления, формирования единого рынка интеллектуальных продуктов 
и обеспечения конкурентных преимуществ. 
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Рис. 1. Мировые тенденции технологического развития [8] 

 
Долгосрочная стратегия развития института интеллектуальной соб-

ственности, проект которой был подготовлен еще в 2006 г. и поддержан 
Советом Федерации, Счетной Палатой, Торгово-промышленной палатой 
России, до сих пор не принята [5], что отличает нас не только от стран – 
технологических лидеров, но и большинства государств СНГ и затрудняет 
регулирование рынка интеллектуальной собственности. 

Кроме того, существует ряд субъектов, формирующих риски, свя-
занные, в том числе, с несовершенством института интеллектуальной соб-
ственности [1]: 

 конкурирующие по различным направлениям научно-техническо-
го и инновационного развития зарубежные страны в лице целенаправлен-
но финансируемых государством и глобальными корпорациями хедхан-
тинговых и бенчмаркенговых организаций, департаментов промышленной 
и научно-технической разведки; 

 крупные отраслеобразующие ТНК, инвестирующие средства в 
приобретение патентных активов и инноваций с целью последующего 
сознательного принятия деструктивных стратегических и операционных 
решений, для сохранения рыночной позиции морально устаревших техно-
логий и продуктов; 

 незаконные зарубежные и национальные выгодоприобретатели 
патентных активов (не приобретающие права использования и/или не вы-
плачивающие франшизу); 

 недобросовестные ученые и исследователи, «копирующие» идеи и 
разработки на финальных стадиях воплощения до момента оформления 
юридических прав с целью доработки и последующего патентования изо-
бретения; 
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 теневые патентные организации и физические лица, ведущие по-
иск перспективных разработок на финальной стадии для опережающей 
регистрации в патентных ведомствах, с целью последующей продажи 
прав на объекты интеллектуальной собственности. 

При значительном увеличении затрат на научные исследования и 
разработки в России за период с 2000–2014 гг.,  на 10 НИОКР, по данным 
российской статистики, приходилось 1,3 результата интеллектуальной 
деятельности.  Как отмечают эксперты, полученные при бюджетном фи-
нансировании результаты интеллектуальной деятельности официально не 
заявляются, а служат основой серого теневого оборота в интересах част-
ных лиц, в том числе за рубежом. Если в 2000 г. «теневой экспорт техно-
логий» достигал 50-60% всего экспорта интеллектуальной собственности, 
то в настоящее время, по данным проверок Счетной Палаты, в сфере ОПК 
налажен серый и теневой экспорт «информационного сырья»; на 1 ввози-
мую иностранную технологию приходится 10 отечественных, вывозимых 
за рубеж [5].  

Усиление позиций института интеллектуальной собственности в со-
вокупности с активной государственной политикой по формированию ин-
новационной среды и созданием эффективных механизмов стимулирова-
ния инновационной активности способны повысить конкурентоспособ-
ность России на рынке высоких технологий.  

В условиях антироссийских санкций по данным Федеральной тамо-
женной службы по итогам 2015 г. зафиксировано значимое снижение 
стоимостных и физических объемов импорта (на 36,7% относительно ана-
логичного периода 2014 г.), в том числе в стратегически важных отраслях:  

- стоимостный  объем  импорта машин и оборудования из стран 
дальнего зарубежья снизился на 39,4%, из стран СНГ – на 49,3%; 

- стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности 
из стран дальнего зарубежья снизился на 27,6% и 19,0% соответственно;  

- стоимостный объем металлов и изделий из них сократился на 
36,8% и 47,1% [10]. 
 Влияние санкций на высокотехнологичные отрасли оказалось раз-
личным в зависимости от состояния отрасли и степени ее зависимости от 
импорта технологий и оборудования. По расчетам экспертов РАН, макси-
мального вклада процессов импортозамещения в динамику выпуска мож-
но ожидать в АПК и металлургии (до 5-6 п.п.), в ОПК – на 4-5 п.п., в ма-
шиностроении – на 2-3 п.п. [6, с. 12]. В химии, легкой и целлюлозно-
бумажной промышленности стимулы к импортозамещению минимальны, 
в деревообрабатывающей промышленности и промышленности строи-
тельных материалов практически отсутствуют.  
 Так, если в 2014 г. поставки в Россию продукции военного назначе-
ния только из Украины включали более 3 тыс. наименований комплек-
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тующих, узлов и агрегатов, используемых при производстве конечной 
продукции в ОПК, то по итогам 2015 г. была произведена замена более 
50% компонентов на российские и белорусские аналоги, а к 2017 г., в со-
ответствии с экстренным планом мероприятий по замещению импорта, 
ОПК будет производить свыше 95% всех компонентов для военной тех-
ники [3]. 

Необходимость стимулирования инновационной активности требует 
также выработки механизмов инвестирования в человеческий и физиче-
ский капитал и мотивации сектора науки к увеличению эффективности 
НИОКР, а предпринимательства, в свою очередь, к внедрению их резуль-
татов. Непрерывность и результативность инновационных процессов дос-
тигается только при условии активного государственного участия в про-
цессе создания и функционирования института интеллектуальной собст-
венности как одного из ключевых элементов национальной инновацион-
ной системы, обеспечивающей эффективное  и взаимовыгодное сотрудни-
чество государства, науки и бизнеса в области создания и коммерциализа-
ции инноваций.  
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Специфические черты делового цикла евразийского типа обусловле-
ны некоторыми особенностями организации экономического механизма 
соответствующих хозяйственных систем. Государственный и корпоратив-
ный патернализм, доминирующее положение интегрированных корпора-
тивных сетей в хозяйственной системе, преобладание банковского креди-
та в структуре финансирования предприятий пионерного сектора во мно-
гом определяют закономерности экономической динамики. 

Ряд эмпирических исследований подтверждают функциональную за-
висимость циклических колебаний экономической конъюнктуры от  ди-
намики государственных расходов, характерную для хозяйственных сис-
тем евразийского типа. Государство определяет направления развития пу-
тем планирования, поддержки стратегически важных отраслей, бизнес-
групп и отдельных компаний. Такой тип государства определяется как 
«государство, ориентированное на (экономическое) развитие», или «госу-
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дарство развития» (developmental state). «Государство развития» иниции-
рует переход от импортозамещения к росту, ведомому экспортом, задей-
ствовав широкий набор финансовых и прочих стимулов для экспортеров. 
Оно активно вмешивается в распределение ресурсов, дополняя и коррек-
тируя рыночные механизмы. Вместе с тем, по прошествии определенного 
времени, оно осуществляет дерегулирование, приватизацию и либерали-
зацию внешней торговли и инвестиций, создавая более конкурентную 
бизнес-среду и побуждая компании уменьшать зависимость от государст-
венной поддержки. 

Д.Ю. Миропольский отмечает, что любая форма государственного 
регулирования экономики – это форма движения плана. Плану органиче-
ски присущ дефицит. Следовательно, любая форма государственного ре-
гулирования рынка одной форме неравновесия – перепроизводству – про-
тивопоставляет другую форму неравновесия – дефицит. Однако внутри 
рыночной экономики дефицит не может существовать в явной, открытой 
форме. Внутри рыночной экономики он проявляет себя лишь как ослабле-
ние перепроизводства. Государство своими мерами либо разжигает инве-
стиционный «аппетит» бизнесменов, не доводя его до инвестиционного 
голода; либо дополняет инвестиционную апатию бизнесменов инвестици-
онной активностью бюрократии. 

Особенность евразийского цикла перепроизводства заключается в 
том, что смена фазы кризиса оживлением происходит в результате госу-
дарственного вмешательства в инвестиционный процесс путем формиро-
вания инвестиционного спроса в ресурсонедостаточном секторе. 

Следует отметить, что государство инвестирует с целью отраслевого 
обновления пионерного сектора. Первый шаг – финансирование НИОКР, 
в конечном итоге – расширение пионерного сектора. Внедрение ресурсос-
берегающих технологий позволяет снизить издержки хозяйственной сис-
темы, норма прибыли хозяйствующих субъектов увеличивается, что сти-
мулирует инвестиционный спрос частного сектора. Расширяется произ-
водство в базовом и пионерном секторах. 

Механизм перехода евразийской хозяйственной системы к фазам бу-
ма и кризиса перепроизводства следующий. Государственные инвестиции 
в пионерный сектор сопровождаются формированием определенной доли 
государственной собственности. «Государство развития» переходит к 
программе приватизации этих активов. Хозяйствующие субъекты частно-
го сектора в лице бизнес-групп предъявляют спрос на данные активы.  
С другой стороны, эти же субъекты увеличивают инвестиции в расшире-
ние производства. Собственных ресурсов для достижения указанных це-
лей недостаточно, им приходится прибегнуть к кредиту. В результате, во-
первых, формируется фиктивный спрос на инвестиции, который превы-
шает реальные сбережения. Во-вторых, часть этих инвестиций направля-
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ется в ресурсонедостаточный сектор, так как именно там сосредоточены 
государственные активы. Результат – рост риска и увеличение издержек 
по привлечению капитала. Следствие – удорожание инвестиций, повыше-
ние издержек системы в целом, снижение нормы прибыли и сокращение 
инвестиционного спроса. Таким образом, предельный продукт потребле-
ния оказывается ниже предельного продукта производства и евразийская 
хозяйственная система вступает в фазу кризиса. 

Значительное влияние на циклическую динамику хозяйственных 
систем евразийского типа оказывает масштаб присутствия в них бизнес-
групп. Диверсифицированным бизнес-группам принадлежат доминирую-
щие позиции, иногда доля аффилированных корпораций превышает 50% 
ВВП. Результатом становится конвертация специфического риска отдель-
ного предприятия в систематический риск хозяйства. Контроль бизнес-
группы над большим числом компаний повышает риск того, что одна и та 
же ошибка будет совершена всеми участниками группы одновременно.  
В связи с этим специфические риски отдельной бизнес-группы распро-
страняются на всю хозяйственную систему. Таким образом, отличитель-
ной особенностью евразийского экономического цикла становится обу-
словленность эндогенных колебаний конъюнктуры специфическими рис-
ками бизнес-групп.  

По структуре собственности и системе контроля, приоритетным це-
лям и практике менеджмента евразийские бизнес-группы существенно от-
личаются от крупных компаний западного типа. В последних собствен-
ность, как правило, распылена между большим количеством акционеров, 
для каждого из которых главная цель – максимизация прибыли и рыноч-
ной стоимости фирмы. В крупной евразийской корпорации, напротив, на-
блюдается высокая концентрация собственности и контроля. Управление 
тесно переплетается с собственностью. Механизмы корпоративного 
управления либо не работают вообще, либо могут быть задействованы 
в незначительной степени. 

Максимизация дивидендов и рыночной стоимости уступают приори-
тет иным целям:  стабильности, расширению бизнес-группы, повышению 
доли рынка и усилению своего влияния одновременно во многих отраслях 
экономики. Следует отметить аффилированность большинства евразий-
ских бизнес-групп и бюрократического аппарата. 
Особенности евразийского цикла порождаются специфическим типом фи-
нансирования бизнес-групп. Основным источником привлеченных финан-
совых средств  традиционно служат банковские кредиты. Причем, преоб-
ладают кредиты аффилированным компаниям, или «кредиты, основанные 
на связях»: значительная часть кредитов предоставляется компаниям, ко-
торые либо принадлежат к той же бизнес-группе, что и банк, либо тесно с 
ним связаны посредством личной унии, акционерной собственности, и др. 
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Другая особенность – существенная роль кредитования, осуществляемого 
под контролем государства, или так называемых «направляемых креди-
тов». 

Значимыми особенностями евразийского делового цикла являются, 
во-первых, подключение механизмы поддержки как со стороны государ-
ства, так и со стороны заинтересованной бизнес-группы; во-вторых, реа-
лизация патерналистской модели отношений труда и капитала в корпора-
циях, аффилированных бизнес-группам, что приводит в условиях цикли-
ческих колебаний к незначительным колебаниям занятости в ресурсоне-
достаточном секторе сокращается незначительно (он полностью состоит 
из названных корпораций). Напротив, значительный рост безработицы 
происходит в базовом секторе. 
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Имя Владислава Францевича Залесского (1861–1922) в отечествен-
ной экономической науки почти забыто. На его работы было обращено 
внимание в [1, c. 123–124], [6, c. 184–185]. Между тем в дореволюционной 
России его научные труды были известны.  

В.Ф. Залесский родился в Казани  в семье приват-доцента Казанско-
го университета. В 1885 г. окончил естественное отделение Казанского 



 115

университета. Сдав экстерном экзамены на юридическом факультете это-
го Университета и выдержав испытание на степень магистра политиче-
ской экономии, был удостоен звания приват-доцента. В 1894 г. на юриди-
ческом факультете им была защищена магистерская диссертация «Учение 
о ценности» [2], а в 1899 г. – докторская диссертация по политической 
экономии в Новороссйском университете на тему «Учение о капита-
ле» [4]. С 1895 г. он приват-доцент, а с 1901 г. – ординарный профессор по 
кафедре энциклопедии и истории философии Казанского университета. 
Будучи преподавателем, занимался юридической практикой в качестве 
присяжного поверенного округа казанской судебной палаты. Занимал 
крайне консервативную, охранительную, позицию. В сентябре 1918 г. 
вместе с частью преподавателей и студентов был эвакуирован в Томск, 
где до конца 1919 г. состоял ординарным профессором по кафедре поли-
тической экономии и статистики юридического факультета Томского уни-
верситета. Затем был уволен из Университета постановлением Сибнароб-
раза [5, с. 149-150]. 

В 1893 г. в Казани вышла первая часть работы В. Ф. Залесского 
«Учение о происхождении прибыли на капитал» – «Учение о ценности». 
В этой работе Залесский, основываясь на работах зарубежных ученых 
(Г. Спенсера, Э. Бём-Баверка, В. Рошера, А. Вагнера и др.), предлагал  
оригинальную теорию ценности. 

Сущность человека, по утверждению Залеского, находится в тесной 
зависимости от окружающей его природы. Так, некоторые объекты внеш-
него мира, могут оказывать отрицательное влияние на человека.  Сущест-
вует категория объектов, которые могут вступать  с человеческим орга-
низмом во взаимодействие «для целей существования его благоприятное» 
[2, с. 1]. Полезность, по мнению Залесского, есть такое взаимоотношение 
между человеческим организмом и объектами внешнего мира, которое де-
лает возможным вступление их во взаимодействие между человеческим 
организмом и объектами внешнего мира. «Полезность, – подчеркивал За-
лесский, сознается нами как свойство, качество  вещей. Это  явствует из 
того, что полезность – понятие, отвлеченное от физических свойств объ-
ектов внешнего мира, так что и представляться нам это понятие должно 
как свойство этих объектов, тем более, что и физические свойства объек-
тов внешнего мира на самом деле вовсе не свойства, а лишь сознаются 
нами как таковые, будучи до известной степени продуктом нашей психи-
ческой деятельности» [2, с. 1–2]. Далее Залесский указывал на то, что 
«свойства» и «качества» в природе не существуют – существуют лишь ма-
терия и энергия, которые подчиняются законам вечности и сохранения. 
Свойства же лишь приписываются людьми отдельным предметам и явле-
ниям внешнего мира.  
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Процитировав Г. Спенсера из «Оснований психологии», Залесский 
подчеркивал что «полезность есть такое взаимоотношение между челове-
ческим организмом и внешним миром, которое делает мыслимым вступ-
ление их во взаимодействие, для целей существования человека благопри-
ятное» [2, с. 3]. В качестве примера он приводит ситуацию с хинином:  ко-
гда его целебные свойства были не известны, то нельзя сказать, что он 
ими не обладал, а с его открытием он приобрел полезность. Залесский об-
ращал внимание на то, что следует различать понятия полезности и  поль-
зы (нем. Brauchbarkeit и Nutzen). Полезность – есть родовое понятие по-
лезных физических свойств объектов, а польза – есть более общее поня-
тие. Особенно важно различать  эти понятия, по Залесскому, потому, что в 
противном случае можно «впасть» в ошибку, как это случилось с некото-
рыми экономистами. (В качестве примера он приводил мнение А. И. Чу-
прова, отождествившего полезность и потребительскую ценность). Пользу 
человеку могут приносить лишь те объекты, которые обладают потреби-
тельной ценностью. На это было специально указано в работе Шарлинга 
“Werttheorien und Werthgesetz”.  

Ценность, по Залесскому, как и полезность, есть  качество, свойство 
известных объектов. В. Залесский писал: «В науке вопрос о том, есть ли 
ценность свойство данного объекта или нет, подробно не разбирается, но 
большинство ученых склонны думать, что полезность есть свойство объ-
ектов, а ценность – отношение между имеющим полезность объектами и 
человеком» [2, с. 5]. В качестве примера он ссылался  известную работу 
Э. Бем-Баверка «Основы ценности хозяйственных благ», в которой утвер-
ждалось, что субъективная ценность есть то значение, которое предмет 
имеет для человека. А. Вагнер считал, что ценность не есть свойство ве-
щи, а В. Рошер предполагал,  что полезность, есть свойство предмета, а 
ценность – результат человеческого суждения. Такой подход не удовле-
творял Залесского. Он утверждал, что ценность есть в той же мере свойст-
во объектов, как и полезность, поскольку, как и последняя, осознается в 
виде свойства, качества объектов. При этом понятие «ценность» есть под-
чиненное понятию полезности. Поскольку полезность осознается как ка-
чество, то ценность, как  производное от полезности, должна, по Залес-
скому, также осознаваться в виде свойства, качества вещей.  

Любопытно рассуждение Залесского относительно ценности: «Стоит 
лишь вдуматься в понятие о ценности, как оно представляется нашему 
уму, и мы сейчас заметим, что оно сознается нами как качество, свойство 
благ. Термины разговорной речи и научных способов выражения еще бо-
лее убедят нас в этом.  Мы всегда говорим и это всем, как ученым эконо-
мистам, так и профанам, одинаково понятно и кажется, совершено пра-
вильным выражением мысли: «Этот предмет приобрел ценность, ценность 
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такой-то вещи увеличилась или уменьшилась, услуги этого человека по-
теряли всякую ценность». Ели кто-нибудь вздумает бросить мне упрек в 
том, что я подкрепляю свои доводы столь слабыми аргументами, как сло-
воупотребление разговорной речи, то я на это возражу, что до известной 
степени надо применяться к пониманию слов всеми людьми, а не изобре-
тать своеобразный и малопонятный псевдонаучный жаргон, которым лю-
бят щеголять представители современного схоластизма, особенно в Авст-
рии» [2, с. 6]. Поскольку явление ценности имеет субъективный характер, 
является психическим актом, соответствующим взаимоотношением чело-
века с окружающей средой, то нужно анализировать процесс в том виде, 
«как он совершается в мозгу всех нормально-развитых людей» [2, с. 7]. 

По Залесскому, ценность есть то качество, свойство, «которое при-
писывается людьми объектам внешнего мира в силу совмещения в них 
трех условий – полезности, известности человеку и доступности» [2, с. 8]. 
Это определение, как замечал сам автор, почти совпадает с определения-
ми А. Вагнера, В. Рошера, Э. Бем-Баверка, К. Менгера. Разница заключа-
ется в том, что эти экономисты полагали, будто бы ценность сознается 
людьми не как качество или свойство. Залесский же считал, что ценность 
приписывается известным объектам  как нечто объективно присущее им, 
как качество (свойство).  

В науке, замечал Залесский, не употребляется термин «ценность» 
для обозначения потребительной и меновой ценности, поскольку многие 
экономисты считают эти понятия взаимно противоположными (Дж. Мак-
Кулох, А. Смит), и слово «ценность» употребляется лишь для обозначения 
меновой ценности. Однако эти два понятия не являются взаимно противо-
положными, а очень тесно связаны. Мнение, согласно которому потреби-
тельная и меновая ценности не имеют между собой ничего общего, воз-
никло благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, потому, что потреби-
тельная ценность существует независимо от меновой, во-вторых,  потому, 
что высокая потребительная ценность  сочетается часто с низкой меновой. 
Однако меновая ценность не существует вне потребительной ценности и, 
как заметил Д. Рикардо, только те объекты  имеют меновую ценность, ко-
торые обладают ценностью потребительной. При этом вполне возможна 
ситуация, когда сочетается высокая потребительная и низкая меновая 
ценности. 

Следуя логике Э. Бем-Баверка, Залесский указывал, что  ограниче-
ние доступности блага (сравнительная редкость) и создает меновую цен-
ность. Так, блага, имеющиеся у индивида в большом  количестве, превы-
шающие потребность в них, не имеют меновой ценности, а имеют лишь 
ценность потребительную. Залесский предлагал отличать индивидуаль-
ную потребительскую ценность от социальной. Первое понятие есть та 
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ценность, которую благо имеет для данного человека,  в данных условиях 
места и времени, второе понятие – ценность, которую имеет известный 
род благ для людей вообще в средних условиях существования.  Далее За-
лесский приводил пример со стаканом воды: в пустыне он имеет огром-
ную потребительную ценность, а для купающегося в водах горного ручья – 
почти нулевую. Но обе эти ценности не совпадают с социальной потреби-
тельной ценностью – той, которую люди приписывают в средних услови-
ях своего существования. Таким образом, как только доступность блага 
становится ограниченной или количество какого-либо блага недостаточ-
ной, так сразу благо приобретает меновую ценность. Ценность, связанная 
с редкостью благ называется меновой ценностью, а сами блага – меновыми.  

Признавая, что понятие сравнительной редкости выдвинуто учены-
ми австрийской школы, Залесский указывал, что это явление носит слож-
ный характер. Ссылаясь на работы А. К. Шторха, который писал об ин-
тенсивности спроса в «Курсе политической экономики». Он подчеркивал, 
что соотношение спроса и предложения определяет сравнительную ред-
кость, но не тождественно ей. «Спрос и предложение, – писал Залесский, – 
определяют сравнительную редкость для предметов, производимых чело-
веком, и производство которых притом возможно в неограниченном ко-
личестве до полного удовлетворения потребности; но для благ редких 
сравнительная редкость определяется с одной  стороны спросом или об-
щим объемом потребности, а с другой никак не предложением, а… зако-
ном природы» [2, с. 11–12]. Поэтому Залесский  предлагал выражение 
«отношение спроса и предложения» заменить на более широкое и более 
правильное – «сравнительная редкость».  

Залесский предлагал свою классификацию ценности благ (см. табл. 1) 
[2, с. 15]. 

Сам Залесский отмечал, что его классификация может показаться за-
путанной и слишком сложной, она позволяет разобраться в вопросе о за-
конах, управляющих величиной  ценностей. Этот коренной вопрос поли-
тической экономии, по его мнению, до сих пор удовлетворительно не ре-
шен, и представляется «в высшей степени спорным отделом этой науки» 
[2, с. 16].  А это, в свою очередь, связано с тем, что ученые дают разный 
смысл слову «ценность» и в результате приходят к самым противоречи-
вым результатам. (По образному выражению А. Мюллера: «Определения – 
яд науки».) Так Д. Риккардо, Д.С. Милль, Ф. Бастиа и И.И. Иванюков на-
зывают меновую ценность меновой силой блага, другие (А. Вагнер, 
К. Родбертус) называли ценность отношением между человеком и благом. 
А. Кэрри определяет ценность как меру власти человека над природой, 
а К. Маркс считает, ценность кристаллизованным трудом.  

Разработанный Залесским подход был использован в статье [3] и в 
докторской диссертации [4]. 
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Таблица 1. Классификация ценности благ по Залесскому 
 

Объекты, об-
ладающие по-
лезными физи-
ческими свой-
ствами, полез-
ностью 

Объекты, 
имеющие по-
лезность из-
вестную людям, 
но не доступ-
ную 

Блага, обладающие 
сравнительной 
редкостью; им 
приписываются 
потребительная 
ценность и мено-
вая ценность и они 
называются мено-
выми благами 

Блага, человече-
ским трудом не 
воспроизводимые 

Объекты, 
имеющие по-
лезность дос-
тупную людям, 
но полезность 
которых неиз-
вестна 

Блага, воспроизво-
димые человече-
ским трудом, но не 
в неограниченном 
количестве 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты 
внешнего 
мира 

 
 
 
 
 
 
Объекты, не 
обладающие 
полезностью 

Объекты, 
имеющие из-
вестную людям 
полезность и 
доступные, им 
приписывается 
ценность и они 
называются 
благами 

Блага, не обла-
дающие сравни-
тельной редко-
стью, им приписы-
вается только по-
требительная цен-
ность и они назы-
ваются свободны-
ми благами 

Блага, воспроизво-
димые человече-
ским трудом, в не-
ограниченном ко-
личестве 

 
Оригинальный подход Залесского был дополнением к теории ценно-

сти австрийской школы. Таким образом, в конце XIX столетия в Россию 
не только проникали и внедрялись новые концепции, но осмысливались 
и творчески развивались. 
 

Литература 
 

1. Дмитриев А. Л. Первые шаги в развитии теории ценности и полезности 
в русской экономической литературе второй половины XIX – начала XX века // Фи-
нансы и бизнес. – 2014. – № 4. – С. 117–129. 

2. Залеский В. Ф. Учение о происхождении прибыли на капитал. Отд. 1. Учение 
о ценности. Вып. 1. Часть догматическая. – Казань, 1893. – IV+[2]+47 с. 

3. Залеский В. Ф. К вопросу о ценности и происхождении прибыли на капитал // 
Журнал Санкт-Петербургского юридического общества. – 1895. – Сент. – С. 41–50. – 
2-й паг. 

4. Залеский В. Ф. Учение о происхождении прибыли на капитал. Отд. 1. Учение 
о ценности. Вып. 2. Часть критическая. – Казань, 1898. –  [4]+312 с. 

5. Профессора Томского университета: Биографический словарь. – Томск:  
Изд-во Томского университета, 1998. Т. 2. – 542 с. 

6. Шухов Н. С. Ценность и стоимость. (Опыт системного анализа). – М.: Изд-во 
стандартов, 1994. – Ч. 2. – 362 с.  
 



 120

УДК 330.101.541                                                                               О.А. Зуева,                      

кандидат экономических наук, доцент 
 

РОЛЬ  КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ  
В ТЕОРИИ ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация. В статье анализируется концепция технологических укладов на ос-
нове анализа взглядов отечественных и зарубежных экономистов; технологические 
инновации выделены как главный фактор развития; обоснована необходимость уве-
личения доли технологий пятого уклада и вступление России в шестой на базе разви-
тия ИКТ-сектора. 

Ключевые слова: концепция,  технологический уклад, высокотехнологичный 
подсектор, ИКТ-сектор. 

               
     O.A. Zueva 

 
ROLE OF THE CONCEPT OF TECHNOLOGICAL WAYS  

IN THE THEORY OF INNOVATIONS 
 

Abstract. The article analyzes the concept of technological structures based on 
the analysis of the views of domestic and foreign economists; technological innovations 
identified as the main factor of development; the necessity of increasing the share of 
the fifth order of technology and Russia's accession to the sixth ICT development – sector. 

 Keywords: concept, technological way, hi-tech split, ICT-sector. 
 

Концепция технологических укладов, разработанная российскими 
экономистами, внесла значительный вклад в эволюцию теории инноваций. 
В научный оборот категория технологического уклада введена 
С.Ю. Глазьевым, который представлял его сущность в статике как опре-
деленный комплекс подразделений, аналогичных по качественным свой-
ствам технологии ресурсов и производимой продукции, т. е. определен-
ный хозяйственный уровень, а в динамике функционирования – воспроиз-
водственный контур [3, с. 25, 29]. Основной предпосылкой данной кон-
цепции является самоочевидная характеристика технологической конвер-
генции производств субъектов реального сектора. 

 Данная конвергенция проявляется в сопряженности технологиче-
ских цепей производства конечного товара, входящих в состав данного 
уклада, включающих технологический комплекс обработки ресурсов на 
всех уровнях, который замыкает воспроизводственные границы уклада. 
Она выражается в едином техническом уровне его производств. 

Технологический уклад имеет сложную структуру, базисом которого 
является определенный комплекс технологически взаимосвязанных про-
изводств реального сектора, представленных ведущими отраслями в рас-
пространении нового уклада. Базис данного уклада, не нарушающий це-
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лостности в процессе эволюции и не нуждающийся в дезагрегировании 
для описывания и измерения, представлен в качестве технологической со-
вокупности, рассматриваемой в роли элементарного драйвера технико-
экономической трансформации [3, с. 44]. Технологическая сопряженность 
процессов производства реального сектора, входящих в технологическую 
совокупность, способствует синхронизации их эволюции.  

Главная идея концепции технологических укладов состоит в том, что 
технологическая конвергенция способствует синхронизации в развитии 
формирующих воспроизводственную целостность производств реального 
сектора, что и формирует материальную базу циклических колебаний.  

В фазе образования нового технологического уклада присутствует 
достаточное количество вариантов базисных технологий. Конкуренция 
субъектов реального сектора, использующих инверсионные технологии, 
обуславливает выбор наиболее эффективных вариантов. Благодаря воз-
никновению определенных общественных потребностей в период роста 
технологического уклада, трансформация базисных производств реально-
го сектора происходит путем наращивания производства небольшого ко-
личества многофункциональных моделей, сосредоточенных  в немногих 
субъектах реального сектора, внедряющих новую технологию. 

Трансформация соотношения цен обуславливает рост эффективно-
сти внедряемых технологий в новом технологическом укладе, а с вытес-
нением предыдущего уклада – эффективности общественного производ-
ства в целом. По мере насыщения соответствующих потребностей обще-
ства, уменьшением спроса и цен на товары данного уклада, с исчерпыва-
нием технических возможностей развития и снижения цен на элементы 
его производств рост общественного производства приостанавливается.  
В завершающий период жизненного цикла данного уклада, при одновре-
менном зарождении нового, осуществляется последующее уменьшение 
темпов роста экономики, а также абсолютное и относительное уменьше-
ние эффективности общественного производства.  

Закон убывающей производительности (эффективности) эволюци-
онной модернизации техники подтверждает факт поступательного 
уменьшения возможности технологического развития производственно-
технической системы реального сектора любого национального хозяйства. 
Снижение эффективности сопряженных производств реального сектора и 
их технического совершенствования в определенном технологическом ук-
ладе происходит практически единовременно из-за их конвергенции и 
синхронности  развития, что выражается в резком снижении темпов тех-
нико-экономического развития национального хозяйства. Во время жиз-
ненного цикла последующего технологического уклада колебания струк-
турных пропорций и эффективности производства реального сектора во-
зобновляется вновь и вновь.  



 122

С точки зрения многих ученых, жизненный цикл уклада существует 
достаточно длительный период, приблизительно столетие. При этом, срок 
его доминирования в национальном хозяйстве составляет приблизительно 
сорок лет и, соответственно, способствует ускорению темпов научно-
технического развития и уменьшению продолжительности научно-
производственных циклов данный период постепенно уменьшается.  

В теории длинных волн доказано, что цикл длинноволновых колеба-
ний составляет приблизительно 50 лет. Кроме того, часть ученых считает, 
что он складывается из двух фаз: подъема и спада.  Однако, с точки зрения 
С. Глазьева, жизненный цикл уклада включает четыре фазы. Первая фаза – 
становление – характеризует медленный нестабильный рост; вторая – рост – 
стремительный ускоряющийся подъем; третья фаза – зрелость – замед-
ляющийся рост; четвертая фаза – падение – уменьшение показателей эф-
фективности [4, с. 49]. При этом период роста длинной волны совпадает с 
фазой подъема, а также, отчасти, с фазой зрелости лежащего в основании 
данного роста уклада, а период спада длинной волны – с остальной ча-
стью фазы зрелости и, соответственно, периодом падения.  Для достовер-
ности дифференциации данных периодов установлено, что смена перио-
дов длинной волны совершается в точке замены знака второй производ-
ной кривой жизненного цикла уклада [4, с. 53].  

Заслуга К. Перес [7, с. 56] состоит в введении понятия «технико-
экономической парадигмы», под которой следует понимать взаимодейст-
вие технологического уклада с обществом, способствующее процессам 
формирования, роста и реновации. Технологический уклад, на наш 
взгляд, может быть описан в качестве системы связанных между собой 
технологических парадигм в разных отраслях промышленности реально-
го сектора. 

Так, в подробном исследовании отечественных ученых А. Акаева,  
С. Румянцевой, А. Сарыгулова, В. Соколова [1, с. 45] выдвигается гипоте-
за о катализации замещения технико-экономических парадигм до самого 
присоединения двух из них: автомобилестроительной и информационной, 
в четвертую длинную волну. Равным образом, пятую длинную волну уче-
ные базируют на шестой технико-экономической парадигме. Последняя, 
по их мнению, может быть включена и  в седьмую. Данная группа ученых 
полагает, что технико-экономические парадигмы в качестве структурных 
процессов и экономические колебания в качестве конъюнктурных процес-
сов, несмотря на конвергенцию между ними и наличии обратных связей, 
выражают собой достаточно различные типы экономической динамики. 
Данные взгляды они обосновывают предложенной Н. Кондратьевым [6, 
с. 68] классификации двух типов процессов экономической динамики: ку-
мулятивных структурных и потоковых конъюнктурных. Однако, на наш 
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взгляд, нельзя смешивать структурные и  конъюнктурные элементы эко-
номической динамики.  

На наш взгляд, представление о совмещении разных технико-
экономических парадигм, выступающих в качестве базиса одной длинной 
волны, возникает из-за неясного понимания структуры и жизненного цик-
ла конкретных технологических укладов. Поэтому, вслед за К. Перес, 
С. Глазьевым необходимо различать субъектов несущих отраслей реаль-
ного сектора экономики и главный фактор, выступающий в виде техноло-
гических инноваций, а также понятия: как базис, технологический ком-
плекс и воспроизводственных границ соответствующего уклада.  

В данном случае технологические комплексы и главный фактор ук-
лада формируют его базис, обладающий сравнительно замкнутые воспро-
изводственные границы. Расширенное воспроизводство уклада поддержи-
вается субъектами несущих отраслей реального сектора, являющимися 
только основными потребителями технологий базиса уклада, но не его по-
ставщиками. Например, автомобилестроение является несущей отраслью 
ИКТ-сектора нового уклада, но не является элементом его базиса. В то же 
время, аэрокосмический комплекс является частью этого базиса, потому 
что космические аппараты и способы их вывода на орбиту входят в состав 
воспроизводственных границ всего ИКТ-сектора. Однако, авиастроение 
одновременно является важной несущей отраслью ИКТ-сектора и играет 
значительную роль для развития базиса данного уклада, так как с эволю-
цией авиации непосредственно связано производство разных средств ра-
диотехники, радиолокации, авионики, навигации. Кроме того, авиация 
выступает в качестве главного вида транспорта данного технологического 
уклада. Следовательно, авиапромышленность необходимо относить к ба-
зису данного технологического уклада. От правильности определения 
структуры уклада зависит эффективность прогнозирования его развития, 
а также – разработка мер экономической политики. 

Определенный уклад характеризуется особыми закономерностями 
развития социально-экономических систем, в том числе системой конвер-
генции реального и финансового секторов, ролью государственного сек-
тора в управлении производством, а также ведущими научными трендами 
и уровнем их значимости в производстве. Очевидно, что ключевой причи-
ной кризисов между укладами является то, что общество с опозданием от-
кликается на необходимость совершенствования производительных сил 
реального сектора. Национальные хозяйства, быстро приспосабливаю-
щиеся к новым условиям, выигрывают от этого. 

По оценкам большинства экономистов, Россия фактически пребы-
вает в четвертом технологическом укладе. На современном этапе более 
50% технологий национального хозяйства России приходится на четвер-
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тый технологический уклад, около 30% фигурируют в третьем укладе, 
10% – во втором, и только приблизительно 10% – в пятом технологиче-
ском укладе, а именно: в базисе высокотехнологичного подсектора (обо-
ронно-промышленном комплексе и в авиационно-космической промыш-
ленности) [8].  

По результатам Гайдаровского экономического форума в январе 
2016 года «Россия и мир: взгляд в будущее», обозначена необходимость 
создания новой модели экономического роста в условиях существующего 
технологического уклада через реструктуризацию реального сектора: под-
держку и развитие высокотехнологичного сектора. При этом главным 
фактором экономического роста, на наш взгляд, является восстановление 
не только инвестиционной, но и инновационной активности субъектов ре-
ального и финансового секторов.  Увеличение доли технологий пятого ук-
лада  и вступление России в шестой технологический уклад является во-
просом выживания, развития национального хозяйства, повышения кон-
курентоспособности в мировом хозяйстве, обеспечения безопасности,  
увеличения уровня жизни населения. Так, внедрение организационных 
инноваций [5, с. 157] будут обеспечивать не только увеличение доли ин-
новаций, но и повысят степень координации и сотрудничества в субъектах 
реального и финансового секторов благодаря развитию и применению 
разных ИТ-систем, что требует значительных инвестиций [2, с. 360] в 
ИКТ-сектор, обладающих мощным мультипликативным эффектом. 
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На протяжении уже многих лет Россия не может преодолеть зависи-
мость от цен на  топливно-энергетические ресурсы, диверсифицировать 
экономику и ускорить переход от сырьевой модели социально-экономи-
ческого развития к модели инновационного типа. Анализ основных пока-
зателей инновационной деятельности в РФ в международном сопоставле-
нии в период с 2010 по 2014 гг. позволил констатировать существенное 
отставание от уровня инновационного развития не только от общеприня-
тых лидеров по данным показателям (ряда стран Европейского Союза, 
Швейцарии, Израиля, США и Японии), но и от большинства стран пост-
советского пространства, включая как бывшие социалистические страны 
Восточной Европы, так и страны-партнеры по СНГ. Это углубляет зави-
симость России от импорта наукоемких товаров и технологий. 

Так, совокупный уровень инновационной активности организаций 
(удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организа-
ционные, маркетинговые инновации в общем числе организаций) с 2010 
до 2014 гг. неуклонно снижался и в 2014 г. составил 9, 9%, что, безуслов-
но, не сопоставимо не только со странами-лидерами по данному показате-
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лю, но и многими странами бывшего СССР. Для сравнения: в 2014 г. со-
вокупный уровень инновационной активности стран тройки лидеров со-
ставил: предприятий Израиля – 75,2%, ЮАР – 73,9%, Германии – 73,9%.  
В Эстонии данный показатель достиг уровня 47,6%, Литве – 32,9%, Бела-
руси – 24,4%. В целом, по данному показателю Россия отстает от разви-
тых стран в 5 раз [1, c. 300, 305]. 

Если в период СССР доля предприятий, осуществляющих иннова-
ционную деятельность, составляла около половины всех предприятий 
страны, то в рассматриваемый период технологическими инновациями за-
нимались 8-9% организаций. Кроме того, в период с 2012 по 2014 гг. доля 
таких предприятий неуклонно сокращалась. В Восточной Европе данный 
показатель находится в среднем на уровне 20-25%, в Западной – 40-50%. 
Для сравнения: в 2014 г. данный показатель в странах, не входящих в Ев-
ропейский Союз составил: ЮАР – 65,4%,  Бразилия – 35,7%, Китай – 
28,8%, Республика Беларусь – 21,7%, Египет – 9,3% [1, c. 301, 302, 305]. 
При этом по показателям интенсивности затрат на технологические инно-
вации Россия опережает многие страны Западной и Восточной Европы, 
что свидетельствует об их крайне низкой эффективности. Так, удельный 
вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных 
товаров в 2014 г. в РФ составил 2,94%, в то время как в Германии данный 
показатель составил 2,12%, Эстонии – 1,77%, Нидерландах – 1,64%, Ита-
лия – 1,33%, Люксембург – 0,64%.% [1, С. 307]. 

Доля новых для рынка инновационных товаров, работ и услуг в Рос-
сии в 2014 г. составила 1,3%, в то время как в Польше – 4,5%, в Германии – 
3,3%, Республике Беларусь – 8,0%. Российская Федерация значительно 
отстает от других стран и по показателю экспорта инновационных това-
ров. Доля России на этом рынке существенно не изменилась и в рассмат-
риваемый период составила в среднем 0,35%. Удельный вес экспорта вы-
сокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженных инноваци-
онных товаров в 2014 г. составил всего 28,2%, в то время как другие стра-
ны СНГ (Беларусь, Украина) значительно превзошли РФ по данному по-
казателю [1, c. 305]. 

В соответствии с «Глобальным индексом инноваций», составляемым 
Всемирным банком и характеризующим инновационную активность стран 
мира, Россия в 2015 г. заняла 48-ю строчку в рейтинге «инновационных 
стран» со значением индекса 39,3, а по соотношению затрат и получаемо-
го эффекта – 60-е место, что указывает на низкую эффективность усилий 
по развитию инновационной деятельности. Выше в рейтинге расположи-
лись все Балтийские страны, большинство стран Восточной Европы (Че-
хия, Черногория, Хорватия, Польша, Болгария, Венгрия, Словакия, Сло-
вения), страны Ближнего Востока (ОАЭ и Саудовская Аравия) и Южной 
Америки (Чили и Барбадос). Лидерами рейтинга стали Швейцария (68,3), 
Великобритания и Швеция (62,4) [2, С. 16-17]. 
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Основной проблемой, препятствующей эффективному развитию ин-
новационной деятельности в нашей стране, является заимствование ино-
странных технологий, вместо развития собственных. В России тип «пас-
сивных технологических заимствований» на настоящий момент времени 
составляет 34,3%, в то время, как в экономически развитых странах Европы 
такой показатель находится на грани исчезновения и составляет порядка  
5-8%. Данная проблема обусловлена, тем, что российским компаниям безо-
паснее, с точки зрения деловых рисков,  приобрести импортное инноваци-
онное оборудование, нежели разрабатывать его самим, а отечественное 
аналогичное оборудование, не всегда отвечает требованиям качества и тен-
денциям высокотехнологичного производства. Отягощает ситуацию еще 
тот факт, что отечественные компании, финансово независимые и способ-
ные к инвестициям, вкладывают средства в основном в отрасли, по своей 
природе менее инновационные и высокотехнологичные: добыча и первич-
ная переработка сырья, торговля и банковский сектор [3]. Кроме того, по-
давляет инновационную активность и более доступная сырьевая рента. 

Среди особенностей инновационной деятельности в России также 
необходимо отметить зависимость инновационной активности предпри-
ятия от его размеров [4]. Более высокий уровень инновационной активно-
сти среди крупных предприятий объясняется тем, что большинство новых 
продуктов и технологий разрабатывается внутри самих компаний и вне-
дряется за счет собственных финансовых источников. Вместе с тем, имен-
но малый бизнес является связующим звеном между наукой и производ-
ством, обладая большей мобильностью, быстрой адаптацией к новым ус-
ловиям хозяйствования, представляя собой важный инновационный дви-
гатель в регионах России. Однако статистика доли малого инновационно-
го бизнеса в России говорит о неутешительных результатах: его доля  со-
ставляя порядка 1-2% от совокупного объема компаний, осуществляющих 
инновационную деятельность. 

В качестве причин низкой экономической активности предприятий в 
России также необходимо отметить слабые связи бизнеса с научными уч-
реждениями, существующие практически изолированно друг от друга. 
Отсутствие эффективной системы интеграции науки в рыночную среду 
приводит к тому, что большое количество выполняемых исследований за-
частую не соответствуют потребностям экономики, а серийная промыш-
ленность вынуждена закупать технологии из-за рубежа. 

Таким образом, более простые модели получения прибыли, ограни-
ченность внутренних инвестиций способствуют закупкам известных тех-
нологий за рубежом и препятствуют развитию собственного рынка инно-
ваций. С целью устранения указанных негативных тенденций целесооб-
разны изучение и адаптация зарубежного опыта в сфере управления инно-
вационным комплексом в РФ. Основное внимание необходимо уделить: 
 - инновационному развитию периферийных регионов; 
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 - созданию устойчивых связей между предприятиями и владельцами 
технологий; 
 - созданию инфраструктуры для внедрения новых технологий в ре-
альное производство; 
 - внедрению эффективных инструментов, в том числе, кластерных 
стратегий и особых налоговых режимов, позволяющих направить высво-
бождающиеся финансовые потоки на осуществление НИОКР с после-
дующим их внедрением в реальное производство. 
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globalization on poverty.  In this paper identified directions to reduce chronic poverty in 
modern economic conditions. 
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В настоящее время  существует множество подходов к определению 

бедности, что обуславливает альтернативность способов ее преодоления. 
Основными характеристиками данного понятия являются: абсолютная 
бедность, относительная бедность, субъективная бедность, бедность как 
зависимость, бедность как изоляция, депривационный подход. 

Бедность может быть добровольной и вынужденной. Добровольная 
бедность обусловлена нежеланием индивида изменить свое социально-
экономическое положение по субъективным убеждениям. 

Вынужденная бедность возникает как невозможность в силу опреде-
ленных причин повлиять на улучшение своего положения. Основными 
факторами, обуславливающими существование вынужденной бедности,  
являются: трансформационные процессы в государстве, циклические ко-
лебания экономики, отсутствие оплачиваемой работы, частичная заня-
тость; высокие затраты на питание, проживание, получение образования, 
болезни или смерть  кормильца. 

При исследовании бедности можно выделить материальные, немате-
риальные, физические и психологические аспекты. 

Следует различать: бедность по уровню дохода, бедность как соци-
альную изоляцию и бедность человеческого развития, то есть бедность 
развития человеческой личности. 

Основными инструментами в исследовании бедности являются сле-
дующие коэффициенты: коэффициент бедности, позволяющий опреде-
лить долю бедных домашних хозяйств в их общем количестве; индекс 
глубины бедности, который определяется долей населения с душевыми 
доходами ниже половины прожиточного минимума и дефицитом денеж-
ных средств, необходимых для выхода из бедности; синтетический инди-
катор Сена (названный по имени Нобелевского лауреата А. Сена), объе-
диняющий такие факторы, как: распространенность явления, материаль-
ную нуждаемость бедных, степень дифференциации по уровню дохода. 

Согласно позиции, сформулированной в работе Дж. Сибрук, история 
человечества – это и есть эволюция бедности. Коренные народы не стра-
дали от бедности, поскольку не нарушали той природной ниши, которая 
поставляла им ресурсы для выживания. Наибольший урон причинили 
вторжения представителей других стран, колониализм, империализм, гло-
бализация. У бедности «долгая, мучительная история, она – одно из по-
следствий пятисотлетнего доминирования Запада и на своей территории, 
и на землях, которые он завоевал для своих империй» [1, c. 67].  

Традиционно бедность относится к перечню глобальных проблем 
человечества, однако существуют альтернативные подходы к оценке 
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влияния глобализации на бедности. Одни ученые настаивают на том, что 
именно глобализация, экономический рост, увеличение занятости создают 
условия для решения проблемы бедности. Другие считают, что глобализа-
ция трансформирует бедность, заменяет ресурсную бедность денежной. 

Наименее развитые страны сталкиваются с необходимостью разра-
ботки стратегий по снижению уровня бедности на  определенных услови-
ях, разработанных международными организациями. Государства должны 
обеспечить стратегическую интеграцию в глобальную экономику путем 
проведения открытой макроэкономической политики, обеспечить доступ к 
ресурсам, создать рынок сбыта. Однако подобные  намерения  вызывают, 
как правило, еще большее обогащение представителей «богатых» стран 
при отсутствии гарантий в изменении положения бедных представителей 
коренного населения. Таким образом,  возникает, казалось бы, парадок-
сальная ситуация, что с ростом богатства растет и бедность. Получается, 
что пропагандируемая модель улучшения положения бедных основана на 
том, что богатые должны стать много богаче для того, чтобы положение 
бедных немного улучшилось.  

Следует отметить, что большинство международных документов, 
направленных на сокращение  бедности, касаются в основном материаль-
ной составляющей. К базовым документам можно отнести: Всеобщую 
декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г., Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г., 
Конвенцию о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. и другие. 

В соответствии с решениями Европейского Совета порог бедности 
определяется по отношению к каждой стране, а не ко всем странам вме-
сте. По расчетам Всемирного банка, общее число бедных, живущих менее 
чем на 1,9 долл. в день, в 2015 году составит 700 миллионов человек,  
и крайняя нищета остается на неприемлемо высоком уровне.  

Образ бедности формирует страх, а как известно, это один из силь-
нейших стимулов, способствующих наращиванию  темпов экономическо-
го развития, обеспечению экономического роста. Одним из главных пре-
пятствий к этому становится низкий уровень развития человека. Поэтому 
при определении бедности особое значение имеют такие параметры, как: 
уровень потребления, грамотность,  продолжительность жизни. В настоя-
щее время в мире насчитывается около 1 млн неграмотных взрослых,  две 
трети из них–  женщины; 98% неграмотных живут в «бедных» странах; 
52% – в Индии и Китае. В Африке количество детей, получающих школь-
ное образование, сократилось с 58% до 50%. В наименее развитых странах 
45% детей не ходят в школу [1, с. 35].  

С другой стороны, получение образования в соответствии со стан-
дартами не означает отсутствие знаний у тех, кто не включен в общий ми-
ровой образовательный процесс. Многие представители традиционных 
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обществ обладают уникальными знаниями, передающимися словесно из 
поколения в поколение, что позволяет выживать представителям этих 
традиционных обществ. 

Ограниченный доступ к получению медицинских услуг, отсутствие 
вакцинации, загрязненная экология (отсутствие системы канализации, низ-
кое качество пресной воды в отдельных регионах и др.), рост хронических 
заболеваний обуславливают низкую продолжительность жизни бедных. 

Одним из возможных путей выживания в условиях бедности стано-
вится поддержание родственных отношений, родственных связей, безде-
нежного обмена на основе взаимной поддержки. Абсолютная или относи-
тельная бедность индивидуума может быть компенсирована более высо-
ким доходом домашнего хозяйства. Следует отметить, что субсидиар-
ность, идея самообеспеченности и меньшей зависимости от рынка прису-
щи большинству народов РФ. 

В СССР термин «бедность» был заменен на термин «малообеспе-
ченность». Критерием малообеспеченности был минимальный потреби-
тельский бюджет (социальный или восстановительный), позволяющий 
осуществлять биологическое (физическое) и социальное воспроизводство 
человека. 

С 2007 г. в России  рассчитывается индекс, получивший название 
«риск бедности», который определяется как соотношение уровня бедности 
конкретной группы населения и уровня бедности населения в целом. Если  
значение индекса больше 1, то  риск бедности для определенной группы 
населения превышает риск бедности для населения в целом.  

Важнейшими факторами, влияющими на социально-экономическое 
положение населения в регионах, являются:  величина полученных дохо-
дов (предпринимательский доход, размер заработной платы,  назначенных 
пенсий, пособий и других социальных трансфертов, доходы от собствен-
ности и другие доходы), экономическое развитие региона (ВРП на душу 
населения) и стоимость жизни. При анализе бедности необходимо прини-
мать во внимание влияние демографических параметров: коэффициент 
иждивенческой нагрузки на одного занятого в экономике, доля детей в 
возрасте до 16 лет. Существует отрицательная зависимость показателя  
иждивенческой нагрузки и среднедушевого дохода. Таким образом, опре-
деление бедности требует использование междисциплинарного подхода к 
исследованию. Следует отметить, что противоположностью бедности мо-
жет быть не богатство, а достаток, как возможность реализации тех по-
требностей, которые позволяют достичь удовлетворения  образом жизни, 
на основе принципов умеренности и бережливости. 

В настоящее время особый интерес представляет идея о необходи-
мости инвестирования в развитие детей  с целью недопущения развития 
хронической бедности, переходящей от родителей к детям. Основными 
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направлениями государственной социальной политики, направленной на 
профилактику бедности, должно стать: предоставление адресной помощи 
наименее обеспеченным слоям населения, с выделением степени нуждае-
мости, разработка эффективной системы социальной защиты, с целью 
снижения риска возникновения бедности, обеспечение свободы от крайне 
бедности  на основе институционализации гражданских и политических 
прав граждан, создание условий высокой занятости населения, эффектив-
ного использования человеческого капитала, изменения отношения к тру-
ду и многостороннего развития личности. 
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В условиях экономической нестабильности российской экономики, 
применение различного рода санкций по отношению к России от стран 
Запада и США заставляют Россию перестраивать экономику, с целью по-
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вышения благосостояния страны, национальной безопасности и динамич-
ного развития экономики, а также укрепления позиций и возможности 
конкурировать на мировой арене. Ввиду таких причин государству необ-
ходимо особое внимание уделить экономической безопасности страны. 

Состояние экономики является главным гарантом экономической 
безопасности. Экономическая безопасность заключается в том, чтобы 
поддерживать экономику и общество от негативных воздействий внешних 
и внутренних факторов.  

Влияние внешних факторов на состояние экономики представляет 
собой различные угрозы, такие как: 

- текущее состояние мировой экономики; 
- резкие колебания валютного курса;  
- санкции, примененные к России;  
- зависимость от импортной продукции. 
Внутренние угрозы:  
- низкий производственный потенциал; 
- низкая конкурентоспособность национального производства; 
- низкая инновационная активность; 
- высокая миграционная активность внутри страны, перемещение ак-

тивного населения в крупные города России с целью улучшения качества 
жизни; 

- с конца 2014 г. усугубляется проблема безработицы. 
Внутренние угрозы, которые встают перед государством, осложняют 

действия, направленные на внешнюю политику, защиту отечественных 
производителей и завоевание новых рынков. При ослабленной экономике 
страна утрачивает возможность полноценно конкурировать на мировых 
рынках. 

Можно выделить основные внутренние факторы, повлиявшие на вы-
сокую импортозависимость российской экономики: 

1. переход экономики от командной к рыночной, заключалась в эко-
номической свободе и развитие капитализма. 

2. Приватизация, с 1991 по 1999 гг. можно наблюдать такую карти-
ну, когда идет разгосударствление имущества России, вследствие которой, 
происходит деиндустриализация страны. Результатом этого процесса ста-
ло резкое сокращение объема производства, раздробленность предпри-
ятий, утрата их технологической целостности, кризис в наукоемкой отрас-
ли, машиностроении. Последствия данной реформы влияют на состояние 
экономики по сей день, когда государство и частный сектор закупают го-
товое оборудование, комплектующие из-за рубежа в ущерб созданию соб-
ственных производственных мощностей.  

3. Привязанность отечественной экономики к природно-сырьевым 
ресурсам [8]. Начиная с 1990-х годов, Россия ежегодно поставляет на ми-
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ровой рынок до 237 млн сырой нефти на сумму $174 млрд [5] в страны 
дальнего зарубежья и СНГ, а также природный газ, круглый лес, цветные 
и черные металлы, необработанные природные ресурсы (алмаз и т. д.). 
Резко растет зависимость от импорта в промышленных товарах массового 
потребления, производственных мощностей, а также сырья и продуктов 
питания. 

Нет такой страны, где нет импортной продукции, но доля импорта у 
развитых стран меньше, чем у России. Импортозависимость  в обрабаты-
вающей промышленности РФ составляет порядка 80%, в машинострое-
нии – 75%, фармацевтической отрасли и сельском хозяйстве – 85% [4].  

Основная идея импортозамещения заключается в том, чтобы замес-
тить товары иностранного происхождения на внутреннем рынке отечест-
венной продукцией, конкурентоспособной и отвечающая всем стандартам 
и нормам. Стратегия импортозамещения опирается на развитие нацио-
нального производства в целом, повышение качества производимой про-
дукции с использованием высоких технологий и инноваций. Особенно это 
актуально для нашей страны, так как российские производственные от-
расли отстают от уровня аналогичных отраслей государств, с которыми 
Россия активно взаимодействует [2]. 

Таким образом, производство инновационных продуктов влечет за 
собой повышение уровня развития технологии и производства, увеличе-
ние квалифицированных специалистов, и как следствие, улучшение бла-
госостояния страны. 

Экономика нашей страны на данный момент является недостаточно 
конкурентоспособной в отраслях обрабатывающей промышленности, ме-
дицине, сельского хозяйства и других сферах материального производства 
по сравнению с высокоразвитыми странами. Для того чтобы исправить 
данное положение, необходима поддержка со стороны государства инно-
вационному бизнесу [6]. Осуществить это можно следующим образом: 

1. Сделать основной упор на переработку природно – сырьевых ре-
сурсов с последующим экспортом;  

2. Переоринтировать вузы страны на широкий выпуск специалистов 
технических специальностей, так как импортозамещение – это в первую 
очередь сфера производства; 

3. Развитие приоритетного финансирования наукоемких отраслей: 
приборо- и роботостроение, информационные технологии, био- нано- тех-
нологии и т. д., – которые позволят сократить отставание от ведущих ми-
ровых экономик [7]; 

4. Необходимо повысить спрос на товары отечественного производ-
ства, путем СМИ, маркетинговых инструментов и др. для обеспечения 
роста национальной промышленности и экономического развития страны, 
а также – укрепления экономической безопасности. 
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Для реализации программы импортозамещения основным источни-
ком финансирования являются доходы от экспорта. Следовательно, им-
портозамещающий товар должен быть ориентирован как на внутреннем 
рынке, так и на внешнем. В противном случае, если внутри производимый 
отечественный продукт не сможет конкурировать на мировом рынке, то 
проведенные мероприятия по импортозамещению не дадут положитель-
ных результатов для экономики государства, а значит – его безопасности. 
То есть импортозамещение должно развивать не только производство в 
отдельных отраслях, но и повышать эффективность экономики страны и 
социальной сферы в целом. Эффективная экономика является залогом 
обеспечения экономической безопасности национального государства. 
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Аннотация. Статья посвящена современному теоретическому подходу к реше-
нию проблем экологического характера, возникшему вследствие интенсивной эконо-
мической деятельности человека, иррациональность которой частично обусловлена 
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культурно-историческими и религиозными факторами. Рассматриваются наиболее 
острые проблемы экологического характера и возможные пути их решения, ставятся 
вопросы, требующие осмысления с целью выработки адекватной стратегии восста-
новления экологического баланса, а также ставятся соответствующие задачи глобаль-
ного масштаба.  

Ключевые слова: экология, экономическая теория, экспериментальное модели-
рование, микроэкономика. 
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ENVIRONMENT-ORIENTED ECONOMICS  

 
Abstract. The article discusses the modern theoretical approach to solving ecological 

problems arisen from intense economic activity, the irrationality of which is partially 
determined by cultural, historical and religious factors. It dwells on the most critical 
ecological problems and suggests possible solutions; also, the article raises concerns that 
need to be comprehended in order to develop a viable strategy of ecological balance 
restoration, and sets the respective global objectives.    

Keywords: ecology, theoretical economics, experimental simulation, microeconomics.   

 
Понятия: «экология», «экосистема», «социальная экология», «техно-

сфера» и другие категории экономической теории, – определяются фило-
софскими и богословскими представлениями о «природе» и «личности». 
Теоретические, методологические и практические вопросы экономики, та-
ким образом, получают различное толкование. Философские и богослов-
ские труды раскрывают роль личности таким образом, что определяющую 
роль в сохранении окружающей среды должен сыграть человек. Личность 
неразрывна с природой. Самоотверженность человеческой личности и ее 
выражение, самобытное существование и внутреннее определение несво-
димо к понятию «продукта исторического процесса и воздействия среды». 
Личность человека рассматривается как основание целостности, непре-
рывности его бытия и самосознания. Личность не тождественна душевной 
природе и не есть простая сумма тела и духа в человеке. Неисчерпаемость 
представления о личности приводит к пониманию иррациональности, 
взаимосвязи и взаимозависимости свойств человеческой личности: свобо-
да в отношении к природе и к другим личностям, уникальность. Любой 
факт истории человечества неповторим в своей ценности. Таким образом, 
история слагается из человеческих решений, зависит от человеческой сво-
боды. 

Немецкая философия сильно повлияла на новейшую русскую фило-
софию и определила теоретический антиперсонализм. Христианская за-
падная церковь и протестантизм создали логику современной экономиче-
ской теории в сфере сохранения окружающей среды. Ценность природных 
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ресурсов определяется рыночным механизмом. Невозможность оценить 
вред окружающей среде в рыночных ценах предполагает использование 
модели рационального потребителя. 

Экологи-экономисты, рассматривая вопросы экономического роста, 
научно-технического прогресса, склонны утверждать о необходимости все 
большего учета фактора риска изменения окружающей среды на состоя-
ние здоровья человека, качество жизни. Глобальные процессы загрязнения 
атмосферы, почвы, потепления климата не способны решить рыночные 
механизмы. Использование природных ресурсов в большей степени од-
ними странами (их определяют как развитые) и добыча, перемещение из 
других стран (развивающихся) породило проблему исчерпаемости эконо-
мических ресурсов в экономической теории. Решение этого вопроса осно-
вано на замещении одних ресурсов другими, изучении факторов: отдача 
от масштаба, эффективности использования ресурсов и других. Производ-
ственная функция с постоянной отдачей от масштаба производства опре-
деляет динамику экономических затрат длительного периода, экономиче-
скую политику государства на перспективу. Убывающая отдача от мас-
штаба характерна для короткого периода, наиболее ярко проявляется в ус-
ловиях кризиса. В условиях глобализации мировой экономики теории аб-
солютного и относительного преимуществ используются для изучения 
конкурентоспособности стран, регионов, отраслей, отдельных сфер эко-
номической деятельности, но не способны решить экологические пробле-
мы мира. 

Другой подход предлагается альтернативной экономической теори-
ей, которая дает возможность решения вопросов окружающей среды и 
оценки природоохранной деятельности на основе определения типов хо-
зяйственных систем. 

Многочисленные зоны экологического бедствия России появились 
во второй половине ХХ века. Причинами этого были как просчеты в пла-
нировании и управлении, так и экстенсивная эксплуатация природных ре-
сурсов, компенсирующее неэффективность их использования – непрерыв-
ное движение в новые сырьевые районы. Рост производства поддерживал 
спрос на новые энергетические и сырьевые базы. В Варне, в августе 1996 
года, проходила Международная теоретическая конференция, посвящен-
ная охране окружающей среды и защите мира. На этой конференции вы-
ступил академик Никита Николаевич Моисеев с докладом «Экологиче-
ский императив». Он обратил внимание на экологические кризисы, вы-
званные ростом энергетической мощности и энерговооруженностью со-
временной цивилизации. Академик призвал к выработке новых норм по-
ведения и мышления. (Доклад опубликован в журнале «Коммунист» № 12 
1986 год). За период, прошедший с середины 80-х годов, во многих регио-
нах мира биосфера стала замещаться техносферой.  
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Ущерб, причиняемый экосистеме всего мира, требует рассмотрения 
следующих вопросов: 

- влияния превращения биосферы в техносферу и оценку деятельно-
сти предприятий в существующих условиях; 

- эффективного использования природных ресурсов в условиях ус-
тойчивой эколого-социальной экономики; 

- планирования и регулирования регионального (пространственного) 
экологического развития; 

- учета эффективного территориального разделения труда и экологи-
ческой безопасности для населения региона, страны, мира; 

- размещения мировых производительных сил с учетом экологии. 
Экологические проблемы воспринимаются по-разному социальными 

слоями населения и группами, эксплуатирующими природные ресурсы. 
Природоохранные мероприятия предполагают научную обоснованность 
использования природных ресурсов, соблюдение баланса между экономи-
ческими санкциями и стимулированием отдельных видов ресурсов. Мо-
дель устойчивого эколого-экономического развития страны предполагает 
взаимосвязь и обоснованность всех ее составляющих на региональном, 
национальном и глобальном уровнях. Сформулированные обществом за-
кономерности использования природных ресурсов должны быть основаны 
на результатах исследований и разработок, полученных в других областях 
знаний, например, теории моделирования климатических условий приро-
ды. Таким образом, ставятся задачи планетарного масштаба: 

- определение путей дальнейшего развития цивилизации; 
- изучение состояния отдельных экосистем на уровне регионов и 

территорий; 
- разработка принципов использования природных ресурсов на ос-

нове сформулированных закономерностей организации жизни; 
- проведение экспериментального моделирования взаимодействия 

окружающей природной среды и методов регулирования хозяйственной 
деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрен научно-образовательный потенциал государ-
ства. Выявлена закономерность между уровнем финансирования НИОКР и публика-
ционной активностью стран. Показано, что научная составляющая является хорошим 
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индикатором реального развития нации. Приведена динамика внутренних затрат на 
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 В XXI веке наука и образование вносят существенный вклад в обес-
печение экономического роста и социального прогресса. Ведущий спе-
циалист в вопросах общественного развития Норманн Гикс по этому по-
воду сказал: «Первое, страны находящиеся в поисках новых потребностей 
(в том числе в сфере образования) не имеют низких показателей валового 
национального продукта; второе, достижения более высоких уровней по-
требности является гарантом более высокого уровня развития в будущем; 
третье, мероприятия по повышению уровня образования и здравоохране-
ния тесно связаны с прогрессом и новыми выгодами» [3]. 
 К сожалению, вклад российской науки в экономический рост состав-
ляет менее 1% [7, с. 31]. Обусловлено это следующими причинами: 

1) падением престижа научной и преподавательской работы, сниже-
нием социального статуса ученых и преподавателей, низким уровнем оп-
латы труда (подавляющее большинство студентов вузов не желает связы-
вать свое будущее с наукой и образованием, ученые часто переходят в 
коммерческие фирмы или уезжают за границу, где их труд востребован и 
оплачивается гораздо выше); 

2) невостребованностью научных разработок; 
3) физическим (20–30 лет срок службы) и моральным износом ис-

следовательского оборудования [4]; 
4) отсталостью (в лучшем случае, на уровне 1980-х годов) систем 

организации и информационного обеспечения науки и научных исследо-
ваний; 

5) низким качеством государственного управления наукой и недос-
таточным ее финансированием (см. табл. 1). 



 140

Таблица 1. Внутренние затраты на исследования и разработки в России [2, с. 250] 
 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 
в млн долл. 

США 
33062,4 35183,1 38795,4 40683,5 43440,6 

Затраты на 
исследова-
ния и раз-
работки 

 

в % к пре-
дыдущему 
году 

- 106,41 110,27 104,87 106,78 

  
Из таблицы 1 видно, что бюджеты, выделяемые на науку, увеличи-

ваются. Средний темп прироста за указанный период составил 7,08%. Од-
нако, российская наука по-прежнему не получает должного финансирова-
ния, и согласно федеральному бюджету на 2016 г., доля расходов на науку 
в расходах федерального бюджета снизилась с 2,6% в 2013 г. до 1,9% 
в 2016 г. [1]. 

Сегодня наибольший удельный вес мировых научных ресурсов со-
средоточен лишь в небольшом числе стран (см. рис. 1). Около половины 
всех средств, выделяемых на НИОКР, приходится на США, научно-техни-
ческий потенциал которых самый большой в мире. Далее следует Китай. 
Другие научные центры расположены в Японии и Западной Европе. По 
отдельным направлениям в число лидеров входят некоторые малые разви-
тые страны, такие как Швеция, Швейцария и др. Среди развитых стран 
выделяется также Республика Корея, а среди развивающихся – Индия. 
Россия значительно отстает от успешных в этом вопросе государств. На 
долю Российской Федерации приходится менее 2% мировых расходов на 
НИОКР по паритету покупательной способности [5], [9]. 
 На графике четко прослеживается прямая зависимость между фи-
нансирование сферы НИОКР в стране и количеством ее публикаций в на-
учных журналах, индексируемых в Web Of Science. 

Отметим, что, независимо от политического устройства, географии, 
площади, традиций, менталитета, культурных особенностей действует 
четкая закономерность: страны, в которых происходит быстрое экономи-
ческое и научно-техническое развитие, демонстрируют ускоренный (по 
отношению к наиболее развитым государствам) рост числа научных ста-
тей. Таким образом, изменение числа статей в научных журналах является 
хорошим индикатором реального развития страны. 
 Заметим однако, что библиометрические данные, приведенные на 
рисунке 1, отражают ситуацию не вполне корректно: в таких справочни-
ках, как Web of Science (WOS), оценивается ограниченный круг публика-
ций (среди нескольких тысяч журналов всего 108 российских) и не указа-
ны такие виды научных изданий, как монографии, статьи в сборниках и 
материалах конференций, доклады, тезисы, препринты и т. п. К тому же, 
упускается из виду количество публикаций в пересчете на одного ученого. 
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Этот показатель у нас не только не снизился, а, наоборот, возрос при том, 
что число самих ученых упало в три раза. Так, по данным Высшей школы 
экономики, в нашей стране только 66 научных исследователей из 10000 
заняты в экономике. По этому показателю мы в разы отстаем от Израиля 
(174), Финляндии (157), Республики Корея (128), Японии (102), Франции 
(98), США (87), Швейцарии (75) [2, с. 270].  

 

 
 

Рис. 1. Затраты на исследования и разработки по странам мира и их удельный вес  
в общемировом числе публикаций в научных журналах, индексируемых  

в Web Of Science [2, с. 253, 284]; [8] 
 
 «Сложившаяся ситуация – это результат применения в России не-
олиберальных экономических концепций, согласно которым любое госу-
дарственное вмешательство в экономику ведет к негативным последстви-
ям. Такая вера в «невидимую руку рынка» затронула и государственную 
политику в научной сфере. Наука вообще не рассматривалась как фактор 
социально-экономического развития страны. Произошло разгосударст-
вление российской науки. Фактически научной политики в России нет. 
Это предопределяет деградацию научно-технического потенциала нашей 
страны, если не удастся переломить сложившуюся тенденцию» [5]. 
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 Для качественного улучшения уровня образования и обеспечения 
возможности эффективного использования молодых специалистов и их 
современных знаний в экономике необходимо стимулирование партнерст-
ва вузов с бизнесом, а также – внедрение дистанционных образовательных 
технологий, создание электронных учебников, применение мультимедий-
ного оборудования. Использование этих технологий позволяет (по раз-
личным оценкам) повысить усвоение изучаемого материала от 15 до 50% 
[6, с. 178]. 
 Другой важный критерий развития науки – это налоги. Следуя опыту 
других государств, нужно поощрять расходы на НИОКР путем примене-
ния налоговых инструментов. Пока что российская налоговая система, по 
данным ОЭСР, не способствует стимулированию расходов на НИОКР ча-
стного сектора [5]. 
 К тому же не следует забывать, что во всем мире ведется борьба за 
интеллектуальный капитал путем приобретения и создания интеллекту-
альной собственности. Возрастающая международная конкуренция «охот-
ников за головами» означает, что развитые страны готовы увеличивать 
свои инвестиции в человеческие ресурсы. Если этого не будет происхо-
дить в России, то наша страна рискует потерять перспективные кадры и 
лидирующие позиции.  

Наука и образование являются конкурентными преимуществами 
стран и для поддержания экономического роста и социального прогресса в 
государстве нам необходимо развивать этот фактор конкурентной борьбы. 
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Любое экономическое явление рождается не раньше, чем созревают 

необходимые для этого экономические условия. Кооперативные формы 
организации хозяйственной деятельности не являются исключением.  
Кооперация – это не случайно возникшее или искусственно привнесенное 
явление. Его появление объективно определено и обусловлено наличием 
определенных условий, которые возникают на конкретном этапе развития 
материального производства. К ним можно отнести формирование одно-
временного  сосуществования в экономике крупно – и мелкотоварных 
форм хозяйствования, причем базой для развития кооперативных органи-
заций служит именно мелкотоварный уклад. Следует отметить, что это 
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условие является необходимым, но не достаточным, так как развитие  
кооперативного движения может быть заторможено в результате неблаго-
приятного влияния ряда внешних факторов, например, ввиду негативной 
политики со стороны государства. 

С теоретической точки зрения, кооперативы следует определить как 
самостоятельные, демократически управляемые хозяйственные организа-
ции, созданные в результате добровольного объединения мелких частных 
производителей или индивидуальных потребителей с целью преодоления 
уязвимых черт мелкотоварного уклада и достижения на этой основе опре-
деленной жизнеспособности мелких хозяйств, а также – более рациональ-
ной структуры потребления перед лицом растущего крупнотоварного  
производства и массового потребления.  

Первоначально кооперативные организации зародились в странах 
Западной Европы на рубеже XIX века, так  как их экономика первой во-
шла в соответствующую фазу развития хозяйства. При этом был востре-
бован уже имевшийся к тому времени опыт групповой и профессиональ-
ной организации населения, а также опыт ряда социальных потрясений 
XVI–ХVIII веков. Затем по мере развития экономики кооперативные фор-
мы оказались  востребованы и в других странах. 

В дальнейшем шла непрерывная борьба за выживание самих коопе-
ративных организаций.  

Кооперативные организации имеют принципиальное отличие от 
других ассоциаций. Заключается оно в том, что кооперативы не ставили 
целью получение дохода (прибыли, процента). Их целью была минимиза-
ция издержек в актуальной для них сфере, будь то производство или по-
требление. Именно поэтому в кооперативах при принятии решений при-
оритет отдается не вложенному капиталу, а членству (1 член – 1 голос), 
ибо целью является облегчение ситуации, достижение улучшений для ка-
ждого участника (и его семьи). 

Для кооперации оказалось характерно многообразие видов деятель-
ности, так как весьма разнообразны сферы, в которых остается мелкото-
варный уклад. В зависимости от национальных особенностей становления 
капитализма в разных странах развились и получили наибольшее распро-
странение различные виды  кооперации. Однако, все они нацелены на 
приспособление их членов к ужесточающимся внешним условиям хозяй-
ствования путем самоорганизации и самопомощи. Именно поэтому коо-
перативное движение заслужило признание и уважение в обществе.  

Посредством кооперации  семьи получали следующие преимущетва: 
доступ к кредитным ресурсам, удешевление потребительских товаров или 
сырья для переработки, улучшение их качества; трудоустройство, доступ 
к образованию, к профессиональной информации в соответствующей сфе-
ре; возможности совместного использования дорогостоящей техники, 
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хранение запасов продукции, сбыт продукции с меньшими издержками, 
возможность ее предпродажной переработки.  

Как следствие развивавшегося кооперативного сектора во всех стра-
нах, где он был представлен, проявилось и соответствующее законотвор-
чество, которое, в свою очередь, создавая определенное правовое поле, 
стало оказывать сильное положительное или отрицательное регламенти-
рующее и регулирующее влияние на развитие кооперативных организа-
ций.  

В результате соответствующую организационную форму могут 
принимать и использовать и, так называемые, «лже-кооперативы», кото-
рые формально соответствуют требованиям законодательства, но реаль-
но служат несколько другим целям. Их не просто различить, так как их 
истинный характер может проявиться не сразу, а лишь через значитель-
ное время. Чем меньше кооператив, тем прозрачнее его деятельность, и 
тем проще сделать соответствующий вывод. Чем крупнее – тем больше 
задействовано участников (членов), тем сложнее управление организаци-
ей, и тем более замаскированной может быть схема его деятельности для 
каждого отдельного участника. В истории известны подобные примеры. 
Для выяснения истинной природы организаций необходим детальный 
анализ их деятельности, а также законодательства, на которое они опи-
раются.  

Следует отметить, что основная масса организаций мужественно ис-
полняет предназначенную им роль. Действительно, и сегодня кооперати-
вы способны  защитить интересы и права своих членов и других потреби-
телей. Кооперативные организации занимают и пропагандируют очень 
достойную позицию на современном рынке. Они предпочитают снижение 
издержек и цен, ограничиваясь скромной упаковкой и информацией (в от-
личие от дорогостоящей рекламы), отказываются от производства и про-
дажи фальсифицированных товаров, продуктов, содержащих вредные 
примеси и т. п.  При этом, важно понимать, что тем самым эти организа-
ции берут на себя дополнительную нагрузку при том, что положение их 
участников на рынке изначально было уязвимым. Поэтому выстоять такие 
организации могут также только, опираясь на своих членов и их убежден-
ность в правильности действий своей организации.  

Кооперативы тоже вынуждены нести дополнительные затраты, но их 
направленность иная по сравнению с обычными фирмами, действующими 
на рынке. Так, нефальсифицированная продукция обходится дороже и 
может проигрывать в ценовой конкуренции по сравнению с фальсифици-
рованными образцами. Поэтому потребители (и прежде всего, сами члены 
кооператива) должны быть убеждены  в высоком качестве именно этой 
продукции и склонны к ее потреблению, несмотря на иные соблазны, даже 
в случае равных или чуть более высоких кооперативных цен. Определен-
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ные средства требуются  на обучение, консультирование о здоровом обра-
зе жизни и подходящих для потребления продуктах, способах их приме-
нения и использования. Зачастую кооперативы проводят «открытую» по-
литику и знакомят своих потребителей с технологией непосредственно на 
местах производства. 

Интересный опыт демонстрируют разного рода жилищные коопера-
тивы. Они не только помогают своим членам в обеспечении жильем, но и 
отслеживают затем все вопросы, связанные с его эксплуатацией. На этом 
этапе также возможна значительная экономия средств пайщиков.  

Поскольку кооператив не может существовать, не опираясь на своих 
членов, то огромное значение имеет их доверие к организации. Это осо-
бенно важно по мере ее увеличения, разрастания, объединения с себе по-
добными, появления новых уровней управления.   

В России по сравнению со странами Западной Европы имеются не-
которые отличия в развитии кооперативного движения. Здесь кооператив-
ные организации появились несколько позже, чем в западноевропейских 
странах, и  уже могли использовать опыт западноевропейского коопера-
тивного движения.   Особенности российского кооперативного движения 
имеют отношение к различным временным периодам, к конкретным фор-
мам кооперации. Они проявились также в отношении государства и в за-
конодательстве.  

Применительно к российскому кооперативному  движению, необхо-
димо выделить присущие ему крупные этапы развития, отличные от за-
падноевропейских: 1) зарождение и становление до революции 1917 г.; 
2) развитие в годы советского государства; 3) возрождение кооперации 
в постсоветский период. 

С 90-х годов ХХ в. по настоящее время кооперация в РФ переживает 
новое рождение. Деятельность кооперативных организаций регулируется 
вновь принятыми законодательными актами, начиная с Закона о коопера-
ции, принятого в 1988 года. В этот период наблюдались как положитель-
ные так и отрицательные тенденции и новый этап принес кооперативному 
движению новые перспективы и новые испытания. 

Деятельность кооперативных организаций в РФ регламентируется 
такими документами, как Гражданский кодекс РФ, Жилищный кодекс 
РФ, Налоговый кодекс РФ, а также рядом Федеральных законов РФ, ка-
сающихся отдельных видов кооперации. Из этих правовых документов 
видно, что государство уделяет развитию кооперативного движения  зна-
чительное внимание, что уже само по себе является важным фактором 
его развития. Согласно принятым документам, законодательно выделены 
следующие направления деятельности или сферы функционирования 
кооперативных организаций: потребительская, производственная, сель-
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скохозяйственная, кредитная, жилищная. Но встречаются и смешенные 
формы, например кредитные сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы. 

К сожалению, по имеющейся отрывочной статистической информа-
ции не удается составить последовательную картину изменения в коопе-
ративном секторе экономики. Имеются лишь частичные, по которым, од-
нако, можно проследить некоторые тенденции, отражающие развитие по-
требительской кооперации. Известно, что в 1990 г.  оборот розничной тор-
говли потребкооперации соответствовал (в сопоставимых единицах) 
56 млрд руб., а ее доля в розничной торговле РФ составляла 22,1%. Затем 
в 90-е годы наблюдалось резкое снижение этих показателей: в 1995 году, 
соответственно, до 22 млрд руб. и 4,4%. Затем с 2003 по 2010 гг. оборот 
розничной торговли потребкооперации вырос с 70 до 160 млрд руб.,  а ее 
доля в розничной торговле РФ постепенно снизилась с 1,5 до 1% [2]. 

Известно, что к 2010 г. только потребительская кооперация системы 
Центросоюза (а ее деятельность сосредоточена, в основном, в сельской 
местности) объединяла около 3,8 млн пайщиков (а с членами семей –  
в 2-3 раза больше) и включала около трех тысяч низовых организаций, 
135 обществ второго уровня – районных потребительских союзов и 76  – 
республиканских, краевых и областных. В настоящее время Центросоюз 
объединяет коло 4 млн членов, а его потребительские кооперативы пре-
доставляют работу почти 200 тыс. человек [4]. 

Имеются данные, касающиеся развития за последние годы кредит-
ных сельскохозяйственных потребительских кооперативов. По официаль-
ным данным, за период 2006–2013 гг. число зарегистрированных сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов выросло примерно в 5 раз 
и к началу 2014 г. достигло 6913 обществ, в том числе кредитных – 1846, 
перерабатывающих – 1043, снабженческо-сбытовых – 1595 [1]. В ряде 
субъектов федерации в сфере сельского хозяйства созданы и функциони-
руют более, чем по  100 кооперативов. Значимость их развития подчер-
кивает Концепция развития кооперации на селе до 2020 года, которая 
была принята Первым всероссийским съездом сельских кооперативов в 
марте 2013 г. в г. Санкт-Петербурге. Она предусматривает мероприятия 
нормативно-правового регулирования, финансовой и экономической 
поддержки, информационного и консультационного обеспечения, а так-
же обучения. 

Согласно информации Федеральной службы государственной стати-
стики, с 2008 по 2014 г.г. более, чем в 4 раза увеличились суммы займов, 
полученных членами сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов  (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Данные о сельскохозяйственных потребительских кооперативах РФ  
за период 2008–2014 гг. (тыс. руб.) [3] 
 

Года 
Займы,  

полученные  
в кооперативах 

Займы, полученные  
в кооперативах  

(финансовое посредничество)

Наличие основных 
фондов по полной 
учетной стоимости 

2008 110366.0   
2009 248707.8   
2010 279736.0 1730674 2237295.3 
2011 482340.6 1395096 2136993.8 
2012  1524458  
2013  1664961  
2014 499727.3 1617454 2124527.7 

 
Жилищной кооперации отводится немалая роль в содействии жи-

лищному строительству. В настоящее время остро ощущается потреб-
ность развития сельских территорий. При этом надежды возлагаются, сре-
ди прочего, на сельскую кооперацию. В феврале 2015 г. вышло Распоря-
жении правительства РФ # 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого 
развития сельских территорий РФ до 2030», где присутствует раздел 
«2.5 Сельская кооперация». В июне Постановлением Правительства РФ от 
24.06.2015 # 623 утверждены  «Правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской фе-
дерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-технической базы». 

Таким образом, кооперация по-прежнему занимает свою нишу в со-
временной российской экономике, и ее возможности явно не исчерпаны. 
Именно поэтому, уделяя большое внимание совершенствованию коопера-
тивного законодательства, государство способствует тем самым развитию 
кооперативного сектора и направляет его на решение неотложных хозяй-
ственных задач, используя активность  самого населения.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС «ШЁЛКОВОГО ПУТИ»: 

 ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И КИТАЯ 
 

Аннотация. В статье анализируется проект Экономического пояса «Шелкового 
пути», выдвинутый председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году. В статье рас-
сматриваются следующие вопросы: почему Китаю выгоден данный проект; россий-
ский проект ЕАЭС и китайский проект, являются ли они конкурентами или потенци-
альными партнерами; если партнёрами, то каковы перспективные сферы сотрудниче-
ства между двумя странами; как КНР превратит свою инициативу в реальность. 

Ключевые слова. «Экономический пояс Шёлкового пути», интересы России 
и Китая. 
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«SILK ROAD» ECONOMIC BELT:  

INTERESTS OF RUSSIA AND CHINA 
 

Abstract. This article discusses the project Silk road economic belt proposed by 
Chinese President Xi Jinping in 2013. The following questions are considered in this article: 
why this project is so profitable for China; Russian project of Eurasian economic union and 
Chinese project: they are competitors or potential partners; if they are partners, what are 
the perspective spheres of cooperation between these countries; how China can realize this 
project. 

Keywords. «Silk road» economic belt, interests of China and Russia. 
 

Проекты «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) и 
«Морского Шелкового пути для 21 века», выдвинутые Председателем 
КНР Си Цзиньпином в 2013 г., быстро превращаются в стержень новой 
геоэкономической стратегии Китая. Уже создана специальная организа-
ционная структура в составе Правительства КНР. Проект предусматривает 
солидную финансовую базу в форме Фонда «Шелковый путь» (50 млрд 
долл.) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (100 млрд долл.). 
Китай заявил, что готов вложить в проект «Один пояс – один путь» до 
900 млрд долларов – это деньги, которые будут предоставлены в виде 
проектного финансирования и кредитов странам-участницам [1]. Экспер-
ты называют такую экономическую политику «мягкой агрессией». 

Транспортные артерии давно стали целью экономических войн и 
веским аргументом в любом из политических споров. Тот, кто контроли-
рует транспортную систему, держит в своих руках рычаги управления 
экономикой, а, значит, волен решать судьбу целого государства. Особенно 
актуально это звучит в эпоху глобального передела сфер влияния. 
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2016 год открылся новым крупным геоэкономическим событием.  
Уполномоченные представители стран ЕС готовы обсудить вопрос прида-
ния Китаю статуса рыночной экономики. Окончательное решение будет 
принято летом 2016 года. Если это произойдет, ворота европейского рын-
ка распахнутся для китайских товаров, серьезно потеснив позиции амери-
канских, турецких и других конкурентов. Китай сможет снизить зависи-
мость от американского рынка и усилить влияние в Европе в ущерб влия-
нию США. Американцы уже выступили категорически против данных 
шагов ЕС.  
  В 2014 г. объем торговли между Китаем и странами ЕС составил 
614 млрд долл., при этом импорт китайских товаров в ЕС – 330 млрд долл., 
а к 2020 г. китайские власти намерены довести объёмы торговли до 
одного триллиона долларов [2, с. 15].  

Американские СМИ заявили, что ЕС пошел по скользкой дорожке 
усиления взаимодействия с Китаем, а его действия нанесут серьезный 
удар по созданию торговой зоны Евроатлантического партнерства.  
Почему этот проект так необходим Китаю? Для обеспечения экономиче-
ского роста Китаю с населением более миллиарда человек нужны ресурсы 
(энергетические, запасы питьевой воды) и новые рынки сбыта.  

Контроль над сухопутными маршрутами Шелкового пути обеспечи-
вает энергетическую безопасность Китая. На данный момент крупнейший 
импортер энергоресурсов в мире Китай полностью зависит от морских по-
ставок, а, значит, постоянно находится в опасности применения «нефтяно-
го эмбарго» на море.  Эту тактику использовали США против островной 
Японии в преддверии войны. 

Новые инфраструктурные проекты в рамках реализации проекта – 
выгодное вложение инвестиций с высокой долей окупаемости и значи-
тельной долгосрочной выгодой. Кроме того, это создание новых рабочих 
мест для китайских граждан. Китайские государственные строительные и 
железнодорожные компании смогут расширить их и без того бурно рас-
тущий бизнес за счет сотрудничества со странами Центральной Азии и 
Европы. Китайцы охотно берутся строить инфраструктуру даже в слабо 
развитых и нестабильных странах Африки. Тем более, Китай заинтересо-
ван в строительстве железных дорог в соседних с ним странах, в выстраи-
вании, насколько возможно, интегрированной с внутрикитайской желез-
нодорожной сети.  

Шелковый путь, который пройдет через Западный Китай, сможет 
решить проблемы неравномерного развития Китая и способствовать эко-
номической и, что не менее важно, культурной интеграции западных ре-
гионов.  

Благодаря Китаю у нас сформировался позитивный образ данного 
проекта, но реально позитивных моментов для России не так много. После 
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распада СССР мы ушли из Центральной Азии и решали внутренние про-
блемы. Тогда КНР взял инициативу в свои руки и предпринял первую по-
пытку интеграции через Шанхайскую организацию сотрудничества. ШОС 
был бы монополистом в регионе, если бы не образование Евразийского 
экономического союза, которое показало, что Россия имеет волю и страте-
гические планы в отношении Центральной Азии.  

По негласной договоренности с Китаем Россия взяла на себя роль 
политического лидера в республиках Центральной Азии, а Китай – роль 
лидера в экономическом сотрудничестве. Однако Китай, благодаря мощ-
ным экономическим ресурсам, всё больше втягивает страны Центральной 
Азии в орбиту своего влияния.  Россия уже несколько лет как проигрывает 
Китаю экономическую конкуренцию на пространстве Центральной Азии. 
Товарооборот России со странами Центральной Азии в 2014 году составил 
27,8 млрд долл., а Китая – 46 млрд долл. Российские инвестиции в регион 
в 2013–2014 гг. составили 15 млрд долл., китайские инвестиции только 
в Казахстан в 2014 году превысили 30 млрд долл. [3]. 

Несмотря на многочисленные заявления, конкуренции между двумя 
проектами, инициаторами которых выступают Пекин и Москва, не избе-
жать. Весь вопрос заключается в том, чтобы эта конкуренция не преврати-
лась в конфронтацию, и все спорные вопросы решались бы на основе ра-
зумного взаимного компромисса. 

Вопросами, по которым сталкиваются интересы России и Китая,  
в частности, являются: установление контроля над отдельными объектами 
и целыми отраслями промышленности, имеющими стратегическое значе-
ние (энергетика, урановое производство, добыча редких металлов, золота 
и т. п.); конкуренция в области военно-технического сотрудничества, тор-
говли оружием; лоббирование собственных интересов в политических 
элитах региональных государств; альтернативность Северного морского 
пути проекту Морской Шелковый путь XXI века, а Транссиба – Цен-
трально-Азиатским железнодорожным и автомобильным коммуникациям; 
конкурентная борьба за рынки сбыта. 

Если Россия хочет быть одним из центров нового мирового порядка, 
она должна, в первую очередь, реализовать свою схему континентальной 
интеграции. Китай, кстати, подчеркивает, что победителем в конкуренции 
интеграционных схем станет тот, кто предложит схему, не вступающую 
в прямое противоречие с остальными схемами. 

Россия заинтересована в том, чтобы Китай проложил большую часть 
«Шелкового пути» по территории России, но Пекин уже пробует маршру-
ты в Европу в обход России, демонстрируя России, что может обойтись и 
без неё и намекая на необходимость большей уступчивости в переговорах. 

В свою очередь, в условиях возможности террористических актов на 
всех инфраструктурных маршрутах нового «Шелкового пути» стратегиче-
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ское значение приобретают альтернативные магистрали – Транссибирская 
магистраль и БАМ; проходящие через Сибирь нефте – и газопроводы.  
В перспективе определенную роль может сыграть также Северный мор-
ской путь, способный стать дублером Морского «Шелкового пути». Необ-
ходимы значительные финансовые вливания в модернизацию и строи-
тельство инфраструктурных объектов. Однако в условиях современной 
экономической ситуации, западных санкций, увеличения военных расхо-
дов свободных денежных средств не предвидится. 

В настоящее время, если экономический мост между Европой и Азией 
всё-таки будет проложен, Россия будет играть роль лишь провода для пото-
ка китайских товаров и  трубой для перекачки сырья в Китай. Поэтому в 
первую очередь мы должны заняться разработкой собственных конкурент-
ных технологий, чтобы развертывать сотрудничество с Китаем на базе ин-
теллектуальных продуктов. Нужно сделать задачей государственной важно-
сти сохранение и развитие научного потенциала страны. Иначе России бу-
дет нечего противопоставить в грандиозном экономическом поединке.  
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к обоснованию 

взаимосвязи инфляции и роста. Анализируются современные исследования эмпири-
ческого определения оптимального с точки зрения роста темпа инфляции. Даются ре-
комендации осуществления современной денежно-кредитной политики, способст-
вующей «запуску» новой модели экономического роста России. 
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GROWTH FOR THE TARGETS OF MONETARY POLICY 

 
Abstract. The article discusses theoretical approaches to study the relationship of in-

flation and growth. Analyzes modern research the empirical determination of optimal from 



 153

the point of view of growth of inflation rate. Gives recommendations the realization of 
modern monetary policy, contributing to "launch" of a new model of economic growth in 
Russia. 

Keywords: economic growth, inflation, monetary policy. 
 
В настоящее время главной целью развития экономики России явля-

ется запуск новой модели экономического роста – инновационной модели, 
основанной, главным образом, на обновлении имеющихся производствен-
ных мощностей, внедрении достижений научно-технического прогресса, 
повышения эффективности использования всех факторов производства, в 
первую очередь, человеческого капитала. Логично предположить, что 
достижению данной стратегической цели должны быть подчинены и спо-
собствовать цели и задачи абсолютно всех видов государственной эконо-
мической политики, в том числе и денежно-кредитной политики Цен-
трального банка России, осуществляемой совместно с экономическим 
блоком Правительства РФ. В связи с этим не теряет своей актуальности 
целесообразность проведения политики таргетирования инфляции, а так-
же теоретико-эмпирическое обоснование взаимосвязи экономического 
роста и инфляции. 

Как в мейнстриме экономической мысли, так и политической элиты 
современной России до сих пор преобладают два диаметрально противо-
положных взгляда на суть взаимосвязи инфляции и экономического роста, 
а также на обусловливающую эту взаимосвязь степень нейтральности де-
нег в экономике. Условно говоря, одна из этих точек зрения соответствует 
неоклассической теории функционирования и развития экономики, в то 
время как другая – кейнсианскому направлению экономической мысли. 

В рамках первого подхода функционирование экономики рассматри-
вается, как правило, в долгосрочном периоде при предпосылке о свойст-
венных этому периоду высокой степени гибкости цен в силу рациональ-
ных ожиданий экономических субъектов. В таких условиях последние 
полностью адаптируются к происходящим изменениям, в том числе и к 
увеличению объема денежной массы, так что их оценки этих изменений 
получают полное отражение в трансформациях уровня цен и инфляции. 
Экспансионистская денежно-кредитная политика, или политика количест-
венного смягчения, имеет своим следствием лишь одно – рост общего 
уровня цен и инфляции без какого-либо роста реального объема нацио-
нального дохода. Таким образом, в неоклассическом направлении эконо-
мической мысли делается вывод о том, что в долгосрочном периоде в силу 
высокой степени гибкости цен на товары и ресурсы деньги являются аб-
солютно нейтральными, а инструменты монетарной политики не оказы-
вают никакого стимулирующего воздействия на реальный экономический 
рост. Это положение наглядно демонстрируется в рамках количественной 
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теории денег с помощью уравнения обмена И. Фишера, записанного 
в темпах прироста: 

m^ + v^ = y^ + π, 
 

где  m^, v^, y^, π – темпы прироста, соответственно количества денег, ско-
рости их обращения, реального объема национального дохода и общего 
уровня цен (темп инфляции). Тогда, при предпосылке о неизменности 
скорости обращения денег (v^ = 0), темп экономического роста будет ра-
вен нулю: y^ = m^ – π = 0, так как π = m^. 

Такой точки зрения придерживаются идеологи ЦБ и экономического 
блока Правительства России при проведении современной жесткой денеж-
но-кредитной политики, направленной на таргетирование инфляции и огра-
ничивающей денежное предложение, считающие, что рост спроса на деньги 
со стороны публики вызван, главным образом, монетарным ростом цен. 

В рамках второго подхода функционирование экономики рассматри-
вается, как правило, в краткосрочном периоде при предпосылке о высокой 
степени жесткости цен, которая свойственна этому периоду. В таких ус-
ловиях экономические субъекты не успевают полностью приспособиться 
к происходящим изменениям, в том числе вызванным целенаправленной 
экспансионистской денежно-кредитной политикой, а их оценки этих из-
менений не успевают получить своего полного отражения в ожидаемых и 
в фактических изменениях уровня цен и инфляции. Прирост денежной 
массы имеет два последствия: с одной стороны, действительно способен 
привести к росту общего уровня цен и инфляции, с другой стороны – вы-
звать рост реального национального дохода. Таким образом, в кейнсиан-
ской теории делается вывод о том, что в краткосрочном периоде в силу 
высокой степени жесткости цен на товары и ресурсы деньги не являются 
нейтральными, а экономический рост возможен при наличии некоторого 
темпа инфляции. Это положение также возможно проиллюстрировать, ис-
пользуя уравнение обмена, записанного в темпах прироста. В этом случае, 
при предпосылке о неизменности скорости обращения денег (v^ = 0), темп 
экономического роста будет равен: y^ = m^ – π. 

В таких условиях рост спроса на деньги со стороны публики может 
быть вызван ростом либо реального, либо номинального национального 
дохода. Это, в свою очередь, обусловливает проведение ЦБ либо мягкой, 
либо промежуточной денежно-кредитной политики, направленной на ре-
гулирование процентной ставке на определенном уровне (или в опреде-
ленном диапазоне), позволяющем поддерживать соотношение между при-
ростом денежной массы и темпа инфляции, способствующее реальному 
экономическому росту: m^ > π. 

В связи с этим логичным в процессе изучения взаимосвязи инфля-
ции и экономического роста являются следующие предположения: 

1) существует некоторое оптимальное (критическое, переломное) 
значение среднегодового темпа инфляции, при отклонении от ко-
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торого инфляция действительно оказывает негативное влияние на 
экономический рост; 

2) помимо степени гибкости цен концептуальными факторами, оп-
ределяющими степень нейтральности денег в национальной эко-
номике, являются объект и субъекты, на которые направлено воз-
действие количественного смягчения с целью стимулирования 
экономического роста. 

Что касается первого пункта, то существующие на сегодняшний день 
исследования влияния инфляции на экономический рост условно можно 
разделить на два вида: первый вид исследований учитывает степень (ста-
дию) экономического развития страны, а второй – нет. Хотя все эти иссле-
дования появлялись одно за другим в течение непродолжительного перио-
да времени (в последние 20 лет), исторически первыми были исследования 
второго вида. Сравнительный анализ преобладающего большинства дан-
ных исследований обоих видов в хронологическом порядке приведен в 
таблице 1. Данный анализ позволяет сделать следующие выводы. 

1. Не существует ни функциональной, ни однозначной стохастиче-
ской взаимосвязи между инфляцией и экономическим ростом, свойствен-
ной всем странам, так как попытки ее выявления основываются на анализе 
«частных случаев», являются в большей степени случайными, а не сис-
темными, а также не учитывают в полной мере ряд факторов, например, 
таких как психологический характер явлений, исторические предпосылки 
и геополитическую ситуацию [3, с. 24]. 

2. Оптимальные с точки зрения сочетания с темпом экономического 
роста темпы инфляции зависят, главным образом, от степени (стадии) 
экономического развития конкретной страны и качества институтов, свой-
ственных тому или иному типу хозяйственной системы. Так, для разви-
вающихся стран оптимальным с точки зрения роста, согласно большинст-
ву исследований, учитывающих межстрановые различия, является средне-
годовой темп инфляции, равный 10-15% [2, с. 11]. В связи с чем, установ-
ление ЦБ РФ таргета по инфляции в перспективе на уровне 4% резонно 
поставить под сомнение. Неоднозначность обоснованности данного целе-
вого значения темпа инфляции может иметь весьма угрожающие послед-
ствия для экономического роста особенно в связи с третьим выводом. 

3. Между отклонением фактического темпа инфляции от оптималь-
ного в большую сторону и темпами экономического роста обнаруживает-
ся статистически значимая и количественно существенная обратная кор-
реляционная зависимость, чего нельзя сказать об обратном. Зависимость 
между отклонением фактического темпа инфляции от оптимального в 
меньшую сторону и темпами экономического роста является либо вообще 
статистически незначимой или количественно несущественной обратной 
корреляционной зависимостью, либо вообще обнаруживает прямую кор-
реляцию. 



 
15

6
Т
аб
ли
ца

 1
. С

ра
вн
ит
ел
ьн
ы
й 
ан
ал
из

 р
ез
ул
ьт
ат
ов

 и
сс
ле
до
ва
ни
й 
вл
ия
ни
я 
ин
ф
ля
ци
и 
на

 э
ко
но
м
ич
ес
ки
й 
ро
ст

 [
2,

 c
. 3

-7
] 

 

№
 

п/
п 

А
вт
ор

(ы
) 
и 
го
д 

ис
сл
ед
ов
ан
ия

 
П
ер
ио
д 

ис
сл
ед
ов
ан
ия

 
К
ол
ич
ес
тв
о 
и 
ти
п 

ис
сл
ед
уе
м
ы
х 
ст
ра
н 

П
ор
ог
ов
ы
е 

зн
ач
ен
ия

 т
ем
па

 
ин
ф
ля
ци
и 

(π
) 

И
зм
ен
ен
ия

 т
ем
па

 э
ко
но
м
ич
ес
ко
го

 р
ос
та

 
пр
и 
от
кл
он
ен
ии

 π
 о
т 
ег
о 
по
ро
го
во
го

 з
на
че
ни
я 

1 
B

ru
no

, E
as

te
rl

y,
 

19
95

 
 

 
40

%
 

y^  =
 f

(π
- ),

 е
сл
и 
π 

>
 4

0%
 

y^  ≠
 f

(π
),

 е
сл
и 
π 

<
 4

0%
 

2 
S

ar
el

, 1
99

5 
19

70
–1

99
0 
гг

. 
87

 с
тр
ан

 
8%

 
y^  =

 f
(π

- ),
 е
сл
и 
π 

>
 8

%
 

y^  ≠
 f

(π
) 
ил
и 

y^  =
 f

(π
- ),

 е
сл
и 
π 

<
 8

%
 

3 
G

ho
sh

, P
hi

ll
ip

s,
 

19
98

 
19

60
–1

99
6 
гг

. 
10

0 
ст
ра
н 

2%
-3

%
 

↑π
 с

 1
0%

 д
о 

20
%

 =
>

 ↓
y^  н

а 
0,

3-
0.

4 
п.

 п
. 

4 
B

ar
ro

, 1
99

7 
30

 л
ет

 
бо
ле
е 

10
0 
ст
ра
н 

15
%

 
y n

^  ≠
 f

(π
),

 е
сл
и 
π 
≤ 

15
%

 
↓π

 н
а 

1 
п.

 п
. =

>
 ↑

y n
^  н
а 

0,
02

 п
. п

., 
ес
ли

 π
 <

 1
5%

 
↑π

 н
а 

10
%

 =
>

 ↓
y n

^  н
а 

0,
3-

0.
4 
п.

 п
. 

92
 с
тр
ан
ы

, в
 т

. ч
. 

ст
ра
ны

 с
 д
ох
од
ом

: 
 

 

ни
зк
им

 
11

%
-1

6%
 

y n
^  ≠

 f
(π

),
 е
сл
и 
π 

<
 1

1%
-1

6%
 

↑π
 в

 2
 р
аз
а 

=
>

 ↓
y n

^  н
а 

0,
5-

0,
7 
п.

 п
. 

ни
ж
е 
ср
ед
не
го

 
15

%
-2

1%
 

y n
^  ≠

 f
(π

),
 е
сл
и 
π 

<
 1

5%
-2

1%
 

↑π
 в

 2
 р
аз
а 

=
>

 ↓
y n

^  н
а 

1,
9-

2,
6 
п.

 п
. 

вы
ш
е 
ср
ед
не
го

 
4%

-5
%

 
↑π

 в
 2

 р
аз
а 

=
>

 ↓
y n

^  н
а 

0,
2-

0,
35

 п
. п

. 
↓π

 в
 2

 р
аз
а 

=
>

 ↓
y n

^  н
а 

0,
7-

1,
0 
п.

 п
. 

О
Э
С
Р

 
не

 о
бн
ар
уж

ен
 

y n
^  ≠

 f
(π

) 
В
се

 с
тр
ан
ы

 в
м
ес
те

 
не

 о
бн
ар
уж

ен
 

y n
^  =

 f
(π

- ),
 с
вя
зь

 в
ес
ьм
а 
сл
аб
ая

 

5 
S

ep
eh

ri
, M

os
hi

ri
, 

20
04

 
19

63
–1

99
7 
гг

. 

Р
аз
ви
ва
ю
щ
ие
ся

 
ст
ра
ны

 
9%

-1
1%

 
↓π

 в
 2

 р
аз
а 

=
>

 ↓
y n

^  н
а 

0,
15

-0
,2

 п
. п

. 
↑π

 в
 2

 р
аз
а 

=
>

 ↓
y n

^  н
а 

0,
3-

0,
4 
п.

 п
. 

О
Э
С
Р

 
 

y^  =
 f

(π
- ),

 в
ли
ян
ие

 у
си
ли
ва
ет
ся

 п
ри

 ↓
π 

6 
G

il
lm

an
, H

ar
ri

s,
 

M
at

ya
s,

 2
00

2 
 

А
Т
Э
С

 
 

y^  ≠
 f

(π
),

 е
сл
и 

10
%

 ≤
 π

 ≤
 2

0%
 

y^  =
 f

(π
+
),

 п
ри

 ↓
π 

<
 1

0%
-1

1%
 

7 
G

il
lm

an
, H

ar
ri

s,
 

20
04

 
19

90
–2

00
2 
гг

. 
19

94
–2

00
2 
гг

. 

13
 с
тр
ан

 
с 
пе
ре
хо
дн
ой

 
эк
он
ом

ик
ой

 
 

y^  =
 f

(π
- ) 

↓π
 с

 1
0%

 д
о 

5%
 =

>
 ↑

y^  н
а 

1 
п.

 п
. 

156 



 157

Таким образом, справедливо отметить, что снижение темпа инфля-
ции ниже его оптимального значения, т. е. либо установление чрезмерно 
низкого таргета по инфляции, либо чрезмерно рьяное перевыполнение 
плана по достижению данной цели, может иметь более значительные не-
гативные последствия для экономического роста, чем противоположная 
динамика фактического темпа инфляции. 

Гораздо более актуальной целью денежно-кредитной политики ЦБ 
РФ в современных условиях должно стать финансовое обеспечение сти-
мулирования запуска новой, инновационной, модели экономического рос-
та, а не таргетирование инфляции. Данное положение подтверждается не 
только сделанными выше выводами сравнительного анализа эмпириче-
ской взаимосвязи между инфляцией и экономическим ростом, но и тем 
фактом, что современная инфляция в России является не инфляцией спро-
са, а инфляцией предложения (издержек), имеющей, как известно, исклю-
чительно не монетарную природу. В этой связи особое значение приобре-
тает политика не спроса, а предложения и реализуемая в ее рамках денеж-
но-кредитная политика стимулирования непосредственно сферы реально-
го производства, которая сегодня испытывает дефицит финансовых ре-
сурсов, так остро необходимых для обновления имеющихся производст-
венных мощностей и внедрения достижений научно-технологического 
прогресса. 

Поэтому приоритетной задачей ЦБ России на современном этапе ее 
развития следует признать не жесткую денежно-кредитную политику тар-
гетирования инфляции, ограничивающую денежное предложение, а мяг-
кую или промежуточную денежно-кредитную политику, тактической це-
лью которой является поддержание процентной ставки на определенном 
уровне или в определенном диапазоне, обеспечивающем доступность фи-
нансовых ресурсов для реальных инвестиций, запускающих новую модель 
экономического роста. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о ведущем положении института 
государственной собственности в странах с евразийской экономикой. Объясняется 
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коммунальностью материально – технической среды, и подкрепляется существовани-
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Abstract: The article discusses the leading position of state ownership of the Institute 
in the countries with economies in Eurasia. This is explained by the thesis on the basis of 
the provisions of the institutional matrix theory, in particular utilities material – technical 
environment and is supported by the existence of the phenomenon of "power-property" in 
the countries of the Eurasian economy. 
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Система собственности, которая складывается в стране, играет не-
маловажное значение в ее экономическом устройстве. Для евразийских  
стран этот тезис тоже не является исключением.   

Система прав собственности в любой стране является результатом 
многовековой эволюции и основывается, согласно Д. Норта, на инерцион-
ных, инкрементных характеристиках изменений, составляющих ее нефор-
мальные правила и механизмы принуждения к исполнению. Попытки кар-
динальных изменений способны повлиять, скорее, на формальные правила 
или изменить соотношение выгод и издержек от следования старым и но-
вым правилам, как формальным, так и неформальным, но не способны в 
одночасье изменить те обычаи, традиции и ментальные модели, которые 
формировались на протяжении жизни многих поколений, нашли отраже-
ние в культуре [4, с. 113-116], [5]. 

В странах с евразийской экономикой [1] могут присутствовать раз-
личные формы собственности. Но основу имущественных отношений 
стран с евразийской экономикой занимает именно государственная форма 
собственности. При этом нередко бывает, что противоположная государ-
ственной, частная форма собственности, в стране официально ставится на 
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первое место. Получается, что формально государство отдает предпочте-
ние частной форме собственности, но исторические, институциональные 
привычки настолько сильны в обществе, что государственная форма соб-
ственности все равно неформально продолжает главенствовать. Все эти 
процессы отражаются в том, что во многих странах евразийского про-
странства частная собственность является плохо защищенной со стороны 
государства, что отрицательно сказывается на экономическом развитии 
самого общества.  

В связи с этим хочется понять, что определяет главенство государст-
венной формы собственности в странах с евразийской экономикой и что 
помогает ей удерживать эту позицию? Вопрос этот достаточно трудный и 
может иметь различные ответы, но мы попытаемся рассмотреть его с по-
зиции институциональной экономики. 

Как нам кажется, один из возможных вариантов ответа дает теория 
институциональных матриц, предложенная С.Г. Кирдиной [2, с. 153-155]. 
Данная теория выявляет основные характеристики, которые определяют 
возникновение, формирование и развитие двух типов социально-эконо-
мических систем: Х-(восточную) и Y-(западную) матрицы. 

По мнению С.Г. Кирдиной, в России и азиатских странах сложилась 
восточная (Х) институциональная матрица. Основу экономического раз-
вития Х-матрицы составляют институты редистрибутивной экономики, 
при которых наблюдается «обязательное опосредование Центром движе-
ния ценностей и услуг, а также прав по их производству и использова-
нию» [2, с. 156].   

Развитие институциональной матрицы того или иного типа в стране 
зависит от характера материально-технологической среды, под которой 
понимается общественная инфраструктура и отрасли, имеющие важное 
значение для обеспечения жизнедеятельности всего населения.  

Коммунальность материально-технологической среды предполага-
ет использование ее в качестве единой и неделимой системы, отдельные 
части которой не могут быть отделены без угрозы ее последующего рас-
пада. Это положение и определило развитие России и стран Азии по типу 
Х-матрицы. Использование такой среды требует совместных координиро-
ванных усилий значительной части общества и единого централизованно-
го управления. Главной функцией институтов государства является согла-
сование общественных усилий для эффективного функционирования сре-
ды. Следовательно, коммунальная материально-технологическая среда 
определила возникновение «общей» (государственной) собственности в 
этих странах [4].  

В свою очередь, для некоммунальной материально-технической 
среды характерна автономность. Объекты, входящие в нее, могут работать 
самостоятельно, что определяет возможность их частного использования. 
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Именно некоммунальность среды и дает возможность рассматривать 
страны Y-матрицы, как страны, имеющие индивидуальные субсидиарные 
ценности. В таких странах на первое место выходит частная собствен-
ность.  

Таким образом, теория институциональных матриц дает объяснение, 
почему в странах с евразийской экономикой складывается сильный инсти-
тут государственной собственности. И такие страны обладают следующи-
ми характеристиками:  

1. Экономическая сфера основывается на централизованно-управ-
ляемой верховной собственности, процесс аккумулирования, производст-
ва и распределения ресурсов и продукции происходит под контролем вла-
сти согласно вкладу экономического агента в экономику;  

2. Политическая сфера строится на институтах унитарно – централи-
зованного политического устройства, присутствует вертикаль власти во 
главе с Центром на основе административного построения;  

3. В идеологической сфере главенствуют институты коммунитарной 
идеологии, в основе которых лежат коллективизм и эгалитаризм.  

Для российского государства характерным является наличие такой 
системы управления, когда верховный правитель наделен властью распо-
ряжаться имуществом своих граждан в их же интересах. В этом случае ча-
стная собственность отсутствует; она рассматривается как общая, но по 
факту она находится в полном распоряжении у правителя. Данное явление 
существовало на всех этапах эволюции общественного строя России и по-
лучило название власть-собственность [4].  

Историк-востоковед Л.С. Васильев дает следующее определение 
этому понятию: «Верховная собственность государства и государя, олице-
творяющего коллектив, производна от реального владения достоянием 
коллектива и безусловного права распоряжаться его ресурсами и имуще-
ством… Власть (владение) рождает понятие и представление о собствен-
ности, собственность рождается как функция владения и власти. Власть и 
собственность неразделимы, нерасчленимы. Перед нами феномен власти-
собственности. Власть-собственность – есть альтернатива европейской 
античности, феодальной и буржуазной частной собственности в неевро-
пейских структурах, причем это не столько собственность, сколько власть, 
так как функции собственника здесь опосредованы причастностью к вла-
сти, т. е. к должности, но не к личности правителя. Социально-экономи-
ческой основой власти-собственности государства и государя было свя-
щенное право верхов на избыточный продукт производителей» [3, с. 167].  

Таким образом, главенство государственной формы собственности в 
России, как в стране с евразийской экономикой, можно объяснить поло-
жениями теории институциональных матриц и подкрепить характерным 
для этих стран феноменом «власти-собственности».  
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Необходимость рассмотрения вопроса трансформации факторов и 

условий формирования конкурентоспособности экономических субъектов 
определяется тем, что процессы, протекающие в современном мировом 
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экономическом пространстве и влияющие практически на все националь-
ные экономики, характеризуются, в том числе, трансформацией хозяйст-
венных связей между субъектами. Такого рода связи формируют структу-
ру хозяйственных отношений, в рамках которых происходит взаимодейст-
вие между субъектами, одной из форм которого является конкурентная 
борьба. Для целей нашего исследования в содержании данного явления 
выделяются факторы, способствующие успеху субъекта, другими слова-
ми, факторы конкурентоспособности. 

Подобная адаптация требует отдельного рассмотрения вопроса 
трансформации факторов конкурентоспособности в условиях современ-
ных экономических процессов. Вызвано это тем, что сами процессы фор-
мируют качественно иные характеристики, присущие хозяйственной сис-
теме в условиях глобализации [6, c. 13]. Поскольку ключевым объектом 
изучения нашего исследования является национальная экономика, то в си-
лу ее непосредственной вовлеченности в структуру общемировой эконо-
мики изменения, происходящие на более высоком уровне системной ие-
рархии, неизбежно отражаются на состоянии изучаемого объекта. Следо-
вательно, анализ свойств подобного объекта является неполным без учета 
протекающих объективных изменений в окружающей среде национальной 
хозяйственной системы. 

Определив наличие такой взаимосвязи изучаемого объекта с внеш-
ними для него условиями, возможно перейти к рассмотрению обуслов-
ленных изменений свойств и качественных характеристик элементов 
внутренней структуры самого объекта. Здесь отметим, что для целей ис-
следования структурная иерархия уровней экономической системы нами 
определена в следующем виде: микроуровень фирмы, мезоуровень регио-
на (отрасли), макроуровень национальной экономики, наднациональный 
мегауровень международных экономических отношений [5, с. 14]. 

Необходимо отметить, что в силу пространственной и временной 
протяженности самой хозяйственной системы, входящие в ее состав субъ-
екты также претерпевают изменения в процессе развития. Следовательно, 
возможно утверждать, что функция конкурентоспособности субъекта 
также не является статичной. Таким образом, трансформация факторов 
конкурентоспособности при переходе к условиям гиперконкуренции рас-
сматривается через изменение комбинаций факторов самой функции. От-
сюда следует вывод, что задачу поддержания необходимого уровня кон-
курентоспособности субъекта в конкретном случае можно свести к опре-
делению такого набора факторов, который в данных условиях (на данном 
этапе развития) формирует конкурентное преимущество. 

В рамках текущего исследования условия, в которых происходит 
трансформация факторов конкурентоспособности, рассматриваются с по-
зиций концепции гиперконкуренции. Данная концепция была подробно 
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описана в работах Р. Авени [8] и М. Бруна [3], где понятие гиперконку-
ренции применяется для описания такой среды функционирования субъ-
екта, в которой он подвергается совокупному воздействию прежде изоли-
рованных факторов среды, что определяет комплексный и динамичный 
характер протекающей конкурентной борьбы. Современный взгляд отече-
ственной экономической мысли на гиперконкуренцию представлен опи-
санием данного явления как управляемого развития глобальных рынков в 
условиях усиления доминантных инноваций, обуславливающих измене-
ние поведения экономических субъектов посредством информационно-
сетевой интеграции [2]. 

Согласно применяемого нами подхода к описанию хозяйственных 
отношений в условиях гиперконкуренции особое место в процессе фор-
мирования конкурентоспособности субъекта занимает степень инноваци-
онности производимого им продукта. До сих пор находясь в роли постав-
щика сырьевых ресурсов на рынки промышленно развитых стран, рост 
национальной экономики замедляется недостаточным уровнем ее произ-
водительности и инновационности, что повышает степень неопределенно-
сти и зависимости от конъюнктуры мировых рынков сбыта сырья (нефте-
газовые ресурсы, металлы, древесина и др.). Вместе с тем конкурентный 
потенциал сложной продукции отечественного производства (в т. ч. ма-
шин, оборудования) во многом формируется за счет относительно низкой 
стоимости топливно-энергетических ресурсов на внутреннем рынке.  

В условиях индустриального технологического уклада подобные 
тенденции можно оценивать как положительные, способствующие росту 
конкурентоспособности национальной экономики в целом. Однако посте-
пенный переход к инновационно-информационной экономике предпола-
гает, как нами отмечено ранее, возникновение доминантных инноваций, 
базирующихся на наукоемких технологиях. Среди предпосылок к облада-
нию такими инновациями ряд авторов выделяет высокий уровень разви-
тия науки и образования, а также наличие соответствующей инженерно-
технической инфраструктуры, широко распространенной в производст-
венных процессах экономических субъектов [1, с. 14]. 

Для формирования подобной инфраструктуры в качестве базовых 
могут выступать технологии энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности. Технологии данного направления в настоящее время вклю-
чают в себя широкий спектр различных инновационных подходов, в том 
числе ориентированных на повышение управляемости процесса энергопо-
требления посредством внедрения систем непрерывного мониторинга и 
контроля. Такой вектор развития в целом соответствует общим тенденци-
ям дискретизации производственных процессов и хозяйственных отноше-
ний между субъектами, характерным для инновационно-информационной 
экономики в условиях гиперконкуренции [4, с. 55]. 
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Также стоит отметить, что глобальная гиперконкуренция, характери-
зующаяся, в том числе, ростом проницаемости границ национальных эко-
номик, обуславливает вынужденное соперничество внутренних произво-
дителей с зарубежными конкурентами. Подобный процесс способствует 
тому, что достигнутый внутренним производителем уровень конкуренто-
способности может быть недостаточным для такого соперничества. Здесь 
энергоэффективность и энергоемкость производства хозяйствующего 
субъекта увеличивают свой потенциал повышения конкурентоспособно-
сти, поскольку достижение ожидаемого результата снижения топливно-
энергетических издержек, согласно методике Международного энергети-
ческого агентства, требует комплексных преобразований целого ряда эле-
ментов хозяйствования субъекта в цикле воспроизводства. Сюда следует 
отнести инструменты как непосредственного снижения энергетических 
потерь и издержек в процессах производства и потребления путем техни-
ческого переоснащения, так и опосредованного повышения эффективно-
сти производства путем совершенствования менеджмента предприятия с 
помощью повсеместного внедрения цифровых приборов учета и контроля 
энергозатрат [7, с. 82]. Достижение же необходимого уровня конкуренто-
способности, предполагающей инновационную траекторию развития 
субъекта, требует опережающих темпов технической и административной 
модернизации в качестве движущей силы преобразований новой техноло-
гической волны.  

Наличие такого условия позволяет рассматривать относительно сла-
бое применение инструментов повышения энергоэффективности в произ-
водственном секторе как одно из свидетельств недостаточного проникно-
вения инновационных методов производства и управления, поскольку для 
такого состояния характерно отсутствие стабильного платежеспособного 
спроса со стороны хозяйствующих субъектов на различные ноу-хау, ле-
жащих в основе инноваций. Следовательно, и переход национальной эко-
номики в целом к инновационно-информационному укладу все более за-
трудняется. 

Более того, при ограниченном наборе доступных инновационных 
факторов конкурентоспособности, а также неизбежного роста удельной 
доли топливно-энергетических издержек при существующем технологи-
ческом уровне производства, поддержание относительно низкого уровня 
совокупных издержек в долгосрочной перспективе возможно лишь за счет 
уменьшения удельной доли прочих издержек, в том числе за счет увели-
чения амортизационного периода основных средств и, соответственно, 
снижения объемов реинвестирования. Это в свою очередь способствует 
дальнейшему снижению инновационной составляющей в составе произ-
водимого продукта, что циклично вызывает ослабление инновационной 
активности в целом и, соответственно, конкурентоспособности субъектов 
национальной экономики. 
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Таким образом, относительно низкая стоимость энергоресурсов для 
хозяйствующих субъектов в условиях инновационной гиперконкуренции 
может играть противоположную, отрицательную роль в формировании 
конкурентоспособности субъектов, поскольку слабо способствует долго-
срочному снижению валовых издержек производства и проникновению на 
новые рынки сбыта как одному из результатов активной инновационной 
деятельности. 

При этом обнаруживается, что ряд факторов, прежде оказывавших 
малое влияние на уровень конкурентоспособности, начинает усиливать 
свое влияние на рост конкурентоспособности и может оказывать ком-
плексный эффект, что было показано на примере фактора энергоэффек-
тивности. 

В целом, подобная взаимосвязь явлений в условиях инновационно-
информационной гиперконкуренции позволяет сравнить тип преобла-
дающих факторов конкурентоспособности, образующих конкурентные 
преимущества субъекта, в различных технологических укладах. Так, для 
индустриальной экономики в общем случае характерно увеличение инве-
стиций в капитал, материальные ценности и техническое оснащение про-
изводства с целью экстенсивного роста. В то же время для современной 
инновационно-информационной экономики свойственно преобладание 
инвестиций в комплексное развитие производства, повышение управляе-
мости технологических процессов, что способствует интенсификации рос-
та. С учетом постиндустриального характера современных производст-
венных процессов, в которых преобладающая доля добавленной стоимо-
сти создается в ходе сложного, многоэтапного взаимодействия как в са-
мом субъекте, так и между ними, такой подход во многом отвечает задаче 
долгосрочного поддержания и увеличения уровня конкурентоспособности 
экономических субъектов. 
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В настоящее время выделяют два основных вида организации эко-

номических отношений: рыночную экономику и плановую (другие – фак-
тически являются их разновидностью или их сочетанием). Рыночная эко-
номика сформировалась в связи с развитием товарного производства в 
конце XVI – начале XVII века, главным образом, в Западной Европе. Ры-
ночная организация экономических отношений – это система, где воспро-
изводство в целом является результатом действия самостоятельных само-
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организующихся хозяйствующих субъектов. Иначе говоря, рыночные от-
ношения предполагают взаимоотношения неопределенного множества 
продавцов и покупателей, которые регулируются исключительно ценовым 
механизмом. Рынок представляет собой форму хозяйственной системы. 
Как и всякой системе, рынку свойственны преимущества и недостатки. 
Преимуществом рынка является эффективное распределение ресурсов, 
направление их в производство тех товаров и услуг, в которых больше 
всего нуждается общество. Для получения максимальной прибыли пред-
приниматели разрабатывают и внедряют новые технологии, которые по-
зволят снизить издержки производства, повысить производительность 
труда, а также обеспечить ресурсосбережение. Однако уже на самой ран-
ней стадии рыночной экономики обозначились и ее недостатки. Неопре-
деленность в объемах потребностей и уровне цен на производимые товары 
быстро стала приводить к перепроизводству товаров и, соответственно, к 
нарастанию проблем с их сбытом. В результате средства, вложенные в 
производство, не возвращались и производители разорялись. Наступал 
кризис перепроизводства, который является одной из фаз экономического 
цикла. 

Важной особенностью современного периода развития рыночной 
экономики, как отмечено в [6], является ее неспособность противодейст-
вовать возникновению и росту монополий.  

Сказанное позволяет сформулировать основные черты рыночной 
экономики [1]: 

• по методам регулирования – рыночное взаимодействие на основе 
спроса и предложения;  

• по способам осуществления взаимодействий хозяйственных субъек-
тов – преимущественно горизонтальные экономические связи; 

• по целям хозяйственной деятельности – достижение частных целей; 
• по приоритетным направлениям хозяйствования – ориентирование 

на сферу потребления. 
Плановая экономика – это система, где ресурсы являются госу-

дарственной собственностью, а направление и координация экономиче-
ской деятельности происходит за счет централизованного планирования, 
управления и контроля [1]. По оценкам [3], рассмотрение плановой эко-
номики в качестве модели централизованного управления ценами и про-
изводством обеспечивает учет многообразия потребностей, что в итоге 
приведет к равновесию спроса и предложения. Основным звеном плано-
вой экономики является единый управляющий центр, главной задачей ко-
торого является определение объемов выпуска товаров, валового выпуска 
в стоимостном выражении, а также темпов и пропорций развития эконо-
мики. Для достижения и сохранения высоких темпов роста экономики 
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упор делается на накопление, а не на потребление, а также на развитие 
средств производства, а не предметов потребления. При плановой эконо-
мике цены устанавливаются в административном порядке. 

У плановой экономики, также как и у рыночной, существуют как 
преимущества, так и недостатки. Главным преимуществом плановой эко-
номики является способность быстро направить значительное количество 
ресурсов на решение приоритетных задач. Это преимущество особенно 
ярко проявилось  во время Великой Отечественной войны, когда именно 
директивное управление обеспечило быструю мобилизацию народного 
хозяйства Советского Союза на нужды обороны.  

Вместе с тем, у плановой экономической системы существуют и не-
достатки. Основным из них является дефицит. По оценке [4] и [5] там, где 
имеется плановое хозяйство, имеется и дефицит как его атрибут.  Увели-
чение дефицита будет происходить, когда планируемый центром объем 
необходимого продукта для хозяйственной системы начинает значимо от-
рываться от номенклатуры плановых заданий для исполнителей плана. 
При этом дефицит, по мнению   [5], будет неустраним до тех пор, пока не 
установится вертикальная зависимость между государством и предпри-
ятием.  

Основными чертами плановой экономики являются [1]: 
• по методам регулирования – централизация функций руководства, 

ориентация на объем и номенклатуру;  
• по способам осуществления взаимодействий хозяйственных субъек-

тов – вертикальные, центрально-распределительные отношения; 
• по целям хозяйственной деятельности – соответствие результата за-

дачам единого управляющего центра; 
• по приоритетным направлениям хозяйствования – ориентирование 

на сферу производства. 
Итак, рыночная экономика способна в полной мере обеспечить   

производство тех товаров и услуг, в которых больше всего нуждается об-
щество, однако не способна в необходимые периоды концентрировать 
экономические ресурсы государства на решение приоритетных задач. 
Плановая экономика, напротив, обеспечивает централизованное управле-
ние экономикой государства, но не способна в полной мере обеспечить 
производство товаров, прежде всего, в сфере потребления. Поэтому уста-
новление оптимального сочетания плановых и рыночных методов органи-
зации экономических отношений будет, по-видимому, основной тенден-
цией в развитии современных экономических отношений. 

В России на современном этапе задача оптимального сочетания за-
ключается в усилении позиции плановой экономики. Подобная оптимиза-
ция  предполагает сочетание стратегического долгосрочного планирова-
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ния основных направлений развития в масштабах всей страны и рыноч-
ных методов реализации этих направлений по принципу: «рынок – на-
сколько возможно, план – насколько необходимо» [6].  

В нашей стране основным механизмом планирования развития эко-
номики является государственный бюджет. Он формируется таким обра-
зом, чтобы обеспечить первоочередное развитие наиболее значимых в 
данный период отраслей экономики. В настоящее время, в период эконо-
мических санкций и различного рода внешних заградительных мер для 
развития российской экономики, наиболее важно обеспечение продоволь-
ственной  независимости государства, а также его обороны и безопасно-
сти. Поэтому государство предпринимает меры для ускоренного развития 
именно этих отраслей экономики, в том числе перераспределением в их 
пользу финансовых средств в рамках государственного бюджета. 

В целях обеспечения ускоренного развития наиболее значимых от-
раслей экономики разрабатываются, обеспечиваются финансированием и 
реализуются различные федеральные целевые программы (ФЦП). Напри-
мер, только в сфере обороны и безопасности разработаны и исполняются 
11 ФЦП, в том числе «Совершенствование федеральной системы разведки 
и контроля воздушного пространства Российской Федерации» [7, c. 6–20].  

Дополнительным государственным регулятором является комплекс 
мероприятий по защите своего рынка и поддержке отечественного произ-
водителя. Этот подход, например, применяется для стимулирования раз-
вития отечественной автомобильной промышленности. В период эконо-
мических санкций особенно важно оперативное реагирование государства 
на изменение условий развития экономики.  

Существуют отрасли экономики, которые в принципе не могут раз-
вивать без государственной поддержки. Никакой рынок не будет разви-
вать, например, социальную сферу экономики. Это рынку просто не вы-
годно. По этой причине развитие социальной сферы осуществляется цели-
ком и полностью государством. В Российской Федерации на 2016 год для 
развития социальной сферы реализуются 10 ФЦП. 

Усиление роли государства в развитии экономики, в соответствии со 
сформулированным выше принципом,  не должно подрывать действий 
рыночных экономических отношений преимущественно в звене горизон-
тальных экономических связей. Только рыночные отношения обеспечат 
свободную конкуренцию товаров и производителей, а значит, обеспечат 
повышение производительности труда и качества создаваемой продукции. 
Но и здесь на современном этапе не обойтись без государственного вме-
шательства. Поэтому в России создана Федеральная антимонопольная 
служба, основной миссией которой как раз и является обеспечение свобо-
ды конкуренции и ограничение монополистической деятельности в рам-
ках единого экономического пространства Российской Федерации.  
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Можно привести еще один пример стимулирования государством 
рыночных экономических отношений. Это система государственных за-
купок. Здесь государство определяет номенклатуру продукции, которую 
оно хочет получить, а также объемы этой продукции. Одновременно через 
федеральную контрактную систему государство предлагает предприятиям 
производить необходимую продукцию, но уже на условиях свободной 
конкуренции между ними.  

Подводя итог сказанному, можно сформулировать основные черты 
оптимального сочетания плановых и рыночных методов организации эко-
номических отношений: 
 - по методам регулирования – государственное стимулирование при-
оритетных направлений развития экономики в сочетании с рыночными 
механизмами  взаимодействия на уровне предприятий;  

- по способам осуществления взаимодействий хозяйственных субъ-
ектов – сочетание вертикальных экономических связей на уровне управ-
ления экономикой с преимущественно горизонтальными экономическими 
связями на уровне деятельности предприятий; 

- по целям хозяйственной деятельности – соответствие результата 
задачам единого управляющего центра благодаря достижению частных 
целей субъектами хозяйственной деятельности; 

- по приоритетным направлениям хозяйствования – оптимальное со-
четание ориентиров как на  сферу производства, так и на сферу потребле-
ния. 

В заключении следует отметить, что усиление роли планирования 
отнюдь не новое направление. Оно, по исследованиям западных экономи-
стов, уже сейчас наблюдаются в мировой экономике.  
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В последнее время все больше растет интерес к развитию планиро-
вания и прогнозирования и совершенствованию данных процессов. Прак-
тическая актуальность этого осознается все в большей мере, в связи с чем 
возрастает значимость повышения качества прогнозных материалов, что, 
в свою очередь, требует глубокого анализа, исследования, обозначения 
ключевых проблем, возникающих в области прогнозирования. Решению 
этих проблем может поспособствовать исследование ценного опыта со-
ветских ученых, ведь очень важно использовать на практике то, что нара-
ботано годами – теоретические и методологические основы прогнозиро-
вания и стратегического планирования, а также практические материалы 
разработки программ, прогнозов, планов и методы их реализации.  

На Западе первые плановые элементы появились только в 1930-е гг., 
в то время как в СССР уже развернулась широкая дискуссия об основных 
принципах, формах и методах централизованного планирования с начала 
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1920-х гг. В этот период вышли такие работы, как: «К вопросу о хозяйст-
венном плане» и «Принципы построения перспективного плана» В. А. Ба-
зарова, «К построению перспективной пятилетки» Г. М. Кржижановского, 
«К теории планирования» С. Г. Струмилина, «Критические заметки о пла-
не народного хозяйства» и «План и предвидение» Н. Д. Кондратьева. Та-
ким образом, на основании научных взглядов ведущих ученых-эконо-
мистов 20-х гг. формировалась общетеоретическая база планирования. 

Ленинский план строительства социализма в основных своих чертах 
ориентировал на достижение планомерной организации общественного 
производства и распределения продуктов. Реализация принципа плано-
мерности потребовала организационных мер. Необходимость развития 
науки в данном направлении была наяву. В апреле 1918 г. В. И. Ленин на-
брасывает план научно-технических работ, в котором указывает на необ-
ходимость привлечения специалистов Академии наук к составлению 
«плана реорганизации промышленности и экономического подъема Рос-
сии» [5].  

Ученые-экономисты, в свою очередь, осознавали привлекательность 
поставленных перед ними задач и ощущали свою востребованность. Та-
ким образом, 1920-е годы были весьма плодотворными и неспроста назва-
ны «золотым веком» экономической плановой науки. Научные деятели 
задавались многочисленными вопросами о том, каким же должно быть 
планирование. Неоднозначный взгляд на решение данного вопроса повлек 
за собой разделение сообщества на два направления: телеологическое и 
генетическое. Нужно заметить, что не совсем правильно говорить о разде-
лении: большинство ученых-экономистов видели часть правды в телеоло-
гическом взгляде, но при этом не отвергали существование генетического 
подхода, и наоборот. Итак, для того, чтобы углубиться в основы теории 
планирования, посмотрим на основные различия в подходах к рассмотре-
нию социалистической плановой науки. 

Представители телеологического подхода: Г. Кржижановский, 
С. Струмилин, В. Мотылев и другие, – видели в хозяйственном плане пре-
жде всего целевые установки, определенные классовым подходом. 
С. Струмилин объяснял этот принцип как календарное воплощение пар-
тийной программы. С методологической точки зрения это означает при-
зыв идти от цели к средствам, от следствия к причине. Таким образом, 
суть идеи телеологов состояла в составлении плана-задания. И не сложно 
догадаться, что для подобного принципа планирования необходимы были 
директивные методы управления, которые и являются сущностью адми-
нистративной системы. Для представителей теологического направления 
был неприемлем рыночный гам эпохи НЭПа, они мечтали о том моменте, 
когда придет конец товарно-денежным отношениям, пошатывающим ос-
новы плановой экономики.  
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Н. Кондратьев, В. Базаров, В. Громан, представители генетического 
подхода, прежде всего, отстаивали идею плана, целевые установки кото-
рого определяются исходя из вероятных и в то же время желательных 
тенденций развития той или иной отрасли, рынка, сферы хозяйства. От-
правной точкой построения плана предполагался, таким образом, прогноз, 
предвидение, анализ объективных тенденций развития. Подобная точка 
зрения определяла подход к планированию, целью которого Н.Д. Конд-
ратьев считал разработку реалистичных и обоснованных планов, основан-
ных на анализе объективных тенденций.  То есть планов, на которые мож-
но было бы опираться в руководстве народным хозяйством и которые яв-
ляются выражением желательных результатов в рамках возможного.  

Одним из выдающихся советских ученых-экономистов был 
Г.М. Кржижановский, тяготевший к телеологическому направлению. По 
его мнению, построение плана – чрезвычайно сложная работа, данная за-
дача в первую очередь должна быть возложена на всевозрастающую роль 
системы управления. Центральной идеей такого хозяйствования, по его 
мнению, является планирование, подразумевающее под собой учет, пред-
видение, сознательную коллективную волю работников – участников об-
щественного производства. Он писал: «В борьбе за плановое начало мы 
стремимся к такому построению народного хозяйства, при котором, во-
первых, благодаря соразмерности частей и научной выработанности мето-
дов производства и распределения, при правильном согласовании с объек-
тивными материальными ресурсами и наличной рабочей силой, достига-
ется максимальный производственный успех с минимумом затрат и в ми-
нимальные сроки времени…» [7, c. 67]. Таковым видел Кржижановский 
содержание плановой работы. Именно под его руководством ГОЭРЛО 
стал первым единым планом восстановления и развития народного хозяй-
ства на основе электрификации страны. В.И. Ленин назвал его «второй 
программой партии». 

В полемике с разными экономистами своего времени Кржижанов-
ский жестко отстаивал идею народнохозяйственного плана. Сегодня мы, 
без сомнения, можем сказать, что жесткая административная система вряд 
ли может привести к страну к необходимому хозяйственному, научному, 
техническому и социальному прогрессу. В то же время представителям 
перспективного планирования представлялось, что именно детально про-
считанный народнохозяйственный план, предусматривающий все воз-
можные отклонения от нормы, и есть тот самый верный путь. Такого мне-
ния был и Г.М. Кржижановский, хотя в гораздо меньшей мере, нежели 
другие экономисты. 

Несомненно, великим можно считать вклад в развитие отечествен-
ной экономической мысли видного советского экономиста, статистика, 
историка, социолога, академика АН СССР (1931 г.) С.Г. Струмилина. Вме-
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сте с его ярчайшим талантом, научными заслугами и открытиями, стоит 
отметить односторонность и однонаправленность его экономических воз-
зрений. Как и Кржижановский, Струмилин принадлежал к сторонникам 
телеологической направленности, но абсолютно непримирим к генетиче-
ским воззрениям, в отличие от первого. Наиболее четко выражены воззре-
ния С.Г. Струмилина в его статье «К теории планирования». Главной про-
блемой капиталистической эпохи, по мнению Струмилина, является от-
сутствие единого хозяйственного плана. Ведь если каждое индивидуаль-
ное хозяйство стремится к собственной выгоде, собственным целям, то 
интересы сталкиваются, и возникает конкуренция и рыночная борьба, как 
следствие – хаос. Таким образом, предпосылками для установления пла-
нового хозяйства является полное устранение рыночных отношений, а 
также уничтожение буржуазной культуры, забвение ее как символ бюро-
кратизма. Планирование, по его мнению – это совокупность предвидения 
и волевого задания (директивы). 

Такая точка зрения Струмилина отчетливо дает нам понять его же-
сткую принадлежность к телеологам. Позиция Струмилина, выраженная в 
том, что план – есть совокупность императивных заданий «архитектора», 
сразу была подвергнута критике со стороны Кондратьева в его статье 
«Критические заметки о плане развития народного хозяйства».  С мнени-
ем Н.Д. Кондратьева невозможно не согласиться, ведь именно такой спо-
соб управления приводит к созданию субъективных произвольных пла-
нов, не опирающихся на научный анализ и возможности общества в це-
лом. С помощью отчетливых, логичных и весьма корректных доводов ав-
тор высказывает свои замечания по позиции Струмилина. В своих статьях, 
наполненных вспыльчивой эмоциональностью, С.Г. Струмилин доходит 
до того, что говорит о науке как о «служанке» целевой установки админи-
стративной системы. Данное утверждение с великим мужеством было 
подвергнуто критике В.А. Базаровым, русским философом, экономистом 
и публицистом. По его мнению, науке необходимо быть независимой, 
ведь «в науке нельзя создавать ничего путного, сознательно руководясь 
положением, что наука есть чья-то служанка … ученый, поставивший пе-
ред собой такую гносеологическую максиму, пороху не выдумает и боль-
шой пользы тем директивам, о которых он так заботится, не принесет» [1]. 
Базаров очень внятно умел излагать свои мысли и многое тогда предви-
дел. Но, к сожалению, на протяжении долгих лет общественная наука яв-
лялась лишь комментатором решений административной системы, в част-
ности, программы партии.  

Сторонником генетического подхода, вместе с В.А. Базаровым был 
Н.Д. Кондратьев. По его мнению, план без предвидения – ничто. А пред-
видение – это, прежде всего, научное знание. Здесь невозможно не вспом-
нить знаменитую цитату французского философа Огюста Конта: «Знать, 
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чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управлять». Она превосходно отра-
жает мысль Н.Д. Кондратьева «планировать, как и в целом управлять, 
нельзя без предвидения, но последнее возможно только на прочном фун-
даменте знания». В связи с этим Н.Д. Кондратьев, как и В. Громан, призы-
вал к изучению связей и закономерностей реальной действительности, что 
свидетельствовало о дальновидности автора.  

Несмотря на логичность и закономерность мыслей Н.Д. Кондратье-
ва, концепция Струмилина – путь к наращиванию централизованного пла-
нового начала – определила единственный верный вариант развития на-
родного хозяйства. Можно сказать, что Кржижановский и Струмилин по-
бедили в этом политическом бою. И долгое время народ жил, руково-
дствуясь их идеями, слушая их критику оппозиционных настроений, та-
ким образом, считая единственно верным социалистический путь по-
строения народного хозяйства. Такое окончание дискуссий двух направ-
лений привело к торможению в развитии плановой науки. Все последую-
щие талантливые экономисты выдвигали интересные взгляды и гипотезы, 
но уже в рамках установившейся системы, общий уровень экономической 
науки был определен: перспектива прогресса социализма отождествлялась 
с государственной формой собственности, с централизованным плановым 
началом, сведением до минимума товарно-денежных отношений. Какие-
либо другие  взгляды и суждения были неприемлемы. 

Спустя большое количество лет, мы можем видеть несостоятель-
ность этой идеи, просыпается интерес к сторонникам оппортунистических 
идей 1920-х годов, творчеству Н.Д. Кондратьева, В.А. Базарова и других 
мыслителей. Сегодня перед экономической наукой стоит важная задача: 
пересмотреть творческий вклад талантливых ученых-экономистов, чьи 
идеи не были приняты в свое время, адекватно оценить их вклад в эконо-
мическую плановую науку и, возможно, посмотреть, как их идеи могут 
работать в настоящее время. 
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Вопросам совершенствования современной экономической политики 
России посвящены многочисленные научные труды, ведутся  дискуссии и 
споры по выработке различных сценариев развития. В научном сообществе 
предлагаются разные трактовки сущности модернизации, применения раз-
личных инструментов инновационного, модернизационного характера [1].  

Конечной целью реализации экономической политики государства 
должно быть усиление позиций страны как в экономическом плане, так и 
в геополитическом. Однако экономика РФ находится в состоянии кризиса: 
в 2015 г. российская экономика вошла в автономную рецессию, произо-
шел резкий спад инвестиций, темпов роста основных отраслей экономи-
ки [2]. Инвестиционный спад требует пересмотра всей экономической по-
литики Правительства РФ и Центрального Банка РФ. На наш взгляд, толь-
ко модернизационный тип развития, основанный на новом технологиче-
ском укладе, сможет стать фактором развития российской экономики. 

По существу, модернизация возникает тогда, когда в экономике по-
является инновационный сектор, в котором используются новые техноло-
гии. Факторами развития новых технологий являются как внутренние (по-
явление их внутри страны), так и внешние, обусловленные развитием тех-



 177

нологий в других странах. По нашему мнению, можно выделить следую-
щие сущностные аспекты модернизации: 1) способ развития экономики 
страны; 2) формирование новой структуры экономики, основанной на 
технологическом укладе новой формации.  

Модернизационный тип развития характеризуется значительными 
прогрессивными изменениями всех сфер общественного устройства стра-
ны: экономики, политики, культуры, институционального развития. Мо-
дернизация, как писал С. Хантингтон, это «многоаспектный процесс, свя-
занный с изменениями во всех областях человеческой мысли и деятельно-
сти…. процесс, имеющий некую качественную специфику» [3, с. 50]. При 
этом развитие подразумевает не только рост количественных показателей 
в той или иной сфере, но и совершенствование всех элементов системы, 
которые развиваются неоднородно, демонстрируя постоянное нарушение 
состояния устойчивости.  

На базе теории экономических циклов Н. Д. Кондратьева и Й. Шум-
петера  ряд авторов считают, что стратегия экономического развития Рос-
сии должна быть основана на глубоких структурных реформах, нацелен-
ных на радикальные изменения технологической структуры промышлен-
ности и  всей структуры экономики. Локомотивом экономического роста, 
на наш взгляд, могут выступить инновации, увеличивающие производи-
тельность труда и эффективность производства [4]. Каждый циклический 
кризис заканчивается «штормом инновационных нововведений», ведущим 
к новому Кондратьевскому большому циклу. Развитые страны стремятся  
достичь высоких темпов экономического роста за счет прорывных техно-
логий, которые имеют свойство увеличения отдачи при росте масштабов 
производства, что в конечном итоге приводит к росту уровня потребления 
и доходов населения. Развивающиеся страны  в силу ограниченности тех 
или иных ресурсов (образовательных, финансовых, трудовых, природных  
и т. д.) в технологическом развитии, как правило, находятся в состоянии 
догоняющего развития. С одной стороны, это дает возможность концен-
трации усилий на уже освоенных эффективных технологиях, с другой 
стороны – создает ловушку зависимости от импортных технологий, что и 
наблюдается в настоящее время в РФ в связи с введением секторальных 
санкций. 

Экономика России характеризуется несбалансированными фактора-
ми развития, связанными с экономическим отставанием от ряда стран, не-
обходимо преодолеть указанную несбалансированность путем капиталь-
ной перестройки экономики. Современный этап экономического кризиса 
показал неспособность курса  проводимой экономической политики ре-
шить поставленные задачи. Даже непосредственно в нефтегазовом секторе 
экономики правительство демонстрирует лишь возможность решения 
краткосрочных задач пополнения бюджетных средств в ущерб стратеги-
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ческим задачам развития. Примером тому служит повышение акцизов на  
нефть с 1 апреля 2016 г., которое неизбежно ведет к повышению издержек 
всех отраслей, более того, налоговая нагрузка на нефтегазовые компании 
увеличилась, что неизбежно приведет к замораживанию долгосрочных 
проектов, а в стратегическом плане – к риску потери рынков в этой сфере. 

Без модернизации российской экономики невозможно повысить кон-
курентоспособность даже при низком курсе национальной валюты.  
Во-первых, сильный износ основных производственных фондов предопре-
деляет  изначально низкую эффективность. Так, по официальным данным, 
изношенность технологической базы промышленности  по итогам 2014 г. 
составляет 49,4%, т. е. почти половина основных производственных фон-
дов страны изношена [2]. В современных условиях достаточно сложно рос-
сийским производителям обновлять продуктовый ряд. Высокая затратность 
и устаревшее оборудование снижают конкурентоспособность продукции  
как внутри страны, так и на внешних рынках. Постсоветские реформы  
1990-х годов  привели к разрушению системы продвижения инноваций, за-
крытию конструкторских бюро, проектных институтов, что в значительной 
части и предопределило зависимость от иностранных технологий.  

Необходимость решения вопросов модернизации российской эконо-
мики сталкивается с проблемой имеющихся ресурсов. Вопрос стоит даже 
не в количестве финансовых ресурсов в экономике, которые, безусловно, 
значительно сократились, вопрос стоит в их эффективном расходовании. 
Финансовые ресурсы, в первую очередь, должны направляться в производ-
ственный сектор, для чего необходимо контролировать целевое использо-
вание средств. Государство должно регулировать ценообразование, чтобы 
не возникали монопольные ценовые эффекты. Необходимо развернуть де-
нежные потоки в сторону производства. Снижение процентных ставок на 
кредиты будет работать на рост производства, повышение модернизации и 
снижение инфляции. Государство также при этом должно контролировать 
целевое использование выданных кредитов. Все меры государственного 
воздействия должны осуществляться в канве индикативного планирования,  
нужно определять  приоритеты  стратегического планирования. 

Поскольку для осуществления модернизационно-инновационного 
сценария развития экономики требуются значительные ресурсы, которые 
существенно сократились в последнее время, роль государственного регу-
лирования значительно возрастает. На деле же, к сожалению, приходится 
констатировать отсутствие стратегических решений в данном вопросе. 
Угрозой экономических санкций, введенных против РФ, является изоля-
ция от доступа к новейшим технологиям.  

Как отмечает С.Ю. Глазьев, для развития российской экономики в 
условиях ограниченных ресурсов необходимо создание системы стратеги-
ческого планирования, задачей которой является определение перспек-
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тивных направлений роста. Необходимо создание при Президенте РФ  
специального института стратегического планирования, согласующего 
макроэкономическую политику страны с приоритетами долгосрочного 
экономического развития [5, с. 53-54].  При этом экономическая политика 
должна носить характер смешанной политики экономического роста, 
предполагающей учитывать разнородность существующей технологиче-
ской базы. Такая политика предполагает: 1) опережающее развитие тех 
сфер производств, которые являются прорывными (так называемый, пере-
довой потенциал); 2) целью стратегии развития российской экономики 
должно стать определение точек роста  на основе критических технологий 
опережающего развития, что и определит конкурентоспособность россий-
ского производства на внешнем рынке; 3) динамическое наверстывание 
отраслей и производств, которые не являются прорывными, но близки к 
передовому потенциалу;  4) вложение инвестиций в технологии и произ-
водства, которые значительно отстали от передовых (так называемое, до-
гоняющее развитие).   

Такая смешанная стратегия требует больших кредитных ресурсов  в 
производственный потенциал. Предпринимательский сектор на сегодняш-
ний день не имеет доступ к дешевым кредитным ресурсам в связи с высо-
кой ключевой ставкой. Только государство может содействовать созда-
нию специальных институтов развития. С другой стороны, государство 
является субъектом экономической деятельности, выступая крупнейшим 
заказчиком товаров, услуг для удовлетворения собственных нужд.  В ус-
ловиях экономического кризиса многие предприятия имеют возможность 
развития только благодаря государственному заказу. Наличие спроса на 
инновационную продукцию со стороны государственных заказчиков в со-
ответствии с Федеральным законом № 44–ФЗ от 5 апреля 2013 г.  «О кон-
трактной системе закупки товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд» гарантирует разработку высокотехнологичной и 
инновационной продукции и практическое применение [6]. 

Таким образом, модернизационно – инновационный сценарий разви-
тия экономики, по нашему мнению, предполагает следующие ключевые 
мероприятия: 1) стабилизацию национальной валюты; 2) целевую кредит-
ную эмиссию в интересах производственной сферы; 3) контроль за целе-
вым использованием средств через специальные инвестиционные кон-
тракты, которые уполномоченные органы государства должны заключать 
с заинтересованными представителями бизнеса.  

Модернизационно-инновационный  сценарий развития предусмат-
ривает системное решение проблем управления научно-техническим раз-
витием российской экономики. Совершенствование управления иннова-
ционным процессом предполагает взаимообусловленность всех состав-
ляющих системы: научных исследований, научно-производственного цик-
ла, использования инноваций.     
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА: 
ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

 
Аннотация. В статье были выявлены и проанализированы предпосылки и ос-

новные этапы процесса формирования финансового капитала. Было установлено, что 
первоначальное формирование финансового капитала было обусловлено рядом при-
чин, значимость которых была подтверждена статистическими данными. Было пока-
зано, что дальнейшее развитие финансового капитала было связано с процессом гло-
бализации экономики. 

Ключевые слова: финансовый капитал, научно-технический прогресс, глобали-
зация. 
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FORMATION OF FINANCIAL CAPITAL:  

BACKGROUND AND KEY POINTS 
 

Abstract. In the article the background and key points of formation of financial capi-
tal were revealed and analyzed. It was found that the initial formation of financial capital 
was due to several reasons, the importance of which was confirmed by statistical data. It 
was shown that the further development of financial capital was related with the globaliza-
tion of economy. 
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Важным направлением современной отечественной экономической 
мысли является исследование процессов формирования и функциониро-
вания финансового капитала. Пристальное внимание исследователей к 
данной проблематике обусловлено, в первую очередь, позитивным эффек-
том от функционирования институциональных форм финансового капита-
ла в национальной экономике. Это, к примеру, проявляется в: (1) расши-
рении капиталовложений в экономику; (2) росте производительности тру-
да и занятости; (3) передаче технологий, управленческих и маркетинговых 
навыков; (4) расширении доступа национальных фирм на международные 
рынки сбыта и т. д. С другой стороны, фактический контроль всех сфер, 
областей экономической деятельности, присущий современному финан-
совому капиталу, является фактором потенциальной нестабильности для 
всех типов экономических систем, что также подчеркивает актуальность 
отмеченного направления исследований. 

Изучение финансового капитала невозможно без обращения к исто-
кам его формирования, а именно: предпосылкам и основным этапам дан-
ного процесса. 

Финансовый капитал как экономическая категория. Первона-
чальные исследования финансового капитала как экономической катего-
рии датированы началом 20 в. и связаны с трудами Дж. Гобсона, Р. Гиль-
фердинга и В.И. Ленина. Непосредственно определение финансового ка-
питала при этом встречается у двух последних авторов. Оба из них под 
финансовым капиталом понимают интегрированный банковский и про-
мышленный капитал, изначально представленный в денежной форме. Ос-
новным же теоретическим отличием в их взглядах является положение о 
роли банковских и промышленных структур в процессе интеграции. Так, 
если Р. Гильфердинг говорит о концентрации банков и последующем ус-
тановлении контроля банковского капитала над промышленным, то 
В.И. Ленин отмечает концентрацию производства и взаимное стремление 
банковского и промышленного капиталов к интеграции.  

В современной экономической науке нет единой дефиниции термина 
«финансовый капитал». Ряд исследователей, трактуя данную экономиче-
скую категорию, отождествляют финансовый капитал с денежным капи-
талом, а также делают акцент на разграничении производительного и фи-
нансового капиталов. Такой подход можно встретить в словаре современ-
ной экономической теории Макмиллана, где под финансовым капиталом 
понимаются ликвидные активы в отличие от физических активов компа-
нии [1, с. 183]. Авторы монографических исследований по проблематике 
финансового капитала, в свою очередь, являются оппонентами данного 
подхода. К примеру, исследователь С.В. Добродомова полагает, что такой 
подход «определяет лишь форму финансового капитала, оставляя без глу-
бокого анализа его наиболее полное содержание [2]». Мы разделяем дан-
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ную точку зрения и в рамках настоящей статьи будем использовать рас-
ширенную трактовку финансового капитала, как свободного капитала, ко-
торый изначально существует в денежной форме (т. е. временно свобод-
ные денежные средства) и который посредством финансового рынка вло-
жен в разнообразные финансовые инструменты в целях получения дохода 
[3, с. 49]. Финансовый капитал находит свое отражение в виде институ-
циональных форм, к которым относят: (1) транснациональные корпорации 
(ТНК); (2) транснациональные банки (ТНБ); (3) финансово-промышлен-
ные группы (ФПГ). 

Первоначальное формирование финансового капитала. Процесс 
первоначального формирования финансового капитала относится к по-
следней трети 19 в. Основными предпосылками возникновения финансо-
вого капитала именно в этот период выступили: (1) увеличение масштабов 
производства; (2) потребность в мобилизации значительных объемов ка-
питала; (3) социальные изменения, произошедшими в ряде стран.  

Так за период с 1870 г. по 1900 г. в масштабах мировой экономики 
произошло увеличение:  

• выплавки стали с 0,5 млн т до 28 млн т;  
• добычи угля со 189 млн т до 769 млн т;  
• выпуска промышленной продукции в три раза;  
• протяженности железнодорожных путей и тоннажа морского 

флота [4]. 
Научно-технический прогресс, в свою очередь, предопределил по-

требность в мобилизации значительных объемов капитала. Так, вследст-
вие третьей технологической революции 1875 г. господствующее положе-
ние вместо текстильной промышленности, характеризующейся относи-
тельно низкой потребностью в капитале, занимают капиталоемкие отрас-
ли тяжелой промышленности, в первую очередь металлургии и машино-
строения. 

Ключевыми социальными изменениями, произошедшими в данный 
период времени, являются: (1) отмена крепостного права в России в 1861 г.; 
(2) объединение Германии в единое государство в 1871 г.; (3) воссоедине-
ние Италии в 1859 г.; (4) гражданская война в США в 1861–1865 гг.;  
(5) буржуазная революция в Японии в 1868 г. [3] 

Формирование глобального финансового капитала. Одной из ха-
рактерных черт, присущих современному этапу социально-экономичес-
кого развития, является глобализация. Следует отметить, что, несмотря на 
широкую распространенность данного термина в научной литературе, его 
дефиниция по сей день является дискуссионной. Едины ученые лишь во 
мнении, что глобализация представляет собой дальнейшее развитие про-
цессов интернационализации хозяйственной жизни, а именно расширение 
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их до всемирного (планетарного) масштаба. В качестве переломного мо-
мента, обозначившего переход к глобализации, при этом признается крах 
системы реального социализма. 

Основными чертами глобализации экономики, раскрывающими 
сущность данного понятия, являются: 

• переход глобальной экономической системы к развитию на осно-
ве единых – хотя и выраженных с разной степенью зрелости – 
принципов рыночного хозяйства; 

• процесс гомогенизации всемирного экономического пространства; 
• лидирующая, во многом детерминирующая роль транснацио-
нального капитала в мировом хозяйстве; 

• приоритет мирохозяйственных отношений по сравнению с внут-
риэкономическими; 

• развертывание во всемирном масштабе информационно-техноло-
гической революции; 

• утверждение глобальной регулирующей роли международных 
экономических и финансовых организаций (ВТО, МВФ и др.). 

Глобализация экономики оказывает положительное влияние на фи-
нансовый капитал в первую очередь благодаря приданию конкуренции 
действительно глобального характера. Так ТНК, ТНБ и ФПГ были на ос-
нове равных «правил игры» со всеми хозяйствующими субъектами допу-
щены в экономическое пространство постсоциалистических стран. На-
глядно это иллюстрируется следующими статистическими данными: в 
1993 г., по данным ЮНКТАД, в мире насчитывалось около 37 тыс. ТНК с 
примерно 170 тыс. зарубежных филиалов (то есть в среднем 4,6 филиала 
на одну ТНК). В 2010 г., по данным ЮНКТАД, количество ТНК превыси-
ло отметку в 82 тыс. при владении 810 тыс. зарубежных филиалов (в сред-
нем 9,8 филиала на одну ТНК) [5]. Таким образом, за указанный период 
количество ТНК увеличилось приблизительно в 2,2 раза в совокупности с 
усилением транснационального начала в деятельности указанных хозяй-
ствующих субъектов, выражающимся в более чем удвоении среднего чис-
ла их зарубежных филиалов.  

Соответственно можно констатировать, что под влиянием глобали-
зации произошло как увеличение территориальной экспансии финансово-
го капитала, так и интенсификация его деятельности, что в конечном ито-
ге привело к формированию глобального финансового капитала. 

В результате исследования было установлено, что первоначальное 
формирование финансового капитала было обусловлено увеличением мас-
штабов производства, потребностью в мобилизации значительных объемов 
капитала, социальными изменениями, произошедшими в ряде стран. В ус-
ловиях глобализации экономики финансовый капитал существенно увели-
чил интенсивность, а также границы своего функционирования. 
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На современном этапе в России частному сектору для обеспечения 
своего расширенного воспроизводства необходим доступ к внешним ис-
точникам финансирования, поскольку собственных источников, как пра-
вило, недостаточно, что связано с ускорением обновления факторов про-
изводства, обусловленных общей мировой тенденцией постепенного пе-
рехода к более высоким технологическим укладам: пятому и шестому.  По 
оценкам, экономика России в большей степени позиционируется в треть-
ем и четвертом технологических укладах, которые взаимоувязаны с про-
мышленными революциями: первой, второй, третьей (научно-техническая 
революция) и четвертой (табл. 1). 

 
Таблица 1. Характеристика технологических укладов [1, с. 67] 
 

Номер 
уклада 

Содержание Начало Знаковое начальное событие 

I 
Начало Первой про-
мышленной революции 

1772 г. 

Создание Ричардом Аркрайтом пря-
дильной машины «Water frame» и 
строительство им текстильной фабри-
ки в Кромфорде 

II Эпоха пара 1825 г. 
Паровоз Locomotion № 1, строитель-
ство железной дороги Стоктон – Дар-
лингтон 

III 
Эпоха стали  
(Вторая промышленная 
революция) 

1875 г. 

Изобретение бессемеровского про-
цесса, создание на базе конвертера 
Бессемера завода Edgar Thomson Steel 
Works в Питтсбурге. 

IV 
Эпоха нефти  
(вторая промышленная 
революция) 

1908 г. 
Внедрение на предприятиях Форда 
ленточного конвейера, начало выпус-
ка автомобиля Ford Model T 

V 

Эпоха компьютеров  
и телекоммуникаций 
(третья ромышленная 
революция) 

1971 г. 
Первое употребление названия 
«Силиконовая долина», появление 
первого микропроцессора Intel 4004. 

Нанотехнологии 2004 г. 
Изобретение монослоя атомов угле-
рода (графен) 

VI 
Четвертая промыш-
ленная революция 

2010 г. 
Внедрение наноэлектронные компо-
ненты при абсолютной автоматизации 
производства 

 
По оценкам экспертов, основная доля экономики России находится 

в четвертом технологическом укладе (50-55%), в то время как экономика 
США, Японии, Германии находится в основном в пятом технологическом 
и частично в шестом технологическом укладах. Переход российского ча-
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стного сектора экономики в уклады более высокого порядка требует зна-
чительных финансовых ресурсов с учетом изношенности основных фон-
дов и их медленного обновления, что определяет необходимость обосно-
вания источников и методов привлечения финансовых ресурсов в россий-
скую экономику. 

Сложившимся источником финансирования является рынок ссудных 
капиталов (РСК), который определяет развитие частного сектора эконо-
мики, формируя механизмы привлечения необходимых для развития биз-
неса финансовых ресурсов, а также хеджирования рисков, возникающих в 
процессе финансово-экономической деятельности предприятий.  

Традиционно РСК понимается как совокупность рынка ценных бу-
маг  и кредитного рынка, каждый из которых, безусловно, имеет свои осо-
бенности, но при этом то, что для частного сектора экономики они явля-
ются основным источником привлечения свободных финансовых ресур-
сов, обусловливает единство их рассмотрения. Кроме того, в структуру 
современных финансовых рынков в целом и в РСК, в частности, обяза-
тельным элементом входит соответствующая финансовая инфраструктура, 
которая сформировалась и развивается как необходимый элемент обеспе-
чения эффективного взаимодействия субъектов РСК и которая включает в 
себя консалтинговые, информационные, лицензирующие компании, а 
также саморегулирующие организации (СРО), которые одновременно мо-
гут выполнять все инфраструктурные функции  
  Консалтинговые компании, как основной институт инфраструктуры 
рынка капитала, выполняют информационно-консультационные услуги 
для участников рынка, разрабатывают стратегии их взаимодействия с 
РСК, помогают обеспечивать выполнение целевых показателей посредст-
вом предоставления аналитический отчетов и рекомендаций в рамках со-
ответствующего сопровождения проектов (E&Y, PwC, Deloitte, KPMG, 
McKinsey). 

Рейтинговые компании, как институты инфраструктуры, осуществ-
ляют на основе постоянного мониторинга оценку как состояния РСК, так 
и его сегментов на всех уровнях (глобальный, национальный, локальный), 
а также проводят оценку компаний частного сектора и финансовых инсти-
тутов – участников РСК (S&P, Moody’s, Fitch, Эксперт РА).   

Информационные компании, являясь институтом инфраструктуры 
рынка капитала, обеспечивают текущей аналитической и справочной ин-
формацией участников РСК в соответствии с их профессиональной дея-
тельностью и представлены как медиа-компаниями, так и непосредственно 
информационными терминалами (Reuters, Bloomberg, Спарк-Интерфакс). 

Лицензирующие компании, являясь институтом инфраструктуры 
рынка капитала, осуществляют контроль за соблюдением участниками 
рынка требований регулятора РСК на момент предоставления лицензии и 
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на основании этого регулятор принимает решение о выдаче лицензий на 
осуществление отдельных операций на рынке капитала (Скрин, ЭрКью, 
ГрандКапитал,). 

Одним из относительно новых институтов инфраструктуры являют-
ся саморегулирующие организации, которые выполняют консалтинговые, 
информационные, рейтинговые, лицензирующие, обучающие функции. 
Кроме того, регулятор может передавать часть своих функций по контро-
лю и надзору за РСК и его участниками соответствующим СРО (Ассоциа-
ция банков Северо-Запада, Ассоциация Российских Банков (АРБ), Ассо-
циация Региональных Банков России (АсРос), НАУФОР). 

В свою очередь, методы заимствования, объемы заимствований и 
финансовые инструменты, выбираемые частным сектором для этих заим-
ствований, в значительной степени зависят от того, какой сегмент РСК 
выбран, что определяет необходимость в рамках нашего диссертационно-
го исследования определить современную структуру РСК и выявить его 
особенности. 

Проведенный анализ подходов к структурированию РСК позволил 
сделать вывод, что, во-первых, не существует единых подходов к рас-
смотрению структуры РСК; во-вторых, в качестве сегментов РСК чаще 
рассматриваются отдельные инструменты, а не система отношений по по-
воду их обращения. 

Таким образом, на основании проведенного исследования структуры 
РСК, мы считаем, что в ее основе лежит характеристика сегментов на базе 
специфических отношений, которые определяются финансовыми инстру-
ментами. Следовательно, целесообразно и необходимо в рамках традици-
онного деления РСК на рынок ценных бумаг и рынок кредитов выделить 
для каждого из указанных рынков сегменты, которые характеризуются 
своими специфическими чертами и определяют совокупность методов и 
инструментов, используемых организациями частного сектора экономики 
для осуществления заимствований на соответствующих рынках в целом, и 
в частности, на их сегментах.  

Проведенный анализ подходов к структурированию рынка ценных 
бумаг и кредитного рынка позволил с учетом современных тенденций их 
развития, используемых инструментов, участников и целей их заимство-
ваний  сегментировать рынок ссудных капиталов  (рис. 1). 

Так, основными сегментами рынка ценных бумаг (РЦБ) являются: 
- долговой сегмент, представленный  отношениями, связанными с 

куплей/продажей облигаций (биржевые, субординированные, секьюрити-
зированные, субстандартизированные, еврооблигации и др.);  

- фондовый сегмент, представленный отношениями, связанными с 
куплей/продажей акций (обыкновенных и привилегированных);  

- страховой сегмент, представленный отношениями, связанными с 
куплей/продажей производных ценных бумаг (фьючерсы, опционы, свопы). 
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Рис. 1. Структура рынка ссудных капиталов 
 
Для кредитного рынка (КР) основными сегментами выступают: 
- сегмент инвестиционного кредитования, представленный отноше-

ниями, связанными с необходимостью привлечения дополнительных ре-
сурсов для обеспечения расширенного воспроизводства за счет вложения 
в основные фонды и имеющими, как правило, долгосрочный характер 
(проектное, инвестиционное кредитование, среднесрочное и долгосрочное 
кредитование); 

- сегмент кредитования текущей деятельности, представленный от-
ношениями, связанными с необходимостью привлечения дополнительных 
ресурсов для обеспечения простого воспроизводства за счет вложения в 
оборотные фонды и имеющими, как правило, краткосрочный характер 
(краткосрочное кредитование, овердрафт); 

- сегмент дополнительных банковских продуктов, представленный 
отношениями, связанными с банковскими услугами для осуществления 
отдельных видов деятельности предприятий (такие как факторинг, бан-
ковские гарантии, форфейтинг, выдача аккредитивов и т. д.). 

Такой подход позволяет указать взаимосвязи между сегментами 
рынков – РЦБ и КР, что в итоге и позволяет продемонстрировать взаимо-
связь и взаимозависимость этих двух рынков на современном этапе. При 
этом мы выделяем три вида взаимосвязи между РЦБ и РК: сильную, сред-
нюю, слабую.  

Сильная взаимосвязь реализуется в рамках процесса формирования 
на РЦБ финансовых инструментов на основе банковских продуктов, таких 
как: (1) секьюритизрованные облигации (долговой сегмент), обеспечен-
ные траншами по кредитам, и (2) деривативы (страховой сегмент), базис-
ным активом по которым выступают инвестиционные долгосрочные и 
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Сегмент инвестиционного 
кредитования 

Сегмент кредитования 
текущей деятельности 

Сегмент дополнительных 
банковских продуктов 
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среднесрочные кредиты. Сильная взаимосвязь рынков и их секторов на-
глядно проявляется в период существенной волатильности конъюнктуры 
рынка, когда предложение капитала на РЦБ превышает спрос, который 
может быть увеличен за счет трансформации финансовых инструментов 
РЦБ и объединения их с финансовыми инструментами КР. 

Средняя взаимосвязь реализуется в рамках процесса предоставления 
на КР ссудного капитала, когда одним из условий выдачи кредитов в сег-
ментах инвестиционного кредитования и/или кредитования текущей дея-
тельности является хеджирование рисков на страховом сегменте РЦБ 
и/или предоставления в качестве обеспечения ценных бумаг (долговой, 
фондовые сегменты).  

Слабая взаимосвязь реализуется в рамках процесса функционирова-
ния рынков и их сегментов на основе использования участниками РСК 
(финансовыми институтами и частным сектором экономики) его финансо-
вой инфраструктуры. Так, коммерческие банки выполняют функции ан-
деррайтеров/соорганизаторов выпуска ценных бумаг, эмитентов и/или ин-
весторов на рынке ценных бумаг, и одновременно выполняют функции 
заемщика или кредитора на кредитном рынке. 

Таким образом, проведенный анализ рынка ссудных капиталов как 
основной площадки для привлечения финансовых ресурсов, подходов к 
структурированию рынка ценных бумаг и кредитного рынка позволил с 
учетом современных тенденций их развития, используемых инструментов, 
участников и целей их заимствований сегментировать рынок ссудных ка-
питалов, а также выделить три вида взаимосвязи между РЦБ и КР: силь-
ную, среднюю, слабую. 
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XXI век характеризуется стремительным развитием современных 
информационно-коммуникационных технологий и, как следствие, изме-
нением социально-экономических парадигм, характеризующих роль чело-
века в современном обществе и экономике. В условиях информационно-
сетевой экономики основными факторами динамичного развития стано-
вятся передовые научные знания, прорывные открытия и инновационные 
технологии, рост качества интеллектуального капитала; повышение эф-
фективности функционирования, взаимодействия и координации государ-
ственных, рыночных и сетевых институтов и механизмов улучшения ре-
гулирования рынка интеллектуальной собственности и стимулирования 
инновационного экономического роста [1].  

С.А. Дятлов определил человеческий капитал, как «сформированный 
в результате инвестиций накопленный запас знаний, здоровья, мотивации, 
способностей, которые целесообразно используются в той или иной сфере 
общественного производства, содействуют росту производительности 
труда и тем самым влияют на рост доходов этого человека» [2].  

Структуру человеческого капитала можно представить следующим 
образом (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура человеческого капитала 
 
В современных общественно-политических реалиях основу для вос-

производства человеческого капитала составляют сферы здравоохранения, 
образования и науки. 

Система здравоохранения Российской Федерации, пережившая пе-
риод упадка в 90-х годах XX века, на сегодняшний день успешно развива-
ется и модернизируется, оказывая влияние на рост показателей социаль-
ного благополучия населения. Так, с 2005 по 2015 гг. средняя продолжи-
тельность жизни выросла с 72,4 лет в 2005 г. до 76,47 лет в 2015 году [7]. 
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Несмотря на увеличение доли расходов федерального бюджета на 
здравоохранение, количественные показатели заболеваемости по основ-
ным классам болезней за 2011–2014 гг. практически не изменились, оста-
ваясь на высоком уровне, в то время, как качественные показатели демон-
стрируют перераспределение в сторону уменьшения заболеваний по тем 
классам болезней, которые наиболее радикально оказывают влияние на 
способность человека к саморазвитию (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Показатели расходов федерального бюджета и заболеваемости граждан 
РФ [6] 
 

Показатель / Год 2011 2012 2013 2014 
Заболеваемость населения по 
основным классам болезней в 
2011–2014 гг., человек  

113922 113688 114721 114989 

Расходы федерального бюджета 
на здравоохранение, млрд руб. 

499.6 613.8 502.0 535.5 

 
Развитие образования измеряется не только количественными, но и 

качественными показателями. Доступность и качество среднего образова-
ния в Российской Федерации остается на высоком уровне, в то время, как 
высшее образование является предметом более серьезной полемики. Пря-
мая зависимость между качеством высшего образования и трудовой заня-
тостью населения порождает необходимость принятия мер по установле-
нию баланса в этих сферах. За последние двадцать лет получение высшего 
образования стало для многих самоцелью, но никак не этапом к будущей 
профессиональной самореализации, что стало причиной нехватки кадров 
рабочих специальностей, что напрямую влияет на дальнейшее развитие 
системы человеческого капитала. 

Сокращение числа учебных заведений высшего профессионального 
образования, направленное на повышение качества образования, также 
вызвало общее снижение числа обучающихся студентов. Одновременно с 
этим обозначился рост числа организаций, занимающихся подготовкой 
специалистов со средним специальными образованием, который, тем не 
менее, не привел к росту числа студентов, желающих получить такое об-
разование (см. табл. 2).  

Данный комплекс мер также практически не отразился на изменении 
численности экономически активного населения, что говорит о необходи-
мости применения более взвешенного подхода при разработке мер, на-
правленных на совершенствование образовательной составляющей чело-
веческого капитала.  

Состояние человеческого капитала в России определяется «Индек-
сом человеческого развития» (ИЧР) – интегральному показателю, ежегод-
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но рассчитываемого для измерения и сравнения уровня жизни, образова-
ния, здравоохранения и долголетия в различных странах. По состоянию на 
2014 год, Российская Федерация занимала 50-е место из 188 (см. табл. 3). 

 
Таблица 2. Данные об образовательных организациях высшего профессионального 
образования, числа обучающихся студентов и численности занятых в экономике  
России [7] 
 

Показатель/Год 2010 2011 2012 2013 2014 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кол-во учебных  
заведений ВПО 

1115 1080 1046 969 950 

Число обучающихся  
студентов, тыс. человек 

7049,8 6490,0 6073,9 5646,7 5209,0 

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Число 

организаций 
2850 2925 2981 2709 2909 

Студентов – всего,  
тыс. человек 

2125,7 2081,7 2087,1 1984,3 2103,1 

НАСЕЛЕНИЕ 
Численность экономиче-
ски активного населе-
ния, тыс. человек 

75477,9 75779,0 75676,1 75528,9 75428,4 

 
Таблица 3. Индекс человеческого развития в Российской Федерации за период с 2000 
по 2014 год [3] 
 

Год 2000 2010 2011 2012 2013 2014 

ИЧР  
(ИРЧП) 

0,717 0,783 0,790 0,795 0,797 0,798 

 
За последние несколько лет, показатель ИЧР нашей страны показы-

вает небольшую, но всё же положительную динамику, что говорит о зави-
симости принимаемых государством мер по повышению социального бла-
гополучия населения, что благоприятно сказывается на различных эконо-
мических показателях. 

Наряду с мерами, принимаемыми на федеральном уровне, важным 
является реализация мер на уровне субъектов Российской Федерации, где 
можно более детально проанализировать отдельные субъекты хозяйствен-
ной деятельности и их роль в структуре человеческого капитала. 

Результатом анализа аспектов развития человеческого капитала ста-
новится принятие системных документов, которые, по замыслу разработ-
чиков, должны стать опорой для дальнейших действий по поддержанию 
благоприятной среды развития системы человеческого капитала. Так, в 
2014 г. в Санкт-Петербурге была принята «Стратегия экономического и 



 193

социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года», где 
первоочередной целью ставится реализация комплекса мер по совершен-
ствованию человеческого капитала. Приоритетными задачами выделены 
следующие: «Укрепление здоровья населения», «Повышение уровня обра-
зования», «Гармоничное развитие личности», «Повышение уровня физи-
ческой культуры», «Социальная поддержка населения». 

 
 

 
 

Рис. 2. Индекс человеческого развития в Российской Федерации  
за период с 2000 по 2014 гг. 

 
По ИРЧП Санкт-Петербург с 2001 по 2014 г.г. занимает 2-е место, 

уступая только Москве [4].  
Бюджет Санкт-Петербурга, несмотря на секвестрование, является 

социально-ориентированным. В 2016 г. его структура является таковой, 
что значительная часть бюджетных ассигнований, в размере 192 млрд 
рублей (что составляет 39%, при общей величине расходов бюджета 
491,5 млрд рублей) направляется на развитие образования и здравоохра-
нение. В 2006 г. аналогичный показатель был в размере 57,9 млрд рублей 
(что составляет 37,3%, при общей величине расходов бюджета 155,2 млрд 
рублей). Несмотря на то, что за период с 2006 по 2016 гг. расходы на обра-
зование и здравоохранение выросли в абсолютных величинах более чем в 
3 раза, относительный рост составил менее 2% [5], [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система человече-
ского капитала как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 
Российской Федерации совершенствуется, но по-прежнему имеет боль-



 194

шой потенциал к развитию, основанный на совершенствовании системы 
образования и здравоохранения как основополагающих элементов в 
структуре человеческого капитала. 
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Мировая экономика находится в процессе структурной социально-
экономической трансформации, обусловленной переходом от индустри-
ально-рыночной экономики к информационно-инновационной экономи-
ке [7]. Проведение инновационной реиндустриализации, инвестиции в че-
ловеческий капитал, развитие института интеллектуальной собственности 
являются важнейшими факторами инновационного развития националь-
ной экономики и повышения уровня ее конкурентоспособности. Прово-
димая в последнее время инновационная реиндустриализация экономики 
в ведущих странах мира является базовым условием обеспечения устой-
чивого экономического развития в условиях усиления гиперконкуренции 
на мировых рынках [2]. 

Китайская Народная Республика, используя преимущества сложив-
шейся в мировой экономической системе глобализации в соответствии с 
созданным социалистическим режимом, преобразовала национальную 
экономику, увеличив свою долю в мировом хозяйстве и став одним самых 
значительных звеньев глобальной экономической системы [8].  

Издание Глобального индекса инноваций (GII) на 2015 год, опубли-
кованное совместными усилиями Корнельского университета, INSEAD и 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), поста-
вил Китай на 29-е место по уровню оценки инновационной экономики [1].   

По данным из доклада американского исследовательского института 
ITIF (The Information Technology & Innovation Foundation), специализи-
рующегося на инновационных стратегиях, Китай в конце 1-го десятилетия 
XXI в. первенствует по темпам развития передовых технологий [5]. 

Ключевой программой в области развития высокотехнологичных от-
раслей Китая является программа ”863”, направленная на снижение зави-
симости государства от импорта зарубежных технологий. Количество па-
тентов, выданных по результатам Программы, увеличилось в 28 раз за пе-
риод с 1999–2005 гг.; число новых продуктов и процессов возросло в 
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26 раз; также повысилась доля высокотехнологичного сектора в китайской 
экономике – в 2 раза, составив 4,44% ВВП в 2005 году [5].  

В 2006 г. Госсовет КНР принял «Основы государственного плана 
среднесрочного и долгосрочного развития науки и техники на 2006– 
2020 гг.», согласно которому Китай к 2020 г. должен стать инновацион-
ным государством. При этом долю расходов на НИОКР предполагается 
довести до 2,5% ВВП, а вклад научно-технического прогресса в рост эко-
номики должен достичь 60% [5]. 
  На состоявшейся в 2006 г. Всекитайской конференции по науке и 
технологиям были обнародованы основы плана, согласно которому уста-
навливалось три приоритета в развитии экономики: снизить до 30% уро-
вень зависимости страны от иностранных технологий; повысить до 2,5% 
ВВП затраты на НИОКР; увеличить до уровня более 60% вклад наукоем-
ких производств в экономическое развитие [1].  

В плане были объединены два подхода к развитию науки и техники. 
Традиционный подход базируется на формуле «ляндань исин», то есть 
«две бомбы – один спутник», что предполагает развитие крупных научных 
проектов при полной поддержке государства. Второй подход (более со-
временный) нацелен на развитие промышленных инноваций и коммер-
циализацию «ноу-хау».  

Согласно государственному плану развития науки и техники пере-
ход к новой инновационной модели в Китае представляет собой три по-
следовательных этапа: до 2010 – создание национальной инновационной 
системы; 2010–2020 гг. – модернизация науки и техники, достижение в 
этих сферах уровня среднеразвитой страны; 2020–2050 гг. – всесторонняя 
модернизация науки и техники, предполагающая вхождение в один ряд с 
развитыми странами. 

К 2020 г. Китай намерен снизить зависимость страны от импорта 
технологий до уровня развитых стран. Важнейший шаг в этом направле-
нии был сделан в 2002 г., когда правительство приняло ряд законодатель-
ных мер, ужесточающих импорт и экспорт технологий. Все новые и высо-
кие технологии были поделены на «запрещенные» (нельзя импортиро-
вать), «регулируемые» (необходима лицензия Technology Import License) и 
«свободноторгуемые» (freely-tradable) [5]. Аналогичные меры были при-
няты в отношении экспорта технологий из Китая.  

Значительное место в развитии инновационной экономики занимают 
проблемы правоприменения законодательства КНР в области охраны ин-
теллектуальной собственности и привлечения высококлассных специали-
стов данной области. Китай отошел от советской модели системы охраны 
и защиты объектов интеллектуальной собственности, концентрируя вни-
мание на западной модели, но, стоит подчеркнуть, что, взяв за основу за-
падную модель управления интеллектуальной собственности, Китай со-
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хранил традиционную континентальную систему защиты, а основные спо-
собы мотивации творческой деятельности населения были взяты из англо-
американской системы.   

На данный момент споры по вопросам интеллектуальной собствен-
ности решаются путем гражданских исков, как и принято в мировой прак-
тике.  

Стоит отметить, что китайцы редко прилагают максимум усилий 
для того, чтобы выполнить копирование изобретений или другой интел-
лектуальной собственности, доступ к которой затруднен по каким-либо 
причинам. В этом случае, практически все китайские компании, работаю-
щие с иностранными предприятиями, предпочитают подождать и приоб-
рести заинтересовавшие их технологии, торговые секреты и ноу-хау путем 
обучения своих сотрудников самими же владельцами интеллектуальной 
собственности [3]. 

Правовая сторона института интеллектуальной собственности в Ки-
тае на данный момент включает в себя следующие основные нормативно-
правовые акты: Закон КНР «Об авторских правах»; Закон КНР «О патен-
тах»; Закон КНР «О товарных знаках»; «Подробные правила применения 
Закона КНР о патентах»; Положение «О применении Закона КНР об ав-
торских правах»; Положение «О применении Закона КНР о товарных зна-
ках»; Положение «Об охране прав на программное обеспечение»; Поло-
жение «Об охране прав на селекционные достижения»; Положение «Об 
охране права на трансляцию в информационных сетях»; Положения  
«О признании и защите общеизвестных товарных знаков»; «Правила при-
нудительной выдачи лицензий на патенты». 

Несмотря на значительные улучшения в области охраны и защиты 
товарных знаков и наличие жесткой системы наказаний за нарушение ав-
торских прав, связанных с ведением бизнеса в стране (при условии со-
блюдения китайских правил регистрации), защита авторских прав в Китае 
не работает в розничном секторе, т. е. кинокартины, музыка и т. д. дос-
тупны широкой публике в виде пиратских копий.  

Правительство КНР ведет гибкую политику по мотивации и стиму-
лированию инновационной творческой активности, тем самым, способст-
вуя динамичному развитию инновационного потенциала страны, и к 2010 г. 
по динамике патентования в стране и за рубежом Китай вышел на первое 
место в мире.  

Осенью 2011 г. официально стартовала «Национальная стратегия 
развития патентной системы (2011–2020 гг.)» Основными принципами 
данной стратегии являются [4]:  

1. Развитие с учётом текущего международного положения Китая и 
его роли в мировом сообществе. 

2. Государству определяется роль координатора и организатора ра-
бот по реализации «Стратегии», при этом в основу использования патента 
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должен быть положен рыночный механизм, т. е. государство намерено 
сконцентрировать усилия на мотивации и поощрении занятия патентной 
деятельностью.  

3. Учет общественных интересов в использовании интеллектуальной 
собственности и надежная защита прав на нее. 

4. Дифференцированный подход к развитию отдельных отраслей 
экономики при строгом соблюдении общей концепции развития патент-
ной системы. 

Несмотря на предопределяющую и регулирующую функцию госу-
дарства, научно-исследовательские институты и университеты тесно со-
трудничают с инновационными технологическими компаниями, при этом 
они стали сосредотачиваться друг с другом территориально. Например, 
известная корпорация Lenovo была образована в пекинском районе Чжун-
гуаньцунь, где ранее были открыты первые НИИ Китайской академии на-
ук, включая Институт вычислительной техники. Подобная интеграция в 
Китае получила название «суобань гунши» [5].   

На пятой сессии 18 съезда коммунистической партии Китая Цен-
тральный Комитет поставил инновации на первое место среди пяти прин-
ципов (координация, развитие «зеленого» управления (экологии), откры-
тость и обмен), изложенных в плане 13-й пятилетки (2016–2020). 

Новая пятилетка ставит своей целью «поддержание средне-высокого 
уровня роста». Новые технологии, промышленность и бизнес-модели 
должны процветать за счет инноваций и стимулирования предпринима-
тельства.  

Для стимулирования экономического роста на новой технологиче-
ской основе важнейшее значение имеет разработка эффективной государ-
ственной инновационной политики и организационно-правового меха-
низм ее реализации [6]. Значительный рост китайской экономики стал 
возможен благодаря осуществлению стратегии постепенного реформиро-
вания и концентрации усилий руководства на развитии инновационного 
потенциала страны, в частности, на формировании национальной иннова-
ционной системы и развитии института интеллектуальной собственности;  
при систематическом и одновременном преобразовании в экономических 
и политических сферах, обеспеченных идеологическим обоснованием.  

Руководство Китая отошло от плановой системы развития, где цен-
тральную роль играла иерархичная модель создания инноваций (государ-
ственные научно-исследовательские институты), и осуществило переход 
на рыночные принципы развития, предполагающие формирование нацио-
нальной инновационной системы силами участников рынка высоких тех-
нологий. В качестве эффективного средства ускоренного развития страны 
было выбрано развитие и расширение научно-технической и научно-
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исследовательской базы. Китай стремится сократить разрыв между разви-
тием науки и экономики, уделив особое внимание совершенствованию 
институтов интеллектуальной собственности.  
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В российском деловом и научном сообществе не утихают дискуссии 

о тупиковом пути экспортно-сырьевой модели экономики страны. При 
этом отсутствие значительной диверсификации в источниках доходов, а 
также превалирование финансовых потоков от экспорта минерального 
сырья продолжают оставаться основой экономического курса, сильно за-
висящего от внешних факторов. Россия до сих пор испытывает дефицит в 
четком стратегическом планировании развития, а также поэтапной реали-
зации проектов по производству конечных продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью. Не налажены технологические цепочки. Вместо этого 
мы закупаем у зарубежных партнеров товары, изготовленные из наших же 
полезных ископаемых. Существует ряд объективных проблем, тормозя-
щих экономическое развитие страны и переход к новому курсу – это сни-
жение цен на нефть, утечка специалистов, технологическая отсталость, 
падение курса рубля, культура руководящих элит, жесткая конкуренция 
на мировом рынке, закрытость рынков сбыта и многое другое. Все эти 
факторы все больше склоняют экономистов к анализу перехода на новый 
технологический уклад, способный коренным образом изменить ситуацию 
в стране. 

Стоит отметить, что продолжаются и бесконечные споры либералов 
и консерваторов по  поводу способа перехода к новому вектору развития. 
Первые утверждают успешность усиленной приватизации всего государ-
ственного имущества и предприятий, либерализации всего и вся, вторые 
же настаивают на создании вертикально интегрированных государствен-
ных корпораций. И, пока наши элиты спорят, конкуренты не дремлют и 
давно перешли к действиям. Так, основным приоритетом в энергетике на 
мировом рынке является отказ от невозобновляемых источников энергии. 
Например, в Германии, по подсчетам экспертов, доля возобновляемых ис-
точников в структуре потребления достигнет к 2050 году 80%, а к 2022 г. 
планируется полный отказ от атомной энергетики [3, 27]. Сейчас альтер-
нативные источники питания составляют в Германии около 20%; к сожа-
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лению, для нашей страны даже эта цифра является огромным вызовом. 
Необходимо упомянуть и США, которые также активно развивают аль-
тернативные источники энергии. Среди основных положительных сдвигов 
выделяется создание банка с огромным уставным капиталом для кредито-
вания проектов, направленных на развитие чистой энергетики, не нанося-
щей вред экологии. К тому же, продолжается активная реализация проек-
тов по добыче сланцевого газа и нефти. В развитии этого направления Со-
единенные Штаты видят свою энергетическую безопасность. 

Переход к новому технологическому укладу заключается, прежде 
всего, в отказе от устаревших и продвижении новых энерго- и трудоэф-
фективных способов производства в промышленных масштабах. Корен-
ной перелом тенденции деиндустриализации, длительного отставания от 
передовых стран толкает Россию не просто на наверстывание технологи-
ческой отсталости, а на скачок через один технологический уклад. Со-
стояние нашей станкостроительной промышленности не позволяет это 
осуществить только своими силами, она слишком слаба, чтобы быть ло-
комотивом нового витка развития. Но и сделать это «руками» наших парт-
неров будет крайне сложно, так как для нового индустриального перевоо-
ружения и замены нежизнеспособного оборудования на высокотехноло-
гичное необходимы самые последние разработки, которые конкуренты не 
продадут ни за какие деньги.  

На протяжении всей истории инновации являлись стимулом к даль-
нейшему развитию, давали конкурентные преимущества целым странам, 
расширяли сферу влияния. Их появление и внедрение, начиная с колеса и 
заканчивая нанотехнологиями, полностью меняли мир. Во многом именно 
поэтому его развитие имеет скачкообразный (революционный) характер. 
По мнению известного экономиста Й. Шумпетера (одного из основателей 
теории инноваций), накопленные знания являются источником инноваци-
онных волн [5, 21]. Радикальные же инновации, меняющие баланс сил в 
мире, возникают редко, но играют ключевую роль. Правда, в последнее 
время ускоренные темпы научно-технического прогресса позволяют со-
кращать период между появлением значимых открытий [8, c. 17-22].  

Эти самые инновации являются частью большой теории технологиче-
ских укладов, основоположниками которой является С.Ю. Глазьев и акаде-
мик Д.С. Львов. Технологический уклад представляет собой целостное и 
устойчивое образование, совокупность технологий, в рамках которых осу-
ществляется замкнутый цикл, начинающийся с добычи и получения пер-
вичных ресурсов и заканчивающийся выпуском набора конечных продук-
тов, соответствующих типу общественного потребления. Каждый после-
дующий этап вытесняет предыдущий, но  на начальной стадии уклад ис-
пользует старые энергоносители и инфрастуктуру [1, 15]. При определении 
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временных рамок, считается, что период господства технологического ук-
лада – это время его преобладания в ВПП страны или мира в целом.  

В соответствии с концепцией С.Ю. Глазьева и Д.С. Львова, в ходе 
исторического развития выделяется 6 технологических укладов, начиная с 
промышленной революции  XVIII века, заключавшейся в распростране-
нии машинных технологий в текстильной промышленности и заканчивая 
6 укладом, зародившемся в первом десятилетии 2000-х годов, для которо-
го характерно широкое распространение био- и нанотехнологий, генной 
инженерии, систем искусственного интеллекта и др. 

Смену технологических укладов связывают с «длинными волнами 
экономической конъюктуры» Кондратьева. В среднем продолжительность 
жизненного цикла технологического уклада составляет 100 лет. При этом 
период господства варьируется в диапазоне только 40–50 лет, и этот вре-
менной отрезок постоянно сокращается в силу ускоряющегося научно-
технического прогресса [2, 21]. 

К сожалению, 5-й технологический уклад, основой которого высту-
пала микроэлектроника, Россия «проспала». Именно через него необхо-
димо будет перескочить, что теоретически может оказаться даже нашим 
преимуществом перед другими. Для сравнения, если в США на душу на-
селения производство изделий электронной промышленности составляет 
1260 долларов, а в Европе 500, то в России этот показатель находится на 
уровне всего 14 долларов [4, 8]. 

Переход к 6-му технологическому укладу должен сопровождаться 
созданием исследовательских центров, лабораторий, новых технологиче-
ских производств, защитой национальных рынков. Стоит отметить, что 
новый уклад в первую очередь позволит резко снизить энергоемкость и 
материалоемкость производства, а также конструировать объекты с зара-
нее заданными свойствами. Используя эти конкурентные преимущества, 
открывающиеся благодаря новому витку НТП, страна может вырваться в 
лидеры и, соответственно, повысить не только эффективность экономики, 
но и благосостояние граждан.  

Яркий исторический пример Голландии XVII века показывает нам, 
как государство, грамотно выстраивающее политику в области науки и 
внедрения разработок, может стать мировым лидером. Голландия из ма-
ленького незначительно государства превратилась в державу с одним из 
крупнейших флотов (4/5 кораблей мира были построены в Голландии).  
А произошло это благодаря инновациям. Голландцы смогли преобразо-
вать энергию ветра в поступательное движение на пилорамы, это позво-
лило производить вместо прежних 2 кораблей в год – двадцать. К тому же 
активно развивалась текстильная промышленность, производство продук-
тов, строительство домов. Благодаря ветряным мельницам увеличились 
объемы, качество и скорость производства, снижены издержки.   
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Успешное создание глобального конкурентного преимущества в 
рамках перехода на новый технологический уклад было и в нашей стране. 
Речь идет о плане ГОЭЛРО, разработанном в 1920 году. В то время убеж-
денность коммунистов в возможности повсеместной электрификации 
страны была воспринята на Западе с усмешкой. Несмотря на весь скепсис, 
задача была выполнена. За 14 лет число электростанций выросло с 33 до 
858, установленная мощность выросла в 26 раз, а текущее потребление в 
23 [6, 12]. На место старых разрушенных железных дорог пришли новые 
электрифицированные. Этот скачок позволил Советскому Союзу стать 
одной из ведущих индустриальных держав в мире. Сейчас перед Россией 
стоит похожий вызов, как некогда перед СССР. Переход к 6-му техноло-
гическому укладу и перевооружению собственного производство должно 
быть стимулом к развитию системы НИОКР, поддержки своих ученых, 
переходу на возобновляемые источники энергии. 
  Для преодоления отставания, ускорения экономического роста, дос-
тижения качественного скачка в ключевых отраслях нужна новая индуст-
риализация экономики. Последний раз Россия переживала глобальные 
преобразования в промышленности еще во времена Сталина. Благодаря 
массовому перевооружению в годы пятилеток за 26 лет было построено 
более 9 000 крупных промышленных предприятий, промышленное произ-
водство увеличилось в 70 раз, и это учитывая огромный урон от второй 
мировой войны [6, 5]. Страна превратилась из отстающего незначимого 
игрока в лидирующую державу в мире.  

Среди факторов, способствующих проведению новой индустриали-
зации, стоит отметить значительные финансовые резервы, сформирован-
ные правительством. Да, в условиях кризиса и резкого падения курса руб-
ля резервный фонд и фонд национального благосостояния (ФНБ) умень-
шились, но остаются значимым инструментом. Это базис, опираясь на ко-
торый, есть возможность двигаться дальше. Деньги должны работать и 
создавать еще большие финансовые возможности, они не являются ценно-
стью сами по себе, это – прежде всего инструмент. Конечно, распоряжать-
ся этими средствами необходимо в соответствии со стратегическими зада-
чами государства. Необходимо вложить эти деньги в создание современ-
ных производств, которые создадут новые рабочие места, увеличат нало-
говую базу и позволят ускорить промышленный рост. Россия должна ста-
новиться все более независимой от внешних факторов.  

Объем внутреннего рынка нашей страны позволяет на первом этапе 
ориентироваться только на него. Необходимы действенные протекциони-
стские меры государства по защите отечественных производителей.  
В дальнейшем новые доходы и мультипликативный эффект будут содей-
ствовать выходу на мировой рынок и развитию экспорта. В классических 
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секторах необязательно повторять, как мантру, слово «инновация». На-
пример, сельское хозяйство Франции или Японии более убыточно, чем в 
Испании или Аргентине, но это не заставит страны убивать свои собст-
венные отрасли. И Япония, и Франция формируют дотации для отечест-
венных производителей в рамках программы национальной безопасности, 
нацелены на максимальную независимость от зарубежных поставок. 

Опять же, чтобы провести в поселки канализацию, воду, свет не 
нужны новейшие достижения науки и техники, достаточно современного 
уровня технологического оснащения. Раз рыночная экономика не способ-
на урегулировать этот провал, государство должно взять все в свои руки 
[7, c. 4–7]. В современном мире с учетом цен на ресурсы уже невозможно 
просто сидеть на продаже нефти и газа. Необходимо как можно скорее 
выстроить такую систему, в которой будут производится продукты с мак-
симальной добавочной стоимостью. Новая индустриализация страны по-
зволит перевооружить собственную промышленность и вернуть утрачен-
ные позиции в мировом ВВП, занять отдельные ниши в НИОКР, инжини-
ринге и продаже интеллектуальной собственности. 
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В двадцатом веке, точнее в последней его декаде, мировое сообще-
ство столкнулось с проблемой оптимизации структуры экономики. Этот 
вопрос встал еще более остро, после повсеместного внедрения информа-
ционных технологий во все сферы жизнедеятельности. В это время на-
блюдается налаживание международных экономических связей и размы-
вание границ между странами, зарождаются новые правила существова-
ния мирового хозяйства. Бурный рост информационных технологий и 
усиление международного разделения труда способствовали изменению 
отношения стран к структуре экономических связей. 

Ведущие страны мира, ощутив на себе последствия мировых кризи-
сов, начали уделять особое внимание структурным пропорциям в эконо-
мики. Они стали вкладывать огромные средства в усовершенствование 
высокотехнологических отраслей, понимая, что они будут очень при-
быльными в перспективе, переходя при этом к более высокому типу тех-
нологического уклада. 

На протяжении длительного времени ведущие экономисты мира не-
однократно сталкивались с проблемой, которая была связана с оптималь-
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ным устройством структуры экономики. Многие страны пытались с по-
мощью различных методов государственного регулирования создать та-
кую  систему экономики, при которой осуществлялся стабильный эконо-
мический рост и увеличивалось благосостояние граждан. Главной детер-
минантой, определяющей уровень развития страны, является структура  
экономики. 

Экономика страны зависит от поведения ее среды, что обуслав-
ливает ее структурную жесткость. Стоит отметить, что внешняя экономи-
ческая среда может навязать определенные условия национальным субъ-
ектам экономики, что может повлиять на конкурентоспособность нацио-
нальной хозяйственной системы, а также появятся потери в виде не по-
ступивших налогов, у производителей сократится прибыль, а у рабочих 
снизится зарплата. 

Эффективность экономики может снизиться из-за неблагоприятной 
геополитической обстановки, которая, как правило, вызывает резкий рост 
военных расходов и создает структурные проблемы в экономике [6, с. 42-
45]. Не стоит забывать и о том, что необеспеченность страны природными 
ресурсами может оказаться серьезной проблемой, а стихийные бедствия 
смогут повлиять на отток ресурсов на преодоление их последствий. По-
этому государственное регулирование должно проводиться с учетом спе-
цифических особенностей устройства экономики. Отсутствие надлежа-
щих правовых и социальных норм, обычаев и культуры бизнеса может 
сделать проблематичным экономическое развитие [3, с. 151]. 

Под структурой экономики понимается совокупность исторически 
сложившихся устойчивых, способных к воспроизводству функциональ-
ных взаимосвязей между различными единицами экономики. 

Существует следующая классификация структуры экономики: 
 экономические структуры, главной целью которых является регла-
ментация функций экономических субъектов  экономики. Изучив харак-
тер взаимодействия экономических единиц, можно будет проанализиро-
вать степень развитости экономики, так как они определяют ее сущность;  
 неэкономические структуры, к ним мы можем отнести культуру, 
науку и т. д. Анализ их необходим в той мере, в которой данные структу-
ры и связь между ними влияют на экономику. 

Анализ теоретико-методологических подходов к исследованию 
структуры экономики в рамках меркантилистской, физиократической, 
классической, неоклассической, марксистской, кейнсианской и инсти-
туциональных теорий позволил установить, что структура экономики и ее 
развитие находятся под воздействием, во-первых, механизма рыночного 
саморегулирования, во-вторых, инструментов государственного регули-
рования, в-третьих, совокупности социальных институтов, выражающих 
интересы тех или иных слоев общества.  
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Выделяют следующие составляющие в структуре экономики: 
1. Домашнее хозяйство, предполагающее анализ структуры нацио-

нальной экономики, рассматривая её, как взаимосвязь между домохозяй-
ствами. Это обусловлено тем, что домохозяйства представляют собой осо-
бый экономический субъект, создающий основную часть национального 
богатства; 

2. Социальная структура. В данном подходе  происходит дробление 
национальной экономики на соответствующие сектора по определенным 
критериям, например группам населения, фирм. Чаще всего выделяют го-
сударственный и частный сектора экономики; 

3. Отраслевая структура, исходящая из того, что происходит  анализ 
отраслей экономики и дается характеристика взаимосвязей между ними. 
Под отраслью  национальной экономики понимается единица националь-
ной экономики, которая выполняет определенные функциональные задачи 
в процессе общественного производства. На основании данного подхода 
структурирования национальной экономики можно осуществить качест-
венное прогнозирование экономического развития страны; 

4. Территориальная структура, здесь основу анализа составляет гео-
графическое разделение национальной экономики на экономические рай-
оны 

5. Структура внешней торговли, главной целью является сопоставле-
ние показателей импорта и экспорта различных товарных групп [5, с. 56]. 

На степень развития национальной экономики большое влияние ока-
зывает ее инфраструктура. Она имеет огромное значение для функциони-
рования экономики, является неотъемлемой частью. 

В современной экономической литературе принято выделять сле-
дующие основные виды инфраструктуры  национальной экономики: 

• производственная инфраструктура; 
• социальная инфраструктура; 
• рыночная инфраструктура. 
Под производственной инфраструктурой подразумевается совокуп-

ность элементов национальной экономики, главной целью которых явля-
ется создание условий для обеспечения нормального функционирования 
производственного процесса.  

Главной особенностью производственной инфраструктуры является 
то, что она не принимает участие в непосредственном процессе производ-
ства определенного товара, а создает необходимые условия для общест-
венного производства и нормального функционирования. Состав произ-
водственной сферы стоит из элементов, сущность которых зависит от их 
целей, соответствующих интересам всей экономики. Данные цели имеют 
тенденцию к изменению и обособлению от производственной сферы. 
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Совокупность единиц экономики, главная цель которых заключается 
в создании комфортных условий жизнедеятельности населения страны, 
называется социальной инфраструктурой. Роль данной инфраструктуры в 
нынешних экономиках постоянно растет, так как основной целью, являет-
ся повышение уровня благосостояния граждан, улучшения качества их 
жизни. Социальная инфраструктура оказывает существенное влияние на 
экономику, ввиду того что она позволяет обеспечить воспроизводство 
трудовых ресурсов – главного ресурса экономики. 

Рыночная инфраструктура включает в себя совокупность единиц 
экономики, функционирование которых направлено на обеспечение нор-
мальной  деятельности рынка и его развития. В ее состав входят различ-
ные организации и учреждения, обеспечивающие деятельность отраслей 
экономики. 

Структуру экономики можно рассматривать, как соотношение раз-
личных укладов. Насчет укладов в современной экономической науке  ве-
дется очень много дискуссий. Специалисты все время уточняют понятия 
«уклад», «социально-экономический уклад», «общественно-экономичес-
кий уклад», «технологический уклад» и пытаются обосновывать различ-
ные критерии их классификации и типологии. Мнение большинства уче-
ных сходится в том, что уклад рассматривается с позиции социально-
экономического феномена, основу которого составляют производствен-
ные отношения,  и то, что экономика характеризуется наличием множест-
ва укладов одновременно, выделяя при этом один главный, который до-
минирует над всеми остальными [4, с. 183]. 

Учитывая разнообразие критериев классификации укладов экономи-
ки, следует сказать, что чаще всего выделяют два различных по своей сути 
способа производства – технологического и экономического. Соответст-
венно выделяют экономические и технологические уклады. Технологиче-
ские уклады классифицируются в зависимости от уровня развития произ-
водственных сил, преобладающей технологией производства, форм его 
организации, а экономические – от ступени зрелости способа производст-
ва в целом. 

Существенным фактором, оказывающим влияние на пропорциональ-
ность и сбалансированность экономики, является экономический рост, за-
ставляющий устанавливать новые пропорции, поэтому крайне необходимо 
регулярно поддерживать сбалансированность с помощью корректировки 
соотношений между сферами экономики и внутри них [7, c. 11].  

Перестройка структуры экономики невозможна без упразднения не-
рентабельных производств, создания новых высокоэффективных рабочих 
мест, внедрения в производство высоких (инновационных) технологий, 
выпуска высококачественной экспортной продукции, способной конкури-
ровать на международной арене, роста инвестиционных потоков, в том 
числе иностранных [2, с. 287], [8, c. 101-105]. 



 209

Процесс трансформации структуры экономики характерен для всех 
стран. Взаимосвязи в экономике обуславливаются изменением характером 
общественного производства и возникновением новых отраслей вследст-
вие развития научно-технического прогресса. Именно поэтому структура 
хозяйства страны динамична, а не статична, что приводит к постоянному 
структурному мониторингу и изменению пропорций в национальной эко-
номике. 

 
Литература 

 

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогно-
зирования. – М.: Academia, 1999. – С. 254. 

2. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочно техническо-экономического развития. –  
М.: ВлаДар, 1993. – С. 389. 

3. Дынкин А.А., Иванова И.И. Инновационная экономика. – М.: Наука, 2004. – 
С. 379. 

4. Иващенко С.М., Кучерова Е.Н. Структура и показатели национальной эко-
номики. – М.: 2012 ИМЭМО РАН, 2012. – С. 417. 

5. Казинец Л.С. Темпы роста и структурные сдвиги в экономике (показатели 
планирования и статистики). – М.: Экономика, 2000. – С. 532. 

6. Селищева Т.А., Селищев А.С. Проблемы формирования модели инноваци-
онного экономического роста в России // Вестник ИНЖЭКОНа, 2013. – № 3(62). – 
С. 9–16. 

7. Селищева Т.А. Соотношение секторов традиционной и новой экономики при 
переходе к постиндустриальной стадии развития // Формирование инновационной 
экономики России. Коллективная монография / Под ред. Т.А. Селищевой. – СПб.: 
Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 206 с. 

8. Селищева Т.А. Структурные трансформации и проблемы формирования ин-
формационной экономики России. Диссертация на соискание ученой степени доктора 
экономических наук / Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономи-
ческий уиверситет. – СПб., 2006. 

9. Дятлов С.А., Селищева Т.А. Оборонно-промышленный комплекс россии как 
основа инновационного развития экономики страны // Вестник Омского университе-
та. Серия: Экономика. – 2009. – № 4. – С. 6-20. 

 
УДК 339.942                                                                              А.А. Понькина, 

аспирант 
 

ФАКТОРЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ  
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация. В статье перечисляются основополагающие факторы, которые 

стимулируют развитие интеграционных процессов в экономике. Рассматривается ка-
ждый отдельный фактор, приводятся примеры, делаются выводы. 

Ключевые слова: экономическая интеграция, глобализация, международное 
разделение труда, мировая научно-техническая революция, открытость национальной 
экономики. 



 210

A.A. Pon’kina 
 

THE FACTORS STIMULATING THE INTEGRATION PROCESSES  
IN THE ECONOMY 

 
Abstract. The article lists the underlying factors that stimulate the development of in-

tegration processes in the economy. Each is considered a separate factor, examples, conclu-
sions. 
          Keywords: Economic integration, globalization, international division of labor,  
the global technological revolution, the openness of the national economy. 

 
Интеграционные процессы в мировой экономике протекают и разви-

ваются под влиянием различных факторов. Именно ряд этих факторов 
влияет на изменения процесс сращивания различных сфер экономик, по-
вышению их открытости к данному процессу. 

Можно выделить ряд основополагающих факторов: 
- глобализация хозяйственной жизни;  
- углубление международного разделения труда; 
- общемировая научно-техническая революция; 
- повышение открытости национальных экономик 
Как правило, глобализация хозяйственной жизни интенсивно проте-

кает на региональном уровне, внешнеэкономические связи стран ориенти-
руются на соседние регионы [1, c. 6–11]. Данный фактор обусловлен пред-
посылкой географического положения, так как география расположения 
стран первостепенно влияет на развитие интеграционных процессов между 
ними. Наиболее высокоэффективные интеграционные процессы возникают 
между странами, объединенными общими границами. Поэтому наиболее 
экономически развитые страны ведут торгово-экономическую и политиче-
скую деятельность с соседствующими странами.  Как следствие, данные 
страны охвачены зоной повышенной экономической интеграции. В усло-
виях такой регионализации осуществляется экономическая интеграция со-
седствующих стран. Протекает сращивание экономик стран, формируются 
устойчивые экономические связи в различных сферах. Создаются целост-
ные региональные хозяйственные комплексы с общими наднациональными 
и межгосударственными органами управления [2, с. 96]. 

Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС), который  в мае 2014 г. 
учредили Белоруссия, Казахстан и Россия и который является ярким при-
мером экономической интеграции. ЕАЭС  наглядно показывает, что фак-
тор глобализации хозяйственной жизни является стимулирующим для 
процессов сращивания экономик стран, так как государства постсоветско-
го пространства, объединенные не только общими границами, но и общей 
историей, тесно связаны между собой торговыми, научно-техническими, 
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культурными связями. В ЕАЭС установлена свобода движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы,  а также – проведение скоординирован-
ной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. В 2015 году 
государствами – членами ЕАЭС являлись: Армения, Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия и Россия. Евразийский экономический союз – это самое 
большое по территории интеграционное объединение с емкостью рынка 
4–4,2% мирового ВВП. 

Макроэкономический эффект от интеграции в ЕАЭС будет созда-
ваться за счет: снижения цен на товары, благодаря уменьшению издержек 
перевозки сырья или экспорта готовой продукции; стимулирования «здо-
ровой» конкуренции; наращивания производства благодаря увеличению 
объема спроса на товары; росту в будущем средней заработной платы бла-
годаря повышению производительности труда в ходе интеграции; росту 
благосостояния населения стран-участниц ЕАЭС благодаря увеличению 
занятости населения и снижению цен на товары; ускорения окупаемости 
новых технологий и товаров благодаря большому объёму рынка. 

ЕАЭС имеет значительный потенциал для развития, так как со вре-
менем к нему могут присоединиться или сотрудничать с ним не только 
другие члены бывшего ЕврАзЭС, но и некоторые страны дальнего зару-
бежья, расположенные в данном регионе, экономики которых имеют тра-
диционно тесные связи с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Кроме то-
го, ряд государств, включая Индию (участница БРИКС), рассматривают 
возможность подписания соглашения о всестороннем экономическом со-
трудничестве с ЕАЭС. 

Страны – участницы также втянуты в процессы экономической гло-
бализации, что способствует развитию интеграции разных отраслей их 
экономики, а выгодное географическое положение способствовало вступ-
лению ряда стран в ЕАЭС. Тем самым упразднив ограничения в торговой 
деятельности и трудовой миграции.  

Результатом глобализации хозяйственной жизни является эффектив-
ное развитие интеграционных процессов и, как следствие, рост взаимосвя-
зи экономик стран, задействованных в процессе. Компании, задействован-
ные во внешнеэкономической деятельности, наращивают обороты, разви-
ваются и выходят на новый уровень деятельности, что влияет на интерна-
ционализацию производства.  В таких условия возникают транснацио-
нальные корпорации. Мировое хозяйство превращается в единый рынок 
товаров, услуг, рабочей силы и капитала.  

Также глобализация хозяйственной жизни стран влияет на товаро-
оборот и оборот услуг, сближаются цены, снимаются ограничения реали-
зации. 

Углубление международного разделения труда является ещё одним 
из факторов, стимулирующих развитие экономической интеграции, так 
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как в условиях, когда каждая из стран специализируется на производстве 
отдельных видов товаров, обладая выгодными факторами производства, 
повышается производительность труда в стране, развивается националь-
ное производство, растет объем экспорта. 

В международном разделении труда страны видят особую привлека-
тельность, поскольку его преимущества эффективно работают на стабили-
зацию внутренней экономики. 

Реализация преимуществ международного разделения труда в ходе 
международного обмена товарами и услугами обеспечивает любому непо-
средственному участнику при благоприятных условиях получение разно-
сти между интернациональной и национальной стоимостью экспортируе-
мых товаров и услуг, а также экономию внутренних затрат путём отказа 
от национального производства товаров и услуг за счёт более дешевого 
импорта . 

В ходе процесса углубления международного разделения труда рас-
тет количество и уровень внешнеэкономических связей, и, как следствие, 
происходит сращивание различных сфер, задействованных в нем.  

Примером является промышленность Японии в области машино-
строения. Имея совокупность ресурсов для производства продуктов, яв-
ляющихся востребованными на рынке, Япония осуществляет высокий обо-
рот мировой торговли. Размещая свои производства на территории стран-
партнеров, Япония развивает отраслевые интеграционные процессы. 

Общемировая научно-техническая революция (НТР), как стимули-
рующий фактор сращивания экономик различных стран, играет важную 
роль в интеграционных процессах науки и производства. Научно-техни-
ческая революция позволяет развивать различные отрасли производства, 
осваивать, совершенствовать производственные процессы [3]. Развитие 
отдельных отраслей высокотехнологичного сектора в настоящее время 
вообще невозможно представить  без международной специализации и 
кооперирования, поскольку в них существуют большие инвестиционные 
риски и потребность в  огромных капиталовложениях (например, ракетно-
космическая отрасль).  

Интернационализация производства и капитала, как составляющие 
глобализации, – объективный и прогрессивный процесс, так как повыша-
ют эффективность производства, способствует ускоренному распростра-
нению в мире научно-технических достижений. Вместе с тем, степень по-
ложительного влияния интернационализации производства и капитала на 
экономику отдельных стран зависит от занимаемого ими места в иерархии 
мировой экономики. Наибольший выигрыш получают развитые страны, 
которые имеют возможность снижать издержки производства путем со-
средоточения на выпуске продукции отраслей наукоемкого сектора на-
циональной экономики [4]. Трудоемкие и экологически грязные произ-
водства они перемещают в развивающиеся страны. 
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Социальные процессы, которые сопровождают развитие науки и 
техники способствовали интернационализации промышленности и тем 
самым развитию транснациональных корпораций. Наука, как фактор об-
щественного развития, выводит на новый уровень производство, потреб-
ление и коммуникацию. Научный обмен во многом влияет на экономиче-
скую интеграцию. Международный обмен результатами научных и техни-
ческих достижений способствует общеотраслевому развитию.    

НТР способствует интернационализации рыночных и производст-
венных процессов на качественно новый уровень, несмотря на неравно-
мерность распространения научно-технической революции в различных 
странах. НТР является самостоятельным фактором, обусловливающим 
возрастание роли внешнеэкономических связей в современном общест-
венном воспроизводстве. Не может быть успешным развитие науки и тех-
ники в стране, изолированной от других государств [1, с. 7]. 

Ещё одним фактором международной интеграции является повыше-
ние открытости национальных экономик. Открытая экономика предпола-
гает целостность экономики, единый экономический комплекс, интегри-
рованный в мировое хозяйство, мировой рынок. 

Одним из важнейших критериев открытой экономики является благо-
приятный инвестиционный климат страны, стимулирующий приток капи-
тальных вложений, технологий, информации в рамках, обусловленных эко-
номической целесообразностью и международной конкурентоспособностью 
(на отраслевом и макроэкономическом уровнях). Открытая экономика пред-
полагает разумную доступность внутреннего рынка для притока иностран-
ного капитала, товаров, технологий, информации, рабочей силы [5]. 

Экономика страны, открытая для внешнеэкономических отношений, 
способствует увеличению товарооборота между странами, росту мобиль-
ности капитала и рабочей силы путем послабления ограничений. 
Примером может опять-таки  служить ЕЭАС. Договор о Евразийском 
Экономическом Союзе устанавливает экспортную ставку НДС в 0% меж-
ду странами – участницами. Данный фактор практически снимает ограни-
чения и позволяет осуществлять торговлю на экспорт в условиях снижен-
ных издержек. Также упрощен процесс подтверждения нулевой экспорт-
ной ставки, облегчающий налогообложение сделок транснациональных 
корпораций. Данный фактор способствует торговле в режиме экспорта 
для компаний стран – участниц и стимулирует товарооборот. Тем самым 
рассмотренный аспект наглядно показывает, каким образом открытость 
национальных экономик стран способствует развитию торговых взаимо-
отношений и, как следствие, интеграционным процессам.  

Таким образом, вышерассмотренные факторы стимулируют инте-
грационные процессы на микро-, мезо- и макроуровнях. Происходит сра-
щивание экономик стран в рамках отдельных фирм, отраслей и всех сфер 
экономической деятельности государств [6].  
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Характеризуя экономику России с точки зрения смены технологиче-
ских укладов, стоит отметить ее многоукладность. Еще в Советском Сою-
зе с 30-х по 70-е годы действовали третий и четвертый технологические 
уклады. Начиная с середины 1970-х годов, когда начался структурный 
кризис, экономика России начала отставать и пропустила революцию ин-
формационных технологий, отстала в области микроэлектроники и созда-
нии новых способов передачи данных. Однако в СССР все же были пред-
посылки к переходу к пятому технологическому укладу: создание школ 
кибернетики, развитие фундаментальных наук и начало развития микро-
электроники. Из-за просчетов плановой экономики эти направления не 
были достаточно развиты. В плановой экономике отсутствовали механиз-
мы перехода на экономику нового технологического уклада: механизмов 
конкуренции не было, предприятия самостоятельно не перестраивались, а 
система банкротства отсутствовала. Таким образом, ресурсы для развития 
отраслей были исчерпаны.   

На сегодняшний день российская инновационная система еще не-
достаточно развита. Переход к пятому технологическому укладу фактиче-
ски сдерживался, так как он был основан на появлении персональных 
компьютеров, расширении пользователей сети Интернет, распространении 
мобильных телефонов. Другими словами, в стране отсутствовало собст-
венное производство микроэлектроники. При всем этом в России факти-
чески изменилась направленность развития промышленности. Она была 
ориентирована на добычу сырья на экспорт, в результате произошла деин-
дустриализация экономики. 

Следует подчеркнуть, что многие страны сталкивались с подобной 
ситуацией, но они сумели преодолеть кризисную ситуацию. За два-три де-
сятилетия отдельные страны в качестве базиса развития экономики при-
няли инновационное развитие и смогли сформировать развитый высоко-
технологичный сектор.  Это произошло благодаря их внешнеэкономиче-
ской стратегии и политике импортозамещения высокотехнологичных 
производств. Внешнеэкономическая стратегия была направлена на взаи-
модействие отечественных компаний с передовыми зарубежными корпо-
рациями, а также на привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
в прогрессивное обрабатывающее производство, что способствовало при-
влечению самых современных инноваций.  

Согласно статистике, в странах, развивающих высокотехнологичный 
сектор, резко увеличился приток прямых иностранных инвестиций за по-
следние два десятилетия. Так, с 70-х до середины 80-х годов ПИИ привле-
кались преимущественно в высокотехнологичные сектора стран мира.  
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С 1985–1986 гг. Малайзия и Таиланд, например, а с начала 1990-х годов 
Филиппины, Индонезия и Китай перешли от селективного привлечения 
ПИИ к привлечению всех иностранных инвестиций. В этой связи стали 
создаваться производственные кластеры с участием зарубежных компа-
ний, благодаря которым расширилось использование  новейших зарубеж-
ных технологий в смежных отраслях. Это способствовало увеличению 
отечественного производства, повышению конкурентоспособности эко-
номики собственной страны и одновременно росту экономического по-
тенциала.  

Эффективным методом распространения инноваций является уча-
стие национальных компаний в технологической цепочке производства 
конкретного товара с нерезидентами. Большую роль здесь играет развитое 
законодательство в области налогообложения, прав собственности, автор-
ского права, арбитража, а также предоставление льгот зарубежным ком-
паниям. В этом плане примером может послужить Южно-Африканская 
Республика, которая отличается большими запасами редкоземельных ме-
таллов. В этой стране создана продуманная промышленная политика, на-
правленная на предоставление иностранным инвесторам возможностей 
формирования предприятий со 100% правом владения, дешевой электро-
энергией и ряда других льгот.  

В России несколько иная ситуация. Иностранные инвестиции идут  
в отрасли  добычи топливно-энергетических ресурсов, в металлургию, но 
в то же время в стране ощущается острый дефицит современного обору-
дования в нефтегазовой и других сырьевых отраслях промышленности. 
Здесь в качестве примера можно привести стратегию развития, исполь-
зуемую такими странами, как Китай, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, 
Малайзия, Таиланд, Филиппины. В этих странах разработан новый подход – 
метод ускорения модернизации и диверсификации. Например, в Китае, 
который за короткий исторический период совершил невероятный скачок 
в экономическом развитии страны. 

 Начиная с 80-х годов, ежегодно внешняя торговля Китая прирастает 
в среднем на 15% и одновременно высокими темпами диверсифицируется 
производство [2]. Поначалу экономика Китая специализировалась на про-
изводстве и экспорте трудоемких товаров, потом постепенно перешла на 
экспорт высокотехнологичных изделий. С 1990-х годов Китай все больше 
интегрируется в международное производственное кооперирование. При 
этом производство все больше сдвигается  в сторону высокой наукоемко-
сти и технологичности. Очевидно, что перенимать новые технологии на 
сборке или обработке частей и компонентов, созданных в более передовых 
странах, можно лишь на начальных этапах догоняющего развития. В кон-
це концов необходимо самим развивать свой научно-технический потен-
циал и инновационный сектор экономики [3].  
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Переход к экономике инновационного типа, на наш взгляд, следует 
осуществлять непосредственно с, так называемого, инновационного про-
цесса, предполагающего разработку новых технологий, которые, по вы-
ражению Шумпетера, задают колебания всей мировой экономике [4]. Со-
гласно этой теории, инновационный цикл делится на две части: инноваци-
онную – создание и внедрение новых технологий, и имитационную – их 
распространение. Если эту теорию применить к современной экономике 
России, то можно сказать, что она находится на имитационной стадии 
развития. Фактически это означает, что на стадии переходного периода 
Россия заимствует существующие традиционные технологии стран-
лидеров и внедряет их в производство [6]. Переход к инновационной эко-
номике, в первую очередь, создание новых технологий, наукоемкой про-
дукции и электронизации производства, которое предполагает распро-
странение и перенесение электронных процессов из сферы информацион-
ных технология непосредственно в сферу производства. Как показал опыт 
других стран, для перехода к инновационной экономике требуется тща-
тельно проработанная экономическая политика [4]. 

Во-первых, необходима инфраструктура инновационной активно-
сти, предоставляющая возможность получения кредитов, субсидий на 
инновационные проекты, освоение новых технологий. Нужно создать 
механизмы стимулирования инновационной активности со стороны на-
логообложения.  

Во-вторых, важнейшей составляющей является новая кадровая по-
литика, способствующая формированию нового поколения инноваторов. 
Следует организовать условия для свободного создания инновационных  
идей и претворения их в реальные инвестиционные проекты. 

В-третьих, четкое определение базовых направлений развития. Ре-
шение этой проблемы непосредственно связано с планированием и инве-
стированием в новую инфраструктуру на основе долгосрочного эмисси-
онного финансирования по государственным инвестиционным контрак-
там; развитие потребительского рынка и создание новых рабочих мест 
международного класса в сфере производства предметов потребления. 

Необходимо учитывать, что в глобальном масштабе в настоящее 
время происходит переход к новому шестому технологическому укладу. 
Преодоление Россией этого переходного периода во многом зависит от 
успешного развития использования «знания» как приоритетного направ-
ления новой экономики. Важнейшим положением является научно-произ-
водственная составляющая, включающая «информацию» и «знания» [5]. 
Преимущественно с этих позиций трактуется «постиндустриальное обще-
ство» – это общество информации и знаний. С этих позиций стратегиче-
ски важным является определение источников нововведений, которое за-
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висит от исследований и конструкторских работ. Следует отметить, что 
объем ВНП постиндустриального общества увеличивается за счет занятых 
в сфере обслуживания, научно-техническом секторе. Источником произ-
водительности и роста становятся знания, которые применяются во всех 
областях экономической деятельности. Экономическая деятельность сме-
щается от производства товаров к производству услуг. Меняется профес-
сиональный состав, в котором растет доля занятых, связанных с производ-
ством и использованием информации и знаний.  

Структурное преобразование экономик стран-лидеров продлится де-
сять-двенадцать лет, затем начнется новая длинная волна экономического 
роста. Для благополучного выхода на волну экономического подъема 
странам необходимо дать мощный толчок, который позволит сконцентри-
ровать все ресурсы на перспективных направлениях нового технологиче-
ского уклада. 

Важно учитывать, что выход из застоя состоит не в освоении пятого 
технологического уклада, а шестого. Пятый технологический уклад уже 
упущен, однако шестой все еще находится на стадии начального развития. 
В его основе лежат генная инженерия и нанотехнологии. И следует отме-
тить, что наша наука способна предоставить нам возможность освоить но-
вую длинную волну шестого технологического уклада. 
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Современные экономические и политические процессы, происходя-
щие на территории Евразии, ставят перед экономистами и политологами 
серьезные вопросы теоретического и практического характера. Сегодня 
исследователям [1, 10] очевиден факт не просто ситуационных или крат-
ковременных изменений на политическом пространстве Евразии, в част-
ности, и всего мира в целом, а системного процесса, который затрагивает 
все стадии производства, обмена и потребления в современной экономике. 
Очевиден переход к новому этапу социально-экономического развития, 
который еще только начал получать осмысление в работах экспертов.  

Ситуацию формирования политической экономии нового информа-
ционного века осложняет и возникновение новых экономических разли-
чий между пространствами, на которых происходят несопоставимые эко-
номические процессы. Специалистам становится очевидно, что невоз-
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можно создать единую неоспоримую экономическую теорию, которая 
могла бы вобрать в себя все разнообразие и специфику экономических 
культур в планетарном масштабе. В связи с этим очевидна потребность 
формирования отдельных «политэкономий», которые были бы способны 
объяснить многообразие существующих и новых пространственно-раз-
личных явлений и в конечном итоге привести к полноценной  реализации 
практической функции экономической теории. Выражение данной ключе-
вой функции теоретического обоснования экономических процессов за-
ключается в разработке рекомендаций для экономической политики и хо-
зяйственной практики. В настоящее время ни основанная за заветах 
К. Маркса политическая экономия, ни западный «экономикс» не предла-
гают полномасштабное объяснение происходящих изменений в экономи-
ческом пространстве [6, с. 20].  

Евразийская политическая экономия представляет собой симбиоз 
новейших подходов к исследованию экономики информационного обще-
ства и изучения пространственных возможностей экономического разви-
тия на евразийском пространстве. В настоящее время евразийский мир 
представляет собой многообразное и многомерное хозяйство, объединен-
ное особым культурно-историческим типом развития, который имеет от-
личия от экономического развития западной цивилизации. Евразийская 
политическая экономия основана на теоретическом обосновании азиат-
ского способа воспроизводства, который претерпел особые изменения на 
аграрной, индустриальной и информационной стадиях развития.  

Азиатский тип воспроизводства основан на преобладании командно-
административной модели экономического развития, в противовес запад-
ной рыночной модели, где основу составляет свободное ценообразование 
на основе взаимодействия спроса и предложения и преобладание частной 
собственности. Соответствующим образом формируются и политические 
устои обществ разных типов. Так, в обществах западного типа основу для 
формирования политического строя составляют идеи либерального демо-
кратического толка, тогда как в государствах с преобладанием азиатского 
типа воспроизводства характерно наличие авторитарных или тоталитар-
ных политических режимов.  

Корни современной евразийской политической экономии следует ис-
кать в исследованиях экономических систем древних азиатских госу-
дарств, таких как Древний Вавилон, Китай, Индия, цивилизации Арабско-
го Востока. Территорией для практического проявления современных 
идей евразийской политэкономии является постсоветское пространство, 
включая Россию, крупнейшие страны Азии, такие как Китай и Индия, 
страны Юго-Восточной Азии. Но во многом основанная на религиозных 
догматах ислама экономика стран Ближнего Востока обладает резкими 
отличительными чертами, что позволяет предположить возможность 
формирования собственной политэкономической концепции [2; 5]. 
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Преобладание плановых, командно-административных основ веде-
ния хозяйства в государствах с экономической системой евразийского ти-
па было обусловлено историческими и экономическими факторами разви-
тия цивилизаций. Так, в таких обществах исторически отсутствовала ав-
тономия семейных хозяйств в связи с необходимостью обеспечения кол-
лективного труда значительного числа людей (при мелиоративных рабо-
тах, строительстве фундаментальных сооружений, пирамид и др.) [6, 
с. 20]. При такой организации хозяйственной жизни возникает необходи-
мость формирования бюрократического аппарата и расширении полномо-
чий государства, в итоге аппарат власти получает статус «доминанты» над 
обществом, что находит свое проявление в практике социально-эконо-
мической жизни [4, с. 7-9]. В то же время в западных цивилизациях в ос-
нову социально-экономического развития была положена автономия се-
мьи, и община представляла собой объединение подобных независимых 
ячеек. В такой системе государство является институтом, который должен 
обслуживать интересы отдельных общин и семей.  

В настоящее время проявления на практике евразийской политиче-
ской экономии можно наблюдать на базе интеграционных процессов, ко-
торые происходят в рамках Евразийского экономического союза. Единая 
таможенная территория в рамках данного союза включает территории 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Республики Армения, Киргизской Республики, а также объекты за преде-
лами территорий государств, находящиеся под исключительной юрисдик-
цией государств-участников Таможенного союза. Данное объединение 
стран представляет собой форму торгово-экономического объединения, в 
пределах территории которого не взимаются таможенные пошлины и не 
вводятся таможенные экономические ограничения (эмбарго, квоты и др.). 
Исключениями могут выступать особые защитные, компенсационные и 
антидемпинговые меры. 

При этом государства-участники ЕАЭС используют единые тамо-
женные тарифы и иные меры таможенного регулирования при внешне-
экономической торговле с другими странами. Объединение стран в дан-
ный союз способствует росту взаимной торговли государств-членов 
ЕАЭС. Так, за период с 2010 по 2014 годы среднегодовой темп роста объ-
емов торговли между государствами Таможенного союза составил 21%, 
тогда как темпы роста торговли с внешними станами – только 8,6%. В со-
ответствии с расчетами экспертов, общий интеграционный эффект для 
стран ЕАЭС может составить от 17 до 20% дополнительного прироста ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) для каждого отдельного государства 
в течение 10 лет [7, с. 44].  

Наряду с Евразийским экономическим сообществом в регионе функ-
ционирует Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Начало 



 222

ШОС было заложено благодаря объединению стран так называемой 
«шанхайской пятерки», которые в 1996 г. подписали Соглашение об укре-
плении доверия в военной области в районе границы (странами участни-
ками стали Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). В 2000 г. 
состоялся 5 саммит «Шанхайской пятерки», который был расширен как за 
счет присоединения к переговорам Узбекистана, так и за счет расширения 
самой организации до статуса регионального союза многостороннего со-
трудничества в различных областях, в результате чего и была образована 
Шанхайская организация сотрудничества. В 2002 г.  были приняты Хартия 
и Устав ШОС, что означало переход к организации постоянно действую-
щего типа. По мере расширения организации количество ее членов увели-
чивалось и на 2016 г. ее членами являются Россия, Китай, Индия, Казах-
стан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. 

Углубление взаимодействия стан ШОС и усиление данной междуна-
родной организации возможно только на основании экономического 
взаимодействия, только на базе общего экономического интереса такие 
различные страны могут создать прочный фундамент для дальнейшего 
взаимодействия. 

Страны ШОС имеют значительные перспективы в проектном со-
трудничестве, они представляют собой значительный рынок сбыта и тер-
риторию, богатую ресурсами. Все государства, входящие в ШОС ставят 
перед собой задачу перехода на инновационный путь развития, но здесь 
имеется ряд трудностей. Первая трудность связана с тем, что в рамках 
ШОС недостаточно развит механизм проектного сотрудничества между 
странами; к инновационному развитию государств слабо подключены ин-
ституты развития, банки, инвестиционные фонды. В ШОС нет специаль-
ного счета для сопровождения инновационных проектов. В перспективе 
возможно создание венчурного фонда данной организации для работы со 
стартапами. В частности, для поддержки межгосударственных инноваци-
онных разработок, например, планов сотрудничества России и Китая 
сформировать в рамках ШОС систему спутниковой связи, которая вклю-
чала бы в себя запуск спутника и подготовку нужных наземных систем. 
Вторая трудность связана с отсутствием межгосударственного соглаше-
ния между странами ШОС о научно-техническом сотрудничестве. Опыт 
формирования подобных систем межгосударственного сотрудничества 
имеется у Европейского Союза, Ассоциации государств Юго-восточной 
Азии, Евразийского экономического союза. 

Ключевыми особенностями евразийской модели экономического 
развития выступают следующие: 

- сочетание рыночных и плановых механизмов регулирования меж-
государственного сотрудничества и развития государств в соответствии 
с общими стратегическими приоритетами; 
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- тенденция к снижению внешнеторговых барьеров между государ-
ствами объединения; 

- наличие исторической преемственности (от СССР, СНГ) в осуще-
ствлении экономического взаимодействия. 

Современная либеральная модель, так же, как и чисто марксистская 
модель, приводит к разного рода проявлениям нестабильности экономики 
(возникает проблема перепроизводства или дефицита продукта, неста-
бильности рынков труда, капитала и т. д.). В итоге, наиболее перспектив-
ными в долгосрочном плане развития экономической системы является 
восточная модель экономического развития. Но активность процессов 
глобализации и активизации межгосударственных взаимодействий за по-
следние годы заставляет обратить ключевое внимание исследователя на 
евразийские экономические процессы. В результате «на евразийском про-
странство появляется новая форма взаимодействия капитала и плана. Эта 
форма не случайная необходимая и вытекает из предмета политической 
экономии в целом…Евразийская политическая экономия должна высту-
пать обязательным разделом политической экономии» [8, с. 44]. Основой 
для евразийской политической экономии должен выступать специфиче-
ский евразийский продукт как евразийское единство плана и капитала.  
И здесь появляется ключевой вопрос: каким образом должна быть осуще-
ствлена интеграция двух типов структур и двух типов институционализи-
рованных правил. 

Возможно, здесь появляется рынок с гораздо более сильным влияни-
ем плановой экономики, чем в США или в Европейском Союзе, а возмож-
но, здесь создается план с гораздо более значительным добавлением капи-
тала, чем в социалистической системе [8, с. 45]. 

Развитие евразийской модели экономики реализуется в условиях, 
когда индустриальная стадия развития экономики сменяется экономикой 
глобальных сетей и евразийское пространство не может быть в стороне от 
этих процессов. На информационно-сетевой стадии будет происходить все 
более глубокая интеграция рынка и плана, и возникновение системы от-
ношений более сложной, чем на индустриальной стадии. 

Если в евразийскую интеграцию будет включен Китай, то на евра-
зийском пространстве будет формироваться не просто специфический 
экономический анклав, а создаваться хозяйственная система, на равных 
противостоящая Западу. Возникнет система хозяйствования, которая раз-
вила производительные силы, такие же, как на Западе по уровню, но при-
менившая для этого систему отношений с акцентом на план, а на капитал 
[8, с. 45]. 

Целью государства в рамках любой экономической системы, в том 
числе и евразийской, является достижение значительных показателей эко-
номического роста с обеспечением высокого уровня и качества жизни ее 
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граждан. Одним из путей достижение желаемых показателей экономиче-
ского развития выступает производство высокоприбыльных товаров с не-
значительной долей издержек, именно такую группу товаров представля-
ют собой инновационные товары и новые технологии [3, с. 105]. 

Для ускоренного инновационного производства в государстве пра-
вительству необходимо создавать соответствующие условия для привле-
чения капитала и иных факторов производства в инновационную сферу и 
предпринимать усилия по структурной перестройке экономики с помо-
щью перераспределения ресурсов в инновационный сектор. 

В системе хозяйствования евразийского типа основные позиции 
имеют диверсифицированные бизнес-группы. Такие группы включают в 
себя большие корпорации и предприятия среднего бизнеса, в том числе 
организованные на базе «сетевых» связей. 

Специфика евразийского цикла формируется специфическим видом 
финансирования бизнес-групп. Главным источником привлекаемых фи-
нансовых средств, как правило, служат банковские кредиты в отличие от 
западной модели привлечения с помощью рынка капитала. При этом гос-
подствуют кредитование аффилированных компаний, или «кредитование, 
которое основано на связях»: значительная доля кредитов предоставляется 
фирмам, или принадлежащим к такой же бизнес-группе, как и банк, или 
существенно с ним связанны с помощью экономических связей. Иная осо-
бенность – значительная роль кредитования, которое осуществляется под 
государственным контролем. 

Для стран региона характерно отсутствие эффективной поддержки 
инновационного развития со стороны государства, которое выражается 
так в несовершенстве законодательства. Для наиболее эффективного ин-
новационного развития государств на евразийской территории ключевой 
вектор движения развития должен быть сформулирован государство и вы-
ражен в виде национальных (или в случае интеграционных процессов) 
наднациональных инновационных систем. Данные системы должны 
включать в себя совокупность стратегий, планов, программ, в рамках ко-
торых формируется целостная система, формирующая цели, задачи и 
принципы по следующим пунктам: 

- характеристика приоритетов научно-технологического развития; 
- определение механизмов развития инноваций; 
- составление прогнозов развития технологий и формирования для 

нее позитивной инфраструктурной, экономической и правовой среды; 
- формирование инструментов стимулирования развития инноваций; 
- развитие коммерциализации достижений науки. 
Таким образом, в настоящее время сформировались различные 

подходы к анализу развития экономических систем и современных ци-
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вилизаций. Евразийская политическая экономия должна стать одной из 
ключевых концепций для объяснения социально-экономической реаль-
ности. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ  
К ПОНЯТИЮ «ЗАНЯТОСТЬ» 

 
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к определению за-

нятости. Исследуются взгляды представителей различных экономических школ, 
сравниваются определения понятия «занятость» на протяжении нескольких веков.  
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EVOLUTION OF VIEWS AND CONCEPTUAL APPROACHES  

TO THE CONCEPT "EMPLOYMENT" 
 

Abstract. In this article various approaches of definition of employment are consid-
ered by me. I investigated views of representatives of various economic schools, have com-
pared modification of definition of the concept "employment" throughout several centuries. 

Keywords: employment, full employment, effective employment, public relations, 
labor, workplaces, work. 
 

Экономика каждой страны непрерывно изменяется. Такая экономи-
ческая категория, как «занятость», остро реагирует на любые структурные 
сдвиги. Занятость по праву считается одним из основных макроэкономи-
ческих показателей, которые характеризуют экономику в целом. Пробле-
ма занятости является важным элементом исследования, и в науке ей уде-
ляется особое внимание.  

В ХIХ–ХХ вв. выдающиеся экономисты, представлявшие буржуаз-
ную политическую экономию, выдвигали идею о том, что автоматическое 
регулирование, присущее рынку, способно полностью задействовать все 
трудовые ресурсы. А. Смит характеризовал экономику как систему, дей-
ствующую согласно законам природы и имеющую свои объективные за-
коны. Вся деятельность людей по Смиту была обоснована стремлением к 
личной выгоде, которая, в конечном итоге, приведет к эффективному 
функционированию экономики в целом. А. Смит  разработал трудовую 
теорию стоимости, основной мыслью которой явилось то, что труд – ис-
точник богатства, создает стоимость, а она, в свою очередь, определяет 
заработную плату, прибыль и ренту. Объем занятости зависит от средней 
ставки заработной платы одного рабочего, соответственно, высокая зар-
плата влечет за собой неполное использование трудовых ресурсов. Смит 
утверждал, что сохранить нормальный уровень заработной платы под си-
лу рыночному механизму. 

Еще один представитель классической школы, Д. Риккардо, продол-
жил разработанную Смитом трудовую теорию стоимости, считая, что стои-
мость товаров пропорциональна затрачиваемому на их производство труду.  

Представители классической школы считали, что рынок в состоянии 
самостоятельно обеспечивать полную занятость. Такое использование ре-
сурса рабочей силой они называли нормой для рыночной экономики, вы-
ступая за абсолютное невмешательство государства в экономическую сис-
тему. 
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Последователем А. Смита выступил французский ученый Жан Ба-
тист Сэй, который не разделял, однако, трудовую теорию стоимости и 
создал теорию полезности. По его мнению, факторам производства соот-
ветствуют свои источники дохода: заработная плата, прибыль и рента. Он 
также отдавал главную роль в развитии экономических отношений ры-
ночной системе, считая, что она в силах обеспечить полную занятость.  
В подтверждение приводилось то, что на рынке существует равенство 
спроса и предложения. 

Представителем неоклассической школы является Альфред Маршал, 
выдвинувший идею плавного безкризисного развития экономики в своем 
труде «Принципы экономической науки» (1890). Для обеспечения занято-
сти, Маршал полагал, необходимо регулирование спроса и предложения. 
Конечным регулятором спроса он назвал потребительский спрос, который 
и должен контролироваться рыночными механизмами [4, c.19]. 

Высокая заработная плата, по мнению неоклассика, всегда влечет 
сокращение занятости, увеличивая безработицу. Обосновал он это пред-
положение в теории производительности. Непостоянство занятости Мар-
шал называл злом, однако необходимость государственного регулирова-
ния занятости опровергал. 

Артур Пигу (1877–1955) представил миру работу «Теория безрабо-
тицы» (1933), в которой изложил ключевые моменты классической теории 
занятости. Высокий уровень заработной платы, по мнению Пигу, является 
первопричиной безработицы, а ее уменьшение увеличивает занятость в 
силу того, что происходит сокращение издержек производства и появля-
ется возможность найма новых рабочих. Ученый выдвигает идею, что при 
наличии совершенно свободной конкуренции среди наемных работников 
и при наличии совершенного мобильного труда характер связи (между 
ставками реальной заработной платы, на которых настаивают работники, 
и функцией спроса на труд) будет очень простым. Постоянно будет дейст-
вовать сильная тенденция к установлению такого соотношения между 
ставками заработной платы и спросом, чтобы все были заняты. Пигу под-
держивал «теорию добровольной безработицы», когда рабочие не согла-
шаются работать за «нормальную» заработную плату, складывающуюся 
на рынке в результате спроса и предложения, и добровольно обрекают се-
бя на безработицу. 

Понятие полной занятости по-разному трактовалось в экономиче-
ской литературе разных времен. Впервые о нем упомянули в СССР  
в 30-х годах, когда правительством было принято решение  о полной лик-
видации безработицы. Законодательно этот факт закрепился в 1936 году, в 
Конституции СССР появились строки о праве граждан на труд и получе-
ние гарантированной работы. До 1990-х г. в СССР осуществлялась полная 
занятость населения. В 70-е – 80-е гг. отмечался дефицит рабочей силы 
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и стоял вопрос обеспечения народного хозяйства квалифицированной ра-
бочей силой.    

В современных условиях рыночных отношений несколько изменил-
ся вопрос полной занятости. С 1991 г. принудительное привлечение к тру-
довой деятельности не допускается, провозглашается принцип доброволь-
ного труда. Таким образом, понятие полной занятости носит не всеобщий 
характер, а добровольный, когда все трудоспособное население, которое 
хочет работать, имеет эту работу. То есть полная занятость трактуется не 
как статичное понятие, а как цель, достигаемая полным соответствием 
между спросом и предложением.  

Э.Р. Саруханов определяет занятость как «общественно-экономичес-
кие  отношения, в которые вступают  между собой по поводу участия в об-
щественно полезном труде на том или ином рабочем месте», т. е. «это прак-
тическая   деятельность людей по производству материальных благ, общест-
венных отношений между ними по поводу включения работника в конкрет-
ную кооперацию труда на определенном рабочем месте» [5, c. 11-13]. 

Полная занятость не означает, что все трудоспособное население не-
пременно должно работать. Ведь в каждый период времени существует 
определенная группа трудоспособных граждан, которые в силу обстоя-
тельств не могут быть занятыми. Понятие полной занятости обозначает 
необходимость, а главное, возможность обеспечить рабочими местами все 
трудоспособное население. Это и является основной социально-экономи-
ческой целью любого государства.  

А.Э. Котляр также называет занятость общественным отношением 
между людьми, определяя, что они прежде всего экономические и право-
вые. Ученый определял эти отношения по поводу включения работника 
в определенную кооперацию труда на конкретном рабочем месте [3, c. 6]. 

C точки зрения Н. Гаузнера, занятость является основной жизненной 
потребностью населения, которая к тому же обеспечивает формирование 
главной производительной силы общества. 
Учитывая изложенные подходы, можно сделать вывод, что занятость, оп-
ределяется как социально-экономическая категория, а также как совокуп-
ность экономических отношений по поводу обеспечения рабочими места-
ми населения. Изначально это  вид  деятельности  для  экономически  ак-
тивных граждан. Для характеристики проблем функционирования эконо-
мически активного населения относительно вещественных факторов про-
изводства целесообразно использовать понятие занятости. 

В определениях занятости, принятых МОТ, отдельно  определяются 
«занятые по найму» и «занятые на собственном предприятии». 

В Законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации» да-
ется следующее определение, в котором дана максимально расширенная 
трактовка: «Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетво-
рением личных и общественных потребностей, не противоречащая зако-
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нодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им зара-
боток, трудовой доход. Принуждение к труду в какой-либо форме не до-
пускается» [1, c. 2]. 

Также для учета населения в России выделяют полную, продуктив-
ную и свободно избранную занятость. 

О полной занятости речь идет в том случае, когда население обеспе-
чено профессиональным трудом, приносящим доход каждому домохозяй-
ству и достойное его существование. Продуктивная занятость предполага-
ет, что общественно приемлема не любая работа, а только   та, которая от-
вечает двум важнейшим требованиям: приносить доход и обеспечивать 
достойные условия для жизни.  Труд каждого человека должен быть мак-
симально продуктивен для общества. Свободно избранная занятость пре-
дусматривает право распоряжения собственной способностью к труду 
только его владельцем, т. е. самим работником. Это выступает гарантией 
права работника выбирать, быть ему занятым или нет. 

Представленные виды занятости способны отражать состояние ко-
личественной и качественной балансировки между потребностью населе-
ния в работе и рабочими местами. Важным при этом является факт созда-
ния благоприятных условий для социально-экономического прогресса 
общества. 

Занятость населения является особой экономической категорией, ко-
торая выражает отношения между членами общества и обществом, пре-
доставляющим работу населению. При социализме необходимая масса 
средств существования должна быть пропорционально вкладу каждого 
конкретного работника в трудовой процесс и его результат. Занятые эф-
фективно распределяются по отраслям и сферам деятельности, включаясь 
в реальный производственный процесс. Ранее существовало мнение, что 
социалистическая модель подразумевает тотальную полную занятость, 
полностью ликвидирующую безработицу. Под полной занятостью в этом 
случае рассматривали удовлетворение потребности работать, а население, 
занятое в домашнем хозяйстве или учебе, считалось не нуждающимися в 
работе. В дальнейшем отношение к занятости кардинально переменилось. 

Появившаяся недавно новая концепция занятости несколько расши-
ряет содержание понятия «полная занятость», связывая её с эффективной 
занятостью. Главной идеей этой связи является ее ориентация на потреб-
ности и интересы индивида, отход от производственного подхода к трудо-
вым ресурсам. Занятость, которая обеспечивает достойный уровень дохо-
да, стабильное развитие личности, здоровье, возрастание образовательно-
го и профессионального уровня каждому члену общества, считается эф-
фективной. При этом необходимо осуществление роста общественной 
производительности труда.  

Занятость выступает заключительным этапом распределения работ-
ников по сферам занятий и завершает процесс воссоединения факторов 
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для организации общественного производства, объединяя личные и обще-
ственные цели. В таком подходе понимания занятости, она выступает со-
единительным элементом распределения и использования. Занятость на-
селения – это экономическая категория, которая выражает отношение ме-
жду обществом и его элементами с целью предоставления рабочих мест 
населению и обеспечения необходимого объема массы средств к сущест-
вованию. 

При исследовании процессов движения и формирования трудовых 
ресурсов занятость населения выдвигают на первое место как целой стра-
ны, так и ее территориальных элементов. На протяжении многих лет раз-
личные ученые дают свои трактовки, предлагают универсальные подходы 
к изучению этого понятия. На этапе формирования рыночного хозяйства 
вопрос занятости встал наиболее остро, вызывая интерес современных  
исследователей. Наиболее полным определением занятости можно счи-
татьопределение, данное Б.Д. Бреевым: «Занятость населения – сложное 
социально-экономическое явление, являющееся составной частью обще-
ственного производства. Занятость можно рассмотреть с точки зрения 
экономической категории     как   общественное   отношение  по поводу не 
только обеспечения населения рабочими местами, но и обеспечения чело-
века необходимыми средствами существования» [2, c. 32]. 
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На современном этапе развития российской экономики малый ин-
новационный бизнес оказывается в двойственном положении: с одной 
стороны, без государственного регулирования формирование стабильной 
отрасли затруднено, но, с другой стороны, излишняя государственная 
поддержка также не содействует обеспечению положительной поступа-
тельной динамики субъектов малого бизнеса. Вышеизложенные причины 
выявляют необходимость анализа способов государственного регулиро-
вания малого бизнеса и выявлению оптимальных подходов такого регу-
лирования.  

Государственное регулирование инновационной деятельности, как 
отмечают многие учёные, считается одним из основных критерий перево-
да экономики на рыночные рельсы, оно занимает важное место в стиму-
лировании инновационной активности в сфере малого предприниматель-
ства. Данное государственное регулирование необходимо рассматривать 
как систематизирование действий пронизывающих всю производствен-
ную,  технологическую, маркетинговую работу предпринимателей, на-
правленное на удовлетворение определенных социальных потребностей 
через рыночный успех коммерциализации новшеств [5]. 

Знания в научно-технологичной сфере являются неотъемлемым об-
щественным товаром и в связи с этим у государства возникает необходи-
мость в регулировании инноваций. Коммерческие организации не в со-
стоянии взять на себя в полной мере  функции финансирования науки, так 
как это, в свою очередь, приведет к увеличению производственных из-
держек и, следовательно, к сокращению прибыли. Масштабность средств 
для реализации крупных инновационных проектов нередко связана с по-
требностью приобретения дополнительных активов, которые пребывают 
под особым контролем органов местного самоуправления, к таковым 
можно отнести всю инфраструктуру [5]. 
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Одним из ключевых инструментов государственной политики, сти-
мулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с ис-
пользованием механизмов государственно-частного партнерства, стали 
институты развития. Их главной целью является преодоление, так на-
зываемых, «провалов рынка» для решения задач, которые не могут быть 
оптимально реализованы рыночными механизмами, чтобы обеспечить ус-
тойчивый экономический рост и диверсификацию экономики [4]. 

Институты развития выступают в качестве катализатора частных ин-
вестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики и создают усло-
вия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ пред-
приятиям, функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необ-
ходимым финансовым и информационным ресурсам. 

Ключевыми направлениями деятельности региональных институтов 
развития являются поддержка малого и среднего предпринимательства, 
стимулирование развития инноваций, ликвидация технологического от-
ставания. Преимущественно региональные институты развития создаются 
в виде фондов поддержки, региональных венчурных фондов, бизнес-
инкубаторов [1], [3]. К ним же можно отнести фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере – государственная 
некоммерческая организация в форме федерального государственного 
бюджетного учреждения, образованная в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65. 

По последнему отчету фонда содействия развитию малых форм 
предприятий, в научно-технической сфере в период с 2010 по 2015 гг. бы-
ло создано 35 региональных центров инжиниринга,  30 центров кластер-
ного развития, 17  центров прототипирования и 6 центров сертификации и 
испытаний,  на которые из федерального бюджета было выделено порядка 
7,5 миллиардов рублей [2]. Следует заметить, что рост числа созданных 
центров не является равномерным и стабильным (см. рис. 1). Резкое уве-
личение и спад в образовании новых объектов инновационной инфра-
структуры тесно связано с состоянием национальной экономики. 

Типовые недостатки в работе объектов инновационной инфраструк-
туры, выявленные в ходе мониторинга фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере: 

 Низкая открытость и прозрачность деятельности: 
• отсутствие интернет-сайта; 
• отсутствие опознавательных табличек на здании и помещениях; 
• отсутствие общедоступного порядка отбора получателей услуг; 
• отсутствие прейскуранта на услуги; 
• оказание поддержки ограниченному кругу лиц. 
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Рис. 1. Количество созданных объектов инфраструктуры, 2010–2015 гг. (штук) 

 
 Слабая информированность малых и средних предприятий 

(МСП) региона об оказываемых услугах. 
 Неэффективное использование закупленного технологического 

оборудования. 
 Неактуальные отчетные данные в системе АИС. 
 Отсутствие документов, подтверждающих выполнение заплани-

рованных KPI: 
• услуги – договор, платежка, акт, отчет; 
• мероприятия – отчет (пост-релиз), повестка, список участников. 

 Не ведется учет МСП-получателей услуг. 
 Низкая вовлеченность участников кластеров и МСП региона 

в процесс планирования деятельности ОИИ. 
 Не ведется мониторинг эффективности поддержанных ОИИ про-

ектов. 
 Не ведется мониторинг социально-экономических показателей 

поддержанных МСП. 
 Привлечение неквалифицированных исполнителей. 
Помимо существующих сложностей на стадии разработки и созда-

нии технопарков государство встречается с проблемами и при функцио-
нировании инфраструктуры. Это влечет за собой недостаточно высокую 
эффективность в поддержке малого инновационного бизнеса. Только гра-
мотный контроль и высокопрофессиональный руководящий состав помо-
гут в преодолении существующих проблем.  
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На сегодняшний день развитие высокотехнологичного сектора эко-
номики страны оказывает значительное влияние на обеспечение устойчи-
вого роста экономики за счет широкого внедрения создаваемых результа-
тов интеллектуальной деятельности в форме передовых производствен-
ных технологий [7], [9]. С целью повышения конкурентоспособности эко-
номики страны создаются различного рода инструменты, позволяющие 
поддерживать и регулировать деятельность высокотехнологичного секто-
ра экономики.  

Инструментарий, используемый государством в отношении сектора 
высоких технологий, достаточно обширен.  Вместе с тем, ориентируясь на 
множественный позитивный опыт зарубежных стран на современном эта-
пе, наиболее эффективными по уровню инновационного потенциала инст-
рументами можно считать структуры, в основе которых лежат неиерар-
хичные связи и принцип коллаборации (механизме взаимодействия, при 
котором участники кооперации находятся в постоянном обмене знаниями, 
совместно координируют решения и взаимно используют свои активы).   
К таким структурам относят технологические платформы, специальные 
инвестиционные контракты (СПИК), территориальные инновационные 
кластеры, индустриальные (промышленные) парки, агентство кредитных 
гарантий. 

Индустриальными (или промышленными) парками называют особые 
территории промышленного назначения, в состав которых включена вся 
необходимая для производства научных разработок инфраструктура: про-
изводственные и складские помещения; транспортная инфраструктура; 
тепло-, газо- и электроснабжение и др. Выделяют два типа индустриаль-
ных парков: Greenfield и Brownfield. Отличие первого типа от второго за-
ключается в наличии изначального обеспечения какими-либо коммуника-
циями на его территории.  

На данный момент на территории России расположено 223 иннова-
ционных парка: 109 – частных, 105 – государственных и 9 – парков госу-
дарственно-частного партнерства. Действующими являются 84 парка,  
82 парка – в стадии намерений (проектов), 57 парков – в стадии созда-
ния [5]. Государство активно поддерживает работу существующих парков 
и вкладывает средства в разработку новых. В 2014 году на поддержку ра-
боты уже действующих и только созданных государственных индустри-
альных парков было выделено субсидий в объеме около 990 млрд руб., на 
поддержку частных индустриальных парков – 180,99 млрд руб. [4]. 
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Посредством реализации проектов индустриальных парков осваива-
ются новые территории – их общая площадь выросла с 2013 по 2014 гг. на 
34.4% (10,2 тыс. га и 13,7 тыс. га соответственно); создаются рабочие мес-
та – в 2013 году было создано почти 60 тыс. рабочих мест, в 2014 г. – око-
ло 71 тысячи [3, с. 23]. 

Технологические платформы являются относительно новой структу-
рой государственной поддержки сектора высоких технологий. Они созда-
ются с целью объединения научных учреждений и промышленного секто-
ра. Это позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы для НИОКР по 
отдельным областям развития техники и науки.  

Структура технологических платформ включает в себя представите-
лей государственных органов власти; научных организаций; финансовых 
учреждений; бизнес-сообщества; общественности. В данный период в 
России сформирован перечень из 35 технологических платформ [6]. Наи-
большее их количество сформировано в инновационно-акивных регионах 
с высоким потенциалом для развития сферы генерации научных знаний: 
Москва, Московская, Нижегородская, Самарская и Томская области, рес-
публика Татарстан [8]. 

Территориальные кластеры, как механизм регулирования инноваци-
онного развития России, начали функционировать в РФ  в 2012 году. Они 
представляют собой совокупность организаций и предприятий, размещен-
ных на ограниченной территории и имеющих следующие  характерные 
черты: наличие синергетического эффекта вследствие высокой степени 
концентрации инновационных предприятий; кооперация участников кла-
стера и координация их деятельности; объединение членов кластера науч-
но-производственного объединения в одной или нескольких отраслях. 

Суммарный объем финансовой поддержки до 2017 года для 25 про-
ектов инновационных территориальных кластеров составляет около 
1,5 трлн руб., том числе из внебюджетных источников – 780,1 млрд руб., 
за счет федерального бюджета – 480 млрд руб., средств региональных 
бюджетов – 212,7 млрд руб. [2]. 

Наибольшую долю в общей выручке территориальных инновацион-
ных кластеров занимают кластер по комплексной переработке угля (Кеме-
ровская область), Камский территориальный инновационный кластер 
(республика Татарстан), кластер «Физтех XXI» (Московская область), 
нефтехимический кластер республики Башкортостан. 

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) в Федеральном за-
коне от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ» 
описан как соглашение, заключенное между потенциальным инвестором и 
определенными органами государственной власти, которые обязуются на 
территории России создать производство, которое должно соответство-
вать одному из следующих условий: 
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− в производственный процесс внедряются результаты интеллекту-
альной деятельности, которые относятся к приоритетным направлениям 
науки, техники или технологий, а также критическим технологиям; 

− приоритетный для развития вид деятельности предприятия; 
− создаются высокопроизводительные рабочие места; 
− создается промышленная и социальная инфраструктура; 
− производимая продукция не имеет аналогов в России [1]. 
Интерес к механизму СПИК прежде всего наблюдается в фармацев-

тической сфере, так как в данной области существует возможность вслед-
ствие реализации инвестиционных контрактов приобретать препараты по 
фиксированной стоимости. Есть определенная вероятность импортозаме-
щения лекарственных препаратов. 

СПИК заключается на 10 лет и подписавшему данный документ ин-
вестору предоставляются различного рода льготы, регулирование которых 
осуществляется государственными органами (по арендной плате, налогам 
и сборам, тарифам товаров и услуг). 

На данном этапе развития СПИК является пока еще новым и мало 
испробованным инструментом поддержки высокотехнологичного сектора, 
однако в случае положительных результатов такой способ взаимоотноше-
ний между государством и бизнесом сможет повысить уровень инноваци-
онного потенциала страны в целом. 

Одним из инструментов поддержки высокотехнологичного сектора 
экономики является Агентство кредитных гарантий (с середины 2015 г. 
данная организация была переименована в АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация 
«МСП»). 

Основные задачи Корпорации следующие: 
− оказание поддержки субъектам МСП и компаниям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП; 
− привлечение денежных средств отечественных и зарубежных ор-

ганизаций в целях поддержки субъектов МСП; 
− организация финансового, маркетингового, информационного и 

юридического сопровождения реализуемых субъектами МСП инвестици-
онных проектов; 

− обеспечение информационного обмена корпорации с органами 
государственной власти, местного самоуправления в целях поддержки 
субъектов МСП; 

− подготовка предложений по улучшению мер поддержки и регу-
лирования субъектов МСП. 

Согласно данным Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), уставный капитал Корпорации составляет 50 млрд руб. и 
100% акций находятся в руках государства. Подобный механизм в том или 
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ином виде действует в развитых и развивающихся странах: США, Герма-
нии, Китае, Японии и др. Основным целевым показателем деятельности 
Корпорации является прирост инвестиций в основной капитал субъектов 
МСП посредством привлеченных кредитных услуг, обеспеченных гаран-
тиями Корпорации (по прогнозам более 400 млрд руб. к 2019 году) [1]. 
Поиск сильных и слабых сторон каждого из механизмов поддержки высо-
котехнологичнрого комплекса экономики позволит найти путь к повыше-
нию его эффективности (табл. 1). 

 
Таблица 1. Сильные и слабые стороны современных инструментов государственной 
поддержки высокотехнологичного сектора экономики 
 

Инструменты Сильные стороны Слабые стороны 

1. Индустри-
альные парки 

Инфраструктурное обеспечение раз-
мещаемых производств.Упрощен-
ный порядок прохождения необхо-
димых административных и разре-
шительных процедур 

Возможная недостаточность энер-
гетических мощностей. 
Конкуренция за человеческий ка-
питал между резидентами техно-
парка 

2. Техноло- 
гические 
платформы 

Конкретная направленность деятель-
ности платформы. 
Формирование конкуренции. 
Равенство в сфере информационного 
обеспечения 

Сложность участия для малых 
инновационных компаний. 
Риски «захвата» платформ круп-
ными компаниями 

3. Террито-
риальные 
кластеры 

Снижение всех видов издержек.  
Большая вероятность для восприятия 
возможностей для инноваций. 
Мобильность персонала 

Негибкость. 
Присутствует эффект замкнуто-
сти. 
Чрезмерная специализация. 
Кооперация снижает конкурент-
ное давление 

4. СПИК Четко прописанные долгосрочные 
условия и гарантии 

Прогноз: может противоречить 
нормам ВТО: правила ВТО не 
предполагают приоритета местно-
го производителя в странах-
участницах 

5. АО «Кор-
порация 
«МСП» 

Создание рабочих мест. 
Привлечение новых технологий. 
Помощь в локализации разработ-
ки/продукта на отечественном рынке. 
Долгосрочность контракта 

Нацеленность на модернизацию 
производства без учета инвести-
ций в технологии, подготовку 
профессиональных кадров 

 
Как видно из табл. 1, безусловно,  состоящих из сильных сторон ин-

новационных структур нет. В большинстве своем разница заключается во 
времени возникновения и степени освоения инструмента регулирования. 

Большая часть из приведенных инструментов была введена и стала 
использоваться в российской экономике сравнительно недавно, однако, по 
оценкам экспертов, с их помощью в ближайшем будущем государство 
сможет повысить эффективность поддержки высокотехнологичного сек-
тора, а российская экономика – стать более конкурентоспособной. 
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Аннотация. В условиях значительного ограничения доступа нашей страны к 

мировым рынкам роль государства в повышении конкурентоспособности реального 
сектора возрастает. Как следствие, происходит замещение рыночных институтов го-
сударственными, что не соответствует интересам реального сектора в долгосрочной 
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Abstract. In the conditions of considerable restriction of access of our country to 

the world markets, the role of the state in increase of competitiveness of real sector, in-
creases. As a result, there is a replacement of market institutes state that does not correspond 
to interests of real sector in the long term. On this basis is offered formation the general 
model of anti-crisis policy. 

Keywords: real sector, competitiveness, economic policy. 
 
В непростой политической и экономической ситуации роль государ-

ства, безусловно, имеет решающее значение для вывода национальной 
экономики из кризиса. В современных условиях установлено, что пред-
приятия ряда отраслей реального сектора сумели достаточно быстро адап-
тироваться к изменившимся условиям. Однако в целом реальный сектор 
еще далек от стабилизации и перехода к экономическому росту. Для раз-
работки действенной  экономической политики следует учитывать сле-
дующие обстоятельства: 

• с большой долей вероятности, санкции по отношению к России 
будут продлены с возможным расширением по определенным позициям; 

• экономический кризис в нашей стране будет углубляться еще не-
сколько лет, при этом некоторые отрасли реального сектора будут улуч-
шать свои экономические показатели (прежде всего, занимающиеся им-
портозамещением, а также – связанные с оборонно-промышленным ком-
плексом) и даже показывать рост; 

• от нашей страны потребуется продолжение оказания экономиче-
ской помощи некоторым соседним государствам и выполнение ряда эко-
номически невыгодных контрактов; 

• на мировую экономику в среднесрочной перспективе будет оказы-
вать негативное влияние замедление развития экономики Китая и про-
должающаяся волатильность цен на нефть; 

• неустойчивость курса национальной валюты с одновременным 
уменьшением кредитных возможностей финансовых институтов ведет к 
усилению отрыва реального сектора от финансового; 

• уменьшение доходов хозяйствующих субъектов влияет на сужение 
внутреннего потребительского спроса практически по всем товарным 
группам. 

В то же время, сегодня имеет место во многом избыточная роль го-
сударства и его склонность к подмене рыночных институтов. Это обстоя-
тельство может рассматриваться как экономическое противоречие, разре-
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шение которого возможно только по окончании действия секторальных 
санкций по отношению к российской экономике и отмене ответных мер 
российского Правительства (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема изменения институционального воздействия  
на реальный сектор российской экономики 

 
На основе такой позиции предлагается разработка новой модели ан-

тикризисной политики развития реального сектора. Ее концептуальная 
схема представлена на рисунке 2. 

При углубленном анализе указанной модели особое место отводится 
оценке административных рисков. Поскольку государственное управле-
ние распространяется не только на экономическую, но и на все остальные 
сферы жизни общества, здесь могут возникать дополнительные опасно-
сти. 

Они заключаются в следующем: 
• в подмене решения задач устойчивого долговременного экономи-

ческого развития решением краткосрочных политических или имиджевых 
задач; 

• в наращивании вмешательства в экономику, которое может при-
вести к отходу от базовых рыночных принципов хозяйствования. В сред-
несрочной и долгосрочной перспективе это, несомненно, скажется на кон-
курентоспособности хозяйствующих субъектов, как на национальном, так 
и на мировом рынке; 

• в расширении роли бюрократии и превращении ее в реальную 
экономическую силу, определяющую модель хозяйственной системы; 
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• в увеличении количества бюрократических структур и аппарата, 
что может негативно повлиять на качество управления экономикой, в том 
числе и за счет неэффективного администрирования и дублирования 
функций управления; 

• в опасности роста коррупции, что ведет к значительному сниже-
нию мотивации хозяйствующих субъектов, в частности, в реальном секто-
ре, и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема изменения институционального воздействия  
на реальный сектор российской экономики 

  
Эффективная реализация данной модели позволит получить сле-

дующие результаты (табл. 1). 
Наиболее существенный положительный результат с минимальными 

экономическими и временными затратами можно получить в том случае, 
если, уходя от модели ликвидации влияния кризиса, сконцентрироваться 
на поддержке отраслей, обеспечивающих высокий уровень наукоемкого  
производства и рост производительности труда. Ориентиром при этом 
должно стать не просто импортозамещение, но производство конечной 
продукции высокого уровня передела. 
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Таблица 1. Ожидаемые результаты антикризисной политики 
 

Для государства Для реального сектора 

Противодействие кризису и создание 
основы для будущего роста реального 

сектора и всей экономики 

 
Расширение рынка сбыта 

Снижение чувствительности нацио-
нальной экономики к импорту и по-
вышение экспортного потенциала 

Увеличение спроса  
на производимую продукцию 

Улучшение инвестиционного климата 
и рост объема инвестиций 

Расширение масштабов реального сектора  
и необходимость привлечения инвестиций 

Повышение уровня занятости  
и доходов населения 

Сокращение непроизводительного времени и 
повышение уровня производительности труда 

Реализация общественно значимых 
проектов 

Повышение капитализации субъектов  
реального сектора 

Увеличение налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней 

Увеличение получаемой прибыли и возмож-
ность перехода на интенсивный тип развития 

Повышение качества предоставления 
социальных услуг и решение соци-

альных задач 

Повышение имиджа национальных  
предприятий реального сектора и участие  

в социально значимых проектах и благотвори-
тельных акциях 

 
Это, в конечном счете, позволит не только минимизировать действие 

санкций, но и использовать их как фактор развития реального сектора 
российской экономики и повышения уровня его конкурентоспособности. 
В дальнейшем это поможет заложить основы процесса, целью которого 
будет устранение избыточной роли государства в экономике и переориен-
тация на рыночные принципы. Это позволит национальной хозяйственной 
и институциональной системе развиваться в направлении оптимизации 
сочетания государственных и рыночных механизмов регулирования. 
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Эффективность в инновационной деятельности во многом зависит от 
форм ее финансового стимулирования и организационных форм. В роли 
её источников финансового стимулирования могут стать как малый биз-
нес, занятый в области инноваций, так и крупные инвестиционно-про-
мышленные группы, венчурные государственные фонды и частные лица. 
Все эти субъекты существуют в хозяйственной системе и, взаимодействуя 
между собой, имеют возможность эффективного стимулирования иннова-
ционной деятельности всей системы. 

Принимая во внимание тот факт, что ученые, разработчики, проек-
тировщики новшеств формируют вектор развития общества, а научно-
производственная отрасль призвана обеспечить эффективный рост нацио-
нальной экономики в целом средствами новых, современных технологий и 
разработок. Динамика в области инновационной деятельности на сего-
дняшний день носит характер отражения уровня темпов роста националь-
ной экономики, а вместе с тем – его экономической безопасности. В сло-
жившихся условиях роста конкуренции в растущей глобализации выигры-
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вают именно те государства, которые создают благоприятную среду для 
инновационной деятельности [4, c. 55]. 

Обычно под развитыми экономиками понимают те страны, которые 
имеют большой объем ВВП (или ВВП на душу населения) и которым 
принадлежит значительная доля в мировой экономике, а также – активно 
развивается наука и образование. 

От уровня зрелости в сознании общества напрямую зависит важ-
ность науки, внимание общества к реальной инновационной деятельности, 
нахождение возможности применения новых продуктов и технологий в 
жизни общества. На сегодняшний день на долю модернизации, техноло-
гии, внедрения новшеств в лидирующих государствах по  инновационно-
му развитию приходится до 70% прироста ВВП [3, c. 56]. 

Промышленно развитые государства стремятся стимулировать ин-
новационные отрасли, отвечающие интересам и потребностям националь-
ных экономик, и дающие возможность эффективно реализовывать резуль-
таты своих разработок или приобретенные патенты и лицензии. Фирмы и 
компании инновационно-развитых стран получают дотации с целью сти-
мулирования в виде льготных кредитов, налоговых послаблений и т. п. в 
развитии (обычно на период до 3 лет). Это дает развитым странам, опи-
рающимся на науку и современные технологии, формировать цели и на-
циональные интересы будущих поколений и решать проблемы экологии. 

Сегодня динамику инновационной деятельности в экономике нашей 
страны нельзя назвать удовлетворительной: к сожалению, практически по 
всем составляющим в инновационной сфере российская экономика не со-
ответствует достижениям инновационно – развитых стран. Недостаточно 
проработаны основополагающие методологические и нормативные поло-
жения, не используются широкие ресурсы научного потенциала  России, 
спрос на инновации российских предприятий остается на низком уровне. 
В целом инновационная деятельность находится в стадии развития (за ис-
ключением только определенных направлений), и для перемены этой тен-
денции необходимы эффективные  меры стимулирования со стороны го-
сударства с целью вовлечения бизнеса в формирование спроса и поддерж-
ку инновационной деятельности.  

Для эффективных преобразований важен отраслевой мониторинг, 
дающий возможность объективно отследить темпы развития отраслей и 
потребности в инновациях, учесть роль и значимость отрасли в  нацио-
нальной экономике в целом. Необходимо учитывать как кардинальное из-
менения уровня расходов на инновационную деятельность, так и измене-
ния сформировавшегося общественного сознания. В свою очередь, необ-
ходимо модернизировать инновационную сферу с учетом потребности на-
циональной экономики, ресурсной базы, необходимостью гармоничного 
освоения территорий и целинных земель. Таким образом, важной для го-
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сударства задачей, ставится проблема понимания степени воздействия ин-
новаций на темпы экономического роста и формирование макроэкономи-
ческих результатов, способствующих активному развитию этих факторов 
[1, c. 706]. 

Сфера ориентированности российской науки должна занять турбу-
лентное состояние, отвечающее моровому опыту и роли инновационной 
сферы, уровню образованности и зрелости населения и мировому транс-
феру технологий. Этот вектор развития может быть определен руково-
дством государства; определением своего места по отношению к научно-
му сообществу,  социуму и роли ученых и т. д.  

Нахождение в состояние ожидания, выбора сценария развития инно-
вационной деятельности ежедневно сокращает сектор возможных реше-
ний, прежде всего, сокращение наиболее эффективных путей развития. 
Несомненно, положительной стороной в такой ситуации становится необ-
ходимость трансфера зарубежного опыта а также инноваций с целью по-
вышения эффективности экономического развития. 
Россия имеет ряд очевидных конкурентных преимуществ, состоящих не 
только в природных богатствах, но и в научном потенциале и высококва-
лифицированных кадрах, располагая огромной научной базой. Такая си-
туация требует активизации действий, направленных на ускорение инно-
вационной деятельности в стране. 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2020-е годы и дальнейшую перспективу», 
одной из основных мер является государственное поддержка инновацион-
но – направленых, в том числе, малых предприятий, предпринимательст-
ва. Необходимо отметить, что данная концепция рассчитана на развитие 
существующей в России инновационной базы [2]. 

Главным научным центром федерального значения РФ является Го-
сударственный научный центр. Статус государственного научного центра 
присваивается Постановлением Правительства РФ ВУЗам, научно-иссле-
довательским организациям, предприятиям, имеющим высококвалифици-
рованные кадры и использующие уникальное опытно-экспериментальное 
оборудование. Результаты этих научных исследований получают между-
народное признание. Эти организации получают особую поддержку. Го-
сударственные научные центры получают налоговые льготы, льготы на 
добавленную стоимость, поддержку при закупке оборудования и материа-
лов, оплату услуг необходимых сторонних организаций; для выполнения 
научных программ, дотируемых из средств федерального бюджета. Акти-
визация работы по этим направлениям позволит не только усилить инве-
стиционный процесс как таковой, но и обеспечить инвестиции в иннова-
ционную деятельность. Это, в свою очередь, невозможно без действенной 
системы государственного управления [4, c. 53]. 



 247

Главным вопросом, возникающим при нахождении источника фи-
нансирования, становится модель финансирования от центра в регионы, 
и распределение финансирования между регионами. Для инвестиций 
инновационного процесса в Российской экономике территориальный 
аспект функционирования, регулирования и управления приобретает 
исключительное значение. На данный момент в регионах реализуется 
большинство инновационных программ, но не каждая из них может са-
мостоятельно окупить расходы, связанные с инновационной деятельно-
стью [5, c. 170–176]. 

Необходимо также отметить, что потребность регионов в инвести-
циях резко различается. Схемы финансирования предполагают эффектив-
ное и быстрое внедрение инноваций с последующей активной коммерциа-
лизацией, что может дать эффективную отдачу от вложений. Исходя из 
этого, решение данных вопросов сегодня становится особенно актуально 
для эффективного экономического развития современной России в сло-
жившейся экономической ситуации. 

Таким образом, инновации важны для экономики, поскольку явля-
ются действенным инструментом повышения ее  эффективности. 
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Изучение экономического поведения домашних хозяйств является 
одним из наиболее актуальных направлений исследований, проводимых 
отечественными учеными-экономистами. В основном это обусловлено ут-
верждением домохозяйств в качестве одного из основных субъектов хо-
зяйствования, а также их недостаточно активной вовлеченностью в эко-
номические процессы, происходящие в современной России. Последнее 
предопределяет наличие существенного экономического потенциала, ис-
пользование которого является стратегически необходимым в условиях 
фактического исчерпания экспортно-сырьевой модели развития россий-
ской экономики. 

Одним из направлений исследований в рамках отмеченной научной 
темы является изучение факторов, влияющих на экономическое поведение 
домохозяйств. В настоящей статье сделана попытка исследовать влияние 
технологического фактора, представленного достижениями информаци-
онной революции, на потребительское поведение домашних хозяйств. 
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В современной экономической теории трактовка термина «домашнее 
хозяйство» является дискуссионной. При этом можно отметить, что боль-
шинство исследователей придерживается единого вектора в дефиниции 
данной экономической категории, а их подходы различаются лишь глуби-
ной анализа. Так, исследователь А.Б. Борисов использует общее опреде-
ление, трактуя домашнее хозяйство как «один из трех основных субъектов 
экономической деятельности (государство, предприятия, домашние хозяй-
ства) [1, с. 213]».  

Ученый И.М. Реутова, в свою очередь, включает в поле анализа ат-
рибутивные признаки, позволяющие отнести индивида или группу людей 
к домашнему хозяйству. По ее мнению, «домашнее хозяйство представля-
ет собой группу лиц (за исключением домашних хозяйств, состоящих из 
одного лица), совместно проживающих, имеющих общий бюджет и при-
нимающих экономические решения [2, с. 173]».  

По мнению исследователей В.М. Багиновой и Е.И. Капустиной, при 
отнесении домашнего хозяйства к какой-либо категории необходимо учи-
тывать также и функциональные аспекты. В этой связи названные ученые 
предлагают расширенную трактовку данного термина как «основной эко-
номической единицы (наряду с государством и фирмой), которая функ-
ционирует в потребительской сфере экономики, состоит из одного или 
более лиц, снабжающих экономику ресурсами; обеспечивает производст-
во и воспроизводство человеческого капитала; самостоятельно принимает 
финансовые решения; является собственником и поставщиком какого-
либо фактора производства и использует полученные за них деньги для 
приобретения товаров и услуг и осуществления сбережений [3, с. 7]. 
Именно этой дефиниции мы и будем придерживаться в настоящей статье. 

Представленное определение наглядно демонстрирует основные 
функции, реализуемые домашними хозяйствами, как то: снабженческую, 
производственно-трудовую, потребительскую, сберегательную. Также 
важно отметить широкую вариативность, подвижность и модифицируе-
мость домашних хозяйств, проявляющуюся в возможности быстрой кор-
ректировки реализуемых ими экономических функций. Однако, функцио-
нируя внутри экономической системы, домохозяйства подвержены влия-
нию разного рода факторов (как положительному, так и отрицательному), 
которые необходимо учитывать при анализе их экономического поведе-
ния. Наиболее существенное воздействие при этом оказывают достижения 
техники и технологий – то есть технологический фактор. Проанализируем 
влияние технологического фактора на активизацию потребительского по-
ведения российских домашних хозяйств. Мы полагаем, что активизация 
потребительского поведения отечественных домашних хозяйств в контек-
сте технологического фактора обусловлена: 

• ростом реальных располагаемых доходов индивидов; 
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• становлением глобального рынка электронной коммерции; 
• формированием спроса на принципиально новые информацион-
ные товары и услуги; 

• приданием импульса производителям к использованию стратегии 
кастомизации. 

Следствием роста реальных располагаемых доходов индивидов яв-
ляется существенная активизация реализации потребительской функции 
домашними хозяйствами (рис. 1). В соответствии с этим за период с 2009–
2013 гг. среднегодовой рост реальных располагаемых доходов индивидов 
в России составил 3,5%. За этот же период доля населения, оценивающего 
уровень своего дохода не ниже удовлетворительного и составляющих ос-
нову платежеспособного спроса, выросла с 54% до 85% [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Увеличение благосостояния граждан России, 2009–2013 гг. [4] 
 
Благодаря информационным технологиям произошло становление 

глобального рынка электронной коммерции, вследствие чего домохозяй-
ства: (1) получили доступ к более широкому ассортименту товаров и ус-
луг, реализуемых посредством сети «Интернет»; (2) расширили геогра-
фию потребления; (3) получили возможность покупать товары по более 
низким ценам. В результате такие традиционные виды потребительских 
операций, как покупка одежды, компьютерной и бытовой техники и т. д. 
начали осуществляться в режиме онлайн. Так, по данным аналитического 
обзора крупнейшего в российском сегменте сети «Интернет» интегратора 
рекламных предложений интернет-магазинов – ресурса «Яндекс.Маркет» – 
82% совершенных покупок в режиме онлайн приходится на долю таких 
сегментов, как бытовая техника, электроника и компьютеры [5]. 

Помимо этого, развитие электронной коммерции стимулирует уве-
личение спроса на принципиально новые информационные товары и услу-
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ги, реализация которых возможна только в сети «Интернет». Так, получи-
ло широкое распространение: потребление домашними хозяйствами плат-
ного онлайн-контента, разнообразных услуг в сети «Интернет» (к приме-
ру, автоматическая актуализация размещенных объявлений, резюме и 
т. д.); покупка криптовалют и прочих самостоятельных сетевых товаров. 
По данным Росстата, потребителями телекоммуникационных услуг в сети 
«Интернет» в 2013 г. выступили 15% онлайн-покупателей. Аналогичные 
данные по потреблению платного онлайн-контента эквивалентны 14% ин-
дивидов [4]. 

Ключевым драйвером расширения совокупного спроса на современ-
ном этапе экономического развития является применение производителя-
ми стратегии кастомизации [6, с. 208], которая предполагает создание как 
абсолютно уникальной штучной продукции или выпуск раритетной пар-
тии изделий, так и массовой продукции. Кастомизации заключается в воз-
можности проведения обширных исследований потребительских предпоч-
тений в сети «Интернет» с целью определения конфигураций производи-
мого продукта; возможности персонализации коммуникаций с потребите-
лями благодаря развитию интернет-рекламы; разработке специализиро-
ванных программных продуктов для моделирования внешнего вида товара 
с учетом пожеланий клиента. 
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Формирование многоуровневой системы высшего образования в 
России – длительный и сложный процесс. Если анализировать происхо-
дившие на первом этапе модернизации образовательного процесса в вузах 
перемены, то можно отметить, что большинство вузов перенесли в бака-
лавриат те дисциплины, что были в учебных планах специалитета, а вот 
для уровня магистратуры пришлось формировать основные образователь-
ные программы с нуля. Это, конечно, наложило свой отпечаток и на си-
туацию нынешнего этапа совершенствования учебных планов и программ 
вузов. В новых ФГОС 3+ нет жестко закрепленных дисциплин, и свобода 
вуза максимальная, но вместе с тем, она порождает много проблем с вы-
бором того, что и как читать магистрам. 

В качестве примера ситуации с содержательными вопросами, возни-
кающими при формировании учебных планов и программ уровня магист-
ратуры, рассмотрим проблемы предмета и структуры дисциплины «Управ-
ленческая экономика», которая вошла в качестве базовой дисциплины на-
правления «Менеджмент» согласно стандарту ФГОС 3. В условиях реали-
зации ФГОС 3+ и в дальнейшем, ФГОС 4, дисциплина может быть отнесе-
на по усмотрению вуза к любому циклу, но для подготовки менеджеров 
она, на наш взгляд, выступает той дисциплиной, которая обеспечивает ба-
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зисный уровень экономической подготовки. Как следует из самого назва-
ния дисциплины, она призвана сформировать методологическую основу 
применения менеджерами знаний по экономической теории.  

В силу того, что дисциплина является новой, анализ имеющихся на 
российском образовательном рынке магистерских учебных программ по-
казывает, что на сегодняшний день имеют место существенные расхожде-
ния как минимум по трем важным позициям «Управленческой экономи-
ки»: предмету, методам и содержательному наполнению. 

На наш взгляд, первая группа проблем с данной дисциплиной выте-
кает из того, что, имеют место расхождения в базовой подготовке по эко-
номике у бакалавров не только в одном вузе, но и в целом по стране. Сло-
жившаяся ситуация связана с тем, что в учебном плане бакалавров двух 
направлений «Экономики» и «Менеджмента» наблюдается значительная 
дифференциация в объемах и структуре чтения дисциплины «Экономиче-
ская теория»: примерная основная образовательная программа «экономи-
стов» предусматривает чтение дисциплин микро- и макроэкономики, а вот 
у остальных направлений подготовки в лучшем случае есть просто дисци-
плина «Экономика». Поэтому возникает существенное расхождение в 
подготовке бакалавров: если у «экономистов» есть базовые знания «Мик-
роэкономики» и им осваивать в магистратуре продвинутую «Микроэко-
номику» не составит труда, то всем остальным – проблематично.  

Это приводит к значительным отличиям в подходах вузов при ком-
плектовании учебных планов базовыми экономическими дисциплинами 
для магистерских программ направления «Менеджмент».  

Можно выделить две группы учебников и учебных пособий – зару-
бежные [1, 3, 7] и отечественные [2, 4, 5, 6, 8, 9], кардинально различаю-
щиеся по своему наполнению. Отличительной особенностью зарубежных 
учебников, в первую очередь, выступает широкое использование их авто-
рами богатейшего иллюстративного практического материала, отражаю-
щего опыт приложения инструментария экономической тории для анализа 
проблем, возникающих в управлении бизнесом.   

Так, например, в учебнике американского автора К.К. Сио отмечает-
ся, что «управленческая экономика  – это способ применения экономиче-
ской теории, особенно ее микроэкономического раздела». Она «связана с 
выработкой решений по оптимальному распределению ограниченных ре-
сурсов между конкурирующими направлениями работ как в частном, так 
и в общественном секторах» [7, с. 24]. И что важно, «управленческая эко-
номика во многом полагается на экономическую методологию и ее анали-
тические средства, а также на принципы бухгалтерского учета, финансов, 
маркетинга, управления кадрами и организацию производства» [там же]. 

В курсе «Управленческой экономике» для МБА Пол Кит и Филип 
Янг так же отмечают, что «за последние полстолетия в ходе работы по 
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студенческим и аспирантским программам экономика управления сложи-
лась в курс прикладной микроэкономики, который включает в себя от-
дельные количественные методы, свойственные и другим дисциплинам, 
таким как линейное программирование (менеджмент), регрессионный 
анализ (статистика, эконометрика и менеджмент), экономический анализ 
намечаемых капиталовложений (финансы) и анализ затрат (управленче-
ский и стоимостной учет) [3, с. 21]. Указанные авторы определяют эконо-
мику управления как «использование экономического анализа для приня-
тия коммерческих решений, включающих в себя наилучшее использова-
ние ограниченных ресурсов организации» [3, с. 20]. 

Майкл Байе в своем учебнике включает в структуру курса практиче-
ски все традиционные темы «Микроэкономики»: анализ текущей стоимо-
сти, спрос и предложение, эластичность, регрессионный анализ, анализ 
кривых безразличия, теорию производства и издержек, а также базовые 
модели абсолютной конкуренции, монополий и монополистической кон-
куренции. 

Автор исходит из позиции, что «современные учебные курсы по 
экономическим дисциплинам для менеджеров должны строиться на осно-
ве таких дисциплин, как микроэкономика, организация производства и те-
ория игр» [1, с. 15].  

Таким образом, четко прослеживается ориентация зарубежных учеб-
ников по управленческой экономике на формирование сложной «синтети-
ческой» дисциплины, представляющей в большинстве своем продвинутый 
в том или ином направлении курс микроэкономики с включениями знаний 
из других дисциплин.  

Среди части российских учебников можно наблюдать ту же тенден-
цию: стремление авторов сосредоточиться на единственном из разделов 
экономической теории – микроэкономике. При этом, диапазон сложности 
достаточно сильно варьируется как по степени глубины, так и по ширине 
охватываемых проблем. Можно встретить программы данной дисципли-
ны, практически повторяющие по набору тем и сложности бакалаврский 
курс «Микроэкономики».  

Есть учебники, которые, почему-то адресованы сразу и бакалаврам, 
и магистрам, как это указано в учебнике и практикуме «Управленческой 
экономики» РУДН, вышедшем в издательстве Юрайт под редакцией 
Е.В. Пономаренко и В.А. Исаева [8]. 

Другая группа отечественных программ дисциплины и учебников 
включает два раздела экономической теории: микроэкономику и макро-
экономику [9]. 

Коллектив авторов учебного пособия «Управленческая экономика»  
предметом данной дисциплины считает «экономические отношения, в том 
числе социально-экономические и организационно-экономические связи, 
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по созданию и распределению жизненных благ в целях удовлетворения 
потребностей общества и достижения целей функционирования фирмы в 
рыночных условиях, а также экономические законы, управляющие этими 
процессами» [2, с. 3], что, на наш взгляд, «размывает» предмет дисципли-
ны и вызывает массу вопросов. 

Большой разброс позиций по предмету и содержанию дисциплины, 
представленный в учебниках и программах, в первую очередь, связан с 
тем, что она в разных вузах включена в разные направления подготовки, 
встречается не только для направления «Менеджмент», но и для направ-
ления «Экономика» [2, с. 4]. 

А.Е. Лифшиц считает, что дисциплина «Управленческая экономика» 
имеет свой специфический предмет – эффективность системы управления 
предприятием (организацией) в условиях сложного и динамического 
взаимодействия предприятия с внешней средой и изменения его потен-
циала [4, с. 5]. 

В учебнике «Управленческая экономика» М.А. Сажиной предмет 
дисциплины вообще не выделен, при этом автором раскрывается меха-
низм функционирования всей экономики с акцентом на сознательном 
управлении экономикой государством. В учебнике выделены такие разде-
лы как: стихийный механизм управления рыночной экономикой, созна-
тельно регулируемый механизм управления экономикой на микроуровне, 
управление экономикой на макроуровне, возможности управления гло-
бальной экономикой [6]. 

В учебнике «Управленческая экономика», изданном под редакцией  
профессоров Е.В. Пономаренко и В.А. Исаева, так же отсутствует выделе-
ние предмета дисциплины, но указана цель ее изучения – «формирование 
у студентов глубоких знаний закономерностей развития современной эко-
номики и общих принципов поведения экономических агентов в условиях 
рынка» [8, с. 7]. 

Такой разброс позиций определен тем, что в отечественной науке 
нет единого мнения по предмету «Экономической теории», включающей  
«Микроэкономику» и «Макроэкономику» как составные части. Потому, 
очевидное стремление в рамках «Управленческой экономики» опереться 
на методологический аппарат экономтеории порождает такую дифферен-
циацию в подходах. 

На наш взгляд, изучение данной дисциплины в магистратуре по на-
правлению «Менеджмент» должно формировать у менеджеров-практиков 
методологическую базу на основе знаний важнейших экономических ка-
тегорий и инструментов анализа, позволяющую воспринимать картину 
экономических реалий как системную и целостную, чтобы правильно 
оценивать предлагаемые рассчитанные экономистами фирмы варианты 
решений, осуществлять из них выбор и принимать решения на своем 



 256

уровне управления. А для этого, конечно, нужны знания о возможных в 
тех или иных ситуациях моделях поведения всех важнейших контрагентов 
фирмы/экономических субъектов различных уровней (конкурентов, госу-
дарства, потребителей) и моделях эффективных решений фирмы в ответ 
на изменения ситуации. Отсюда вытекает очевидное включение в предмет 
дисциплины изучения управленческих решений на уровне фирмы, опре-
деляемых поведением субъектов всех уровней экономики: нано, микро, 
макро, интерэкономики.  
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Связь инвестиций и внутренних сбережений, на которую обратили 

внимание М. Фельдштейн и Ч. Хориока [1] – одна из наиболее регулярных 
в современной экономике и обсуждаемых в теоретической литературе, по-
священной международной экономике. В 2000 г. М. Обстфельд и К. Ро-
гофф отнесли ее к одной из шести главных «загадок» [2]. Таковой она ос-
тается и по сей день.  

Парадоксальное значение сильной зависимости от внутренних сбе-
режений состоит в следующем. С поправкой на статистические ошибки 
разница инвестиций и внутренних сбережений равна притоку капитала из-
за границы. Если инвестиции зависят от сбережений, то международное 
движение капитала не зависит от различий в процентных ставках! Более 
того, в регрессии Фельдштейна и Хориоки, построенной для стран ОЭСР, 
был обнаружен высокий коэффициент при сбережениях и высокий коэф-
фициент детерминации, что говорило о том, что масштабы международ-
ного движения капитала и его свобода гораздо меньше, чем было принято 
считать.  

Хотя в наших расчетах, проведенных по данным Всемирного Банка, 
не наблюдается столь сильной зависимости, все же влияние внутренних 
сбережений на инвестиции статистически значимо. Однако значимость 
связи существенно варьируется в зависимости от длительности рассмат-
риваемого промежутка, а также по годам. Инвестиции и сбережения, сде-
ланные в течение года, зачастую не связаны, но при рассмотрении инве-
стиций и сбережений, осуществляемых в среднем в течение пяти лет, 
связь обнаруживается чаще. Казалось бы, в длительном периоде капитал 
должен быть более «свободен», чем в краткосрочной перспективе, однако, 
это не так!  

Современное представление о причинах взаимосвязи инвестиций  
и внутренних сбережений сводит их к совместной реакции инвестиций и 
сбережений на шоки факторной производительности (в большей степени 
они объясняют взаимосвязь на уровне отдельно взятой экономики) и 
фрикциям на международном рынке капитала. Подробный обзор исследо-
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ваний до 2000 г. приведен в статье Кокли, Куласи и Смита [3]. Наиболее 
успешной статьей в этом направлении можно назвать статью, опублико-
ванную в 2010 г. Й. Баем и Ж. Джангом [4], которым на основе симуляци-
онной модели удалось получить параметры регрессии Фельдштейна-
Хориоки, близкие к наблюдаемым. В основе их модели – два ограничения 
международного движения капитала. Одно связано с исключением (более 
или менее жестким) заемщика, нарушившего свои обязательства из меж-
дународного финансового рынка, второе – с возможностью рассчитаться 
с кредиторами за счет внутренних сбережений.  

Приведенное Баем и Джангом объяснение основано на предположе-
нии, что международное движение капитала опосредуется облигациями.  
В действительности, это – лишь одна из возможных форм. Значит можно 
предположить, что сила связи инвестиций и внутренних сбережений объ-
ясняется относительным снижением привлекательности прочих способов 
осуществления инвестиций. Как мы показываем ниже, усиление связи ин-
вестиций с внутренними сбережениями в 2000-е гг., действительно, со-
провождалось повышением значимости банковского кредитования по 
сравнению с инвестициями в акции. Косвенным образом, это говорит о 
том, что причина парадокса Фельдштейна-Хориоки состоит в относитель-
но малой привлекательности прямых инвестиций в сравнении с портфель-
ными инвестициями и предоставлением кредитов. 

Изменение относительной значимости источников финансирования, 
в свою очередь, нуждается в объяснении. Обычно, рассматривая прямые 
инвестиции, подчеркивают их принципиальное значение, как вложений, 
связанных с участием в управлении производством. Однако современное 
представление о фирме предполагает более широкое распределение прав 
контроля. Во-первых, контроль может быть по-разному распределен меж-
ду лицом, осуществляющим предпринимательскую функцию, и лицами, 
участвующими в капитале. Во-вторых, аутсайдеры также имеют некото-
рые возможности воздействия на деятельность фирмы. Например, банки 
могут предоставлять кредиты под конкретные проекты, ограничивая тем 
самым действия менеджера. Учет издержек инвесторов, связанных с кон-
тролем руководства фирмы; стремление руководства фирмы ослабить 
давление инвесторов, а также участие банка в отборе проектов; может 
пролить свет на наблюдаемую динамику в источниках финансирования 
деятельности субъектов частного сектора экономики.  

В приводимых результатах расчетов мы опирались на данные, пред-
ставленные на сайте Всемирного Банка. В силу их ограниченности для 
расчета регрессии Фельдштейна-Хориоки мы использовали показатели по 
130 странам за 1994–2012 гг. В прочих расчетах мы опирались на агреги-
рованную информацию по миру в целом. 
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Уравнение регрессии Фельдштейна-Хориоки отражает линейную за-
висимость инвестиций от внутренних сбережений страны (оба показатели – 
в процентах ВВП): 
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где  I, S, Y – соответственно, инвестиции, сбережения и ВВП страны i, a – 
константа регрессии, общая для всех стран, b – коэффициент регрессии, 
так называемый, коэффициент Фельдштейна-Хориоки. 

Следует отметить, что выбранная Фельдштейном и Хориокой спе-
цификация сильно упрощена и, как таковая, подвергалась существенной 
критике [5].   

В оригинальной работе Фельдштейна и Хориоки рассматривались 
средние инвестиции и внутренние сбережения стран ОЭСР за период 1960–
1974 гг., а также некоторые вариации показателей за более короткие перио-
ды. Коэффициент регрессии оказался равным 0,887, в то время как кон-
станта – равной 0,035. Оба параметра статистически значимы, а коэффици-
ент детерминации равен 0,91. Дальнейшие исследования (если они не 
предполагали изменений в оцениваемой модели регрессии) подтверждали 
наличие статистически значимой связи, хотя отмечали снижение коэффи-
циента Фельдштейна-Хориоки в последние четверть века, что интерпрети-
ровалось как следствие углубления интеграции глобального рынка капита-
ла, а также рынков капитала некоторых регионов, прежде всего ЕС [6], [7].    

Мы провели собственную оценку регрессии Фельдштейна-Хориоки. 
Были взяты данные Всемирного Банка о доле сбережений и инвестиций 
(gross capital formation – в методологии Всемирного Банка) в ВВП по 
130 странам мира и построена регрессия для средних значений за 1994–
2012 гг. Также, как и в оригинальной работе Фельдштейна и Хориоки, на-
ми был использован МНК и получен результат: 
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Регрессия для стран, входивших на начало 1994 г. в ОЭСР дала: 
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Полученные результаты демонстрируют гораздо меньшую зависи-
мость инвестиций от сбережений, чем в работах, упомянутых выше. Для 
стран ОЭСР ее и вовсе можно считать отсутствующей. Значение коэффи-
циент Фельдштейна-Хориоки для мира в целом статистически значимо, 
однако, оно существенно меньше 0,887, обнаруженных Фельдштейном и 
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Хориокой. Кроме того, коэффициент детерминации статистически не зна-
чим, т. е. несмотря на то, что сбережения оказывают влияние на инвести-
ции и вес в общей совокупности факторов крайне мал. Таким образом, ис-
пользованные нами данные говорят о свободном в целом международном 
движении капитала. Между тем, остается вопрос, почему статистически 
значимое воздействие сбережений на инвестиции все-таки сохраняется.  

Обычно ограничения международного рынка капитала трактуются с 
точки зрения институциональных факторов, устранение которых должно 
способствовать перемещению капитальных ресурсов в страны, где их 
применение более рентабельно. Однако, на величину текущих потоков ка-
питала, могут влиять и другие факторы. Н. Кетенчи [8, 9] отмечает разли-
чие в величине коэффициента Фельдштейна-Хориоки в «стабильных» и 
«нестабильных» странах, разделенных в соответствии с прохождением 
теста рядов инвестиций и сбережений на коинтеграцию. В «стабильных» 
развитых странах коэффициент оказывается ниже, чем в нестабильных. 
Кроме того, «нестабильные» страны оказываются более подвержены нега-
тивным изменениям рыночной инфраструктуры.   

Интересную возможность исследования значимости институцио-
нальных факторов, определяющих свободу рынка капитала, дает исследо-
вание опыта стран, входивших в СЭВ. Дело в том, что на современном 
этапе, как правило, наблюдается создание структур, призванных обеспе-
чить большую экономическую и финансовую интеграцию между страна-
ми. Напротив, СЭВ дает пример распада подобной структуры. Если зна-
чимы, прежде всего, институциональные факторы, то для бывших стран 
СЭВ должен наблюдаться процесс, противоположный мировому в период 
1990-х – начала 2000-х гг. (до того, как страны Восточной Европы стали 
интегрироваться в ЕС). Однако наши расчеты говорят об обратном. Для 
периода 1996–2000 гг. статистически значимая связь инвестиций и внут-
ренних сбережений отсутствует. Что интересно, она появляется в относи-
тельно благоприятный период 2001–2005 гг., и вновь пропадает в период, 
включающий в себя мировой кризис (2006–2010). Для бывших республик 
СССР парадокс Фельдштейна-Хориоки отсутствует на всем временном 
интервале (подробнее см. [10]). 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема выплаты серой заработной платы; 
изучена схема данного процесса, а также риски, связанные с зарплатой «в конверте». 
Автором были изучены причины существования и статистические данные рынка се-
рой заработной платы в современной России. В заключении автор отмечает, что ре-
шить проблему неофициальной заработной платы в России на данный момент не 
представляется возможным в виду отсутствия соответствующих регулирующих зако-
нодательных актов. 

Ключевые слова: зарплата «в конверте», риски неофициальной зарплаты, зара-
ботная плата, налогообложение, пенсия. 

 
M.A. Eremeev 

 
‘ENVELOPE WAGES’ AS ONE OF THE KEY PROBLEMS OF  

A MODERN ECONOMY 
 

Abstract. In this article the author considers problems of ‘envelope wages’, studies 
a scheme and risks of this issue. The author has studied reasons and statistics of ‘envelope 
wages’ market in Russia today. The author enumerates the reasons of this problem. Finally, 
the author mentions that it is impossible to solve the ‘envelope wages’ problem, which 
exists in our country nowadays, since there are no any appropriate regulatory laws. 
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Общеизвестно, что при выборе вакансии в той или иной организации 
кандидат руководствуется самыми различными факторами, начиная с рас-
порядка дня, заканчивая локацией. Однако основным и даже решающим 
фактором является заработная плата. 
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Заработная плата может быть полностью официальной (белая), час-
тично официальной (серая) и неофициальной (чёрная). Проблема выплаты 
«серых» зарплат на сегодняшний день является для российской экономики 
одной из самых актуальных. 

В данной статье мы рассмотрим причины неофициальной оплаты 
труда, ее положительные и отрицательные моменты как для работника, так 
и для работодателя, изучим последствия данного процесса и т. д. 

Схема «серой» зарплаты работает следующим образом: работодатель 
заключает договор с сотрудником, в котором прописана небольшая офи-
циальная заработная плата. С этой небольшой зарплаты он платит за со-
трудника небольшие налоги и взносы. Остальную зарплату он каким-то 
образом обналичивает и отдает сотруднику «в конверте» в обход налогов, 
тем самым работодатель экономит. По документам это выглядит так, буд-
то у работодателя работают низкооплачиваемые сотрудники. Это не про-
тивозаконно, хотя и подозрительно. А по сути это схема ухода от налогов 
за счет работника. Серую зарплату выплачивают исключительно по воле 
работодателя на страх и риск работника. Ни размер, ни порядок, ни срок ее 
выплаты не закреплены в законе или трудовом договоре. 

Выдача зарплат «в конверте» особо распространена среди представи-
телей малого и среднего бизнеса в Москве и многих крупных городах на-
шей страны. По статистике, приводимой налоговыми органами, самыми 
рискованными остаются сферы торговли, строительные и обрабатываю-
щие отрасли [1]. 

Для крупных или средних компаний, которые находятся в «белой» 
области, уйти в «серую» или «черную» достаточно сложно. Этому препят-
ствуют различные факторы, будь то технические вопросы, мониторинг от 
налоговой инспекции или же демотивация людей, которые изначально по-
лучали «белую» зарплату, а потом им предлагают «какие-то не совсем 
«белые» схемы», ведь неофициальная получка прямо влияет на получение 
кредита сотрудником, на размер пенсии. Если ситуация средней или круп-
ной компании не совсем критическая, то она не будет прибегать к исполь-
зованию «серых» схем. В случае, если ситуация все же критическая, впол-
не очевидно, что работодатели и сотрудники будут готовы на все. Тем не 
менее, по средним компаниям ситуация в России на данный момент доста-
точно стабильная. Что касается крупного бизнеса, который контролирует-
ся государством, то здесь имеются профсоюзы и неофициальные выплаты 
просто трудно представить [2]. 

По оценкам Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), 
порядка 11% населения получают зарплату в «конверте» полностью, то 
есть они работают совершенно без оформления. Еще около 15-16% – это 
те люди, которые оформлены и получают какую-то часть зарплаты офици-
ально, а остальную часть получают нелегально [3]. 
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Глава Министерства финансов Российской Федерации, А.Г. Силуа-
нов заговорил о необходимости борьбы с «серыми» зарплатами [2]. Со-
гласно статистике, проведенной рекрутинговым агентством Superjob [4], в 
кризис возрастает количество работодателей, которые предпочитают вы-
давать деньги в конвертах. Между тем, сами россияне не считают конвер-
ты большой проблемой, а некоторым неофициальная заработная плата да-
же выгодна.  

Министр финансов призвал налоговые органы обратить особое вни-
мание на предотвращение роста выплат «в конвертах» в сегодняшней кри-
зисной экономической ситуации: «Это ущерб не только для бюджета, но и 
для самих россиян, которые остаются социально незащищенными. Они не 
могут получить отпускные и больничные пособия. Им отказывают в кре-
дитах. А из-за отсутствия отчислений в Пенсионный фонд в будущем у 
людей могут возникнуть проблемы с получением пенсии» [2]. 

Однако сами получатели нелегальных зарплат не возмущаются своим 
положением. Юристы онлайн-сервиса «Правовед.ru» утверждают, что на 
самом деле получатели «конвертов» не намерены добиваться от работода-
теля «белой» зарплаты. Они проанализировали вопросы граждан за 2015 
год, связанные с «серой» зарплатой. Оказалось, что количество запросов 
на данную тему составляет только 1% от всех заданных по трудовому пра-
ву, а это 140 тысяч вопросов [4]. В основном люди интересуются, могут ли 
они получить отпускные пособия или увольнительный расчет со всего до-
хода, а не только с его официальной части, поясняют в «Правоведе». 
Итак, следует отметить, что плюсы и минусы серой зарплаты существуют 
для обеих сторон трудового договора [1]. 

Соглашаясь на выплату «серой» заработной платы, работник рискует: 
• получить лишь «белую» часть заработной платы в случае какой-

либо конфликтной ситуации с начальником;  
• получить оплату больничного, исходя лишь из «белой» части за-

работной платы; 
• получить отказ в выдаче визы; 
• получить минимальную пенсию в случае назначения пенсии по 

старости или установления инвалидности; 
• почти полностью лишиться социальных гарантий, связанных с со-

кращением, обучением, рождением ребенка и т. д.; 
• не получить в полном объеме отпускные, а также расчет при 

увольнении;  
• не получить кредит в банке. 
Для работодателя «серая» зарплата тоже имеет свои отрицательные 

моменты:  
• материальная ответственность работника ограничивается средне-

месячным заработком. Следовательно, в соответствии со статьей 241 ТК 
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РФ, размер возмещения за ущерб, нанесенный имуществу работодателя, 
будет ограничен размером «белой» зарплаты сотрудника;  

• в случае налоговой проверки выявленное налоговое правонаруше-
ние повлечет за собой наложение штрафа. 

Что касается положительных моментов, связанных с выплатой не-
официальной заработной платы, то они таковы: 

• отчасти более выгодные предложения в плане величины заработ-
ной платы, которые организация может себе позволить за счет уменьше-
ния налоговой нагрузки перед государством; 

• уменьшение налоговой нагрузки на самого работника в части взи-
мания с его серого дохода НДФЛ; 

• выгода также имеется для граждан, выплачивающих алименты 
с серой зарплаты, поскольку установленная по алиментам сумма будет 
сниматься только с белой части зарплаты и совершенно не затронет не-
официальную её часть. 

Согласно исследованию, проведенному порталом Superjob, как пра-
вило, вопрос о «белой» зарплате меньше всего волнует молодежь до 
24 лет. 52% молодых специалистов стремятся к финансовой независимо-
сти и приобретению опыта. Кроме того, 54% мужчин согласны на предло-
жение с зарплатой в конверте, объясняя свое решение желанием обеспечи-
вать семью любым способом. В свою очередь, 39% женщин готовы рабо-
тать на «серых» условиях работодателя [4]. 

На сегодняшний день главной причиной распространенности серых 
зарплат является то, что многие работники, которым она начисляется, да-
же не считают, что это неправильно и что в таком случае необходимо об-
ратиться в соответствующие органы. Складывается выгодная ситуация для 
тех, кто из-за высокой инфляции считает бессмысленными взносы в Пен-
сионный Фонд. Такие работники чаще всего откладывают свои накопле-
ния в банк [6]. 

Кроме того, работодатель зачастую просто ставит сотрудника перед 
фактом о выплате зарплат «в конверте», а тот боится отказаться, опасаясь 
не найти работу в кризис. В условиях нестабильной экономической ситуа-
ции в стране и увеличения случаев сокращения штата количество «серых» 
зарплат только увеличится. Причина этого в том, что люди станут еще 
больше «держаться» за свои рабочие места и соглашаться на любые усло-
вия, которые им предложит работодатель. Бизнес, в свою очередь, сейчас в 
большей степени, чем еще год назад, стремится снизить налоговые из-
держки. Ведь работники стоят очень дорого работодателю: он платит за 
каждого своего сотрудника примерно 30% от его официальной зарплаты в 
различные фонды в качестве взносов – это Пенсионный фонд, Фонд соци-
ального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. При 
этом выплаты приходится делать из прибыли. 
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Сколько именно людей сейчас находятся в теневом секторе, точно 
неизвестно. Но их количество можно предположить по числу трудоспо-
собных россиян, которые не зарегистрированы в системе соцстрахования и 
не платят взносы в Пенсионный фонд. В конце 2015 г. число их составило 
22,5 млн человек. Никто не знает, где эти люди работают, а они, соответ-
ственно, не смогут получить пенсию. 

Ситуация с зарплатами «в конвертах» достаточно непредсказуема, 
потому что сильно зависит от государственной политики в области нало-
гообложения. 

По статистике сегодня около 48 млн работающих россиян добросове-
стно платят страховые платежи в Пенсионный фонд и социальные фонды. 
При этом «серый рынок труда» оценивается примерно в 15–20 млн чело-
век. Если бы эти люди получали легальные зарплаты со всеми полагаю-
щимися отчислениями, пенсии нынешних пенсионеров выросли бы почти 
в полтора раза [6]. 

Практически никто из работодателей не закладывает рост фиксиро-
ванной зарплаты. Единицы закладывают показатели инфляции. Работода-
тели переходят на другую систему – закладывают в бюджете бонусы, что-
бы удержать людей [7]. Отрасли, где заложено повышение фиксированной 
зарплаты, есть, но это либо госкомпании, либо компании, работающие на 
госзаказах. Однако даже там не стоит ждать большого повышения. 

Для решения проблем существования неофициальной заработной 
платы в России необходима тщательная разработка регулирующих зако-
нодательных актов. Что касается работников, то при поиске вакансий им 
необходимо четко решить самим для себя, нужен ли им заработок «в кон-
верте» сейчас или же они предпочтут получать достойное пенсионное 
обеспечение в старости. 
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В настоящее время система формирования качественного образова-

ния является одним из важнейших факторов экономического роста стра-
ны, так как именно качество образования содействует повышению  эко-
номического и социального уровня жизни как отдельного человека, так и 
всего общества в целом. Качественное образование обеспечивает нацио-
нальную конкурентоспособность, устойчивость развития экономики, спо-
собствует повышению производительности труда работников за счет вне-
дрения инновационных технологий в производственный процесс; влияет 
на продолжительность жизни человека, на его здоровье.  Поэтому в каж-
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дой стране, в том числе и в России, необходимо уделять значительное 
внимание реформированию системы образования, повышению качества 
человеческого капитала, так как без системных изменений в образовании, 
воспитанияи, идеологической составляющей стабильный экономический 
рост в стране невозможен.  

Экономический рост представляет собой долгосрочную тенденцию 
увеличения реального валового внутреннего продукта. На колебания эко-
номического роста оказывают влияние многие факторы. Экстенсивные 
факторы оказывают влияние на экономический рост за счет количествен-
ного увеличения ресурсов: рост численности работников, увеличение ко-
личества производственных мощностей. Интенсивные факторы воздейст-
вуют на рост экономики за счет внедрения инновационных технологий, 
модернизации производственных процессов, повышения квалификации 
сотрудников, совершенствования качества управления на предприятиях. 
При внедрении процессов интенсификации производства серьезное вни-
мание уделяется качественным характеристикам работников, а именно: 
образованию, квалификации, опыту, креативному мышлению; знанию 
иностранных языков, программного обеспечения. Следовательно, в со-
временных условиях жесткой конкуренции именно человеческий капитал 
становится основой качественного экономического скачка, увеличения 
темпов экономического роста и усиления конкурентных преимуществ.  

Как отмечает Корицкий А.В. в статье «Влияние человеческого капи-
тала и других факторов производства на доходы населения в регионах 
России», «человеческий капитал – это интенсивный производительный 
фактор развития экономики и общества, включающий трудовые ресурсы, 
знания, инструменты интеллектуального и  организационного труда, среду 
обитания и интеллектуальность работы, и обеспечивающие эффективное и 
рациональное функционирование человеческого труда как производи-
тельного фактора развития» [1, с. 11]. 

В настоящее время экономика Российской Федерации зависит от 
продажи топливно-энергетических ресурсов, доходы от продажи которых 
составляют около 40% доходной части федерального бюджета. Также за 
счет ослабления рубля резко увеличились расходы бюджета на оплату им-
портной продукции. Такая ресурсная и финансовая зависимость негативно 
отражается на темпах экономического роста страны, так как эти факторы 
являются основой технологического и инновационного отставания России 
от других  ведущих стран мира. Следовательно, для осуществления про-
рыва в производственной и научной сферах в России необходимо форми-
рование новой модели образования и развития человека, где главным до-
минирующим фактором должно стать качественное совершенствование 
человеческого капитала. 
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Рассмотрим позиции Российской Федерации в Академическом рей-
тинге Университетов мира за 2015 год. В рейтинге 500 лучших университе-
тов мира Россия представлена только двумя Университетами: Московский 
Государственный Университет им. М.В. Ломоносова – на 86-м месте, 
Санкт-Петербургский Государственный Университет – на 300-м месте. Для 
сравнения: наибольшее количество Университетов, а именно, 143 – это 
Университеты Соединенных Штатов Америки. В Академическом рейтинге  
представлены также 32 университета Китая, 34 Университета Великобри-
тании, 38 Университетов Германии и 20 Университетов Франции [2].  

Данный рейтинг как нельзя лучше показывает неблагоприятную си-
туацию с Высшим образованием в России, так как для подачи заявки на 
участие в данном рейтинге, необходимо соответствовать более 200 пара-
метрам. Следовательно, для достижения высоких результатов необходимо 
в сферу образования осуществлять огромные инвестиции, обновлять тех-
ническую основу ВУЗов, формировать образовательные кластеры как сис-
тему оптимизации образовательного процесса и многое другое приводить 
в соответствие с международными требованиями.  

Как известно, инвестиции в человеческий капитал включают в себя 
расходы на образование, производственную подготовку, здравоохранение, 
затраты на рождение и воспитание детей и другие. В представленной таб-
лице 1 рассматривается уровень охвата образованием населения разных 
возрастных групп в странах за 2014 год. 

 
Таблица 1. Охват образованием населения в возрасте 5–29 лет за 2014 год (в %) [3] 
 

Охват образованием населения в возрасте, лет 
Страна 

5–14 15–19 20–29 
Россия 93,2 81,7 24,1 

Великобритания 103,1 77,4 18,2 
Германия 99,1 88,5 30,8 
Италия 99,5 83,3 21,5 
Канада 98,7 80,8 24,9 
США 96,8 81,7 25,5 

Франция 99,6 84,2 19,9 
Швеция 98,5 86,4 36,5 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что в России  

охват образованием детей в возрасте 5–14 лет  составляет 93,2%. Следова-
тельно, 6,8% детей данного возраста не охвачены системой дошкольного и 
школьного образования. Наименьшее количество охваченных образовани-
ем как в России, так и в других странах приходится на возрастную группу 
20–29 лет. В России только 22,3% людей данной категории обучаются в 
системе высшего образования. В условиях конкуренции на рынке труда 
отсутствие возможности получения образования часто приводит к нега-
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тивным последствиям как для отдельных индивидов, так и для общества 
в целом. Люди, которые не получили образование, имеют намного меньше 
шансов успешно и эффективно конкурировать на рынке труда. 

Следовательно, новая социальная политика невозможна без новой 
модели экономического роста. России для достижения целей, поставлен-
ных «Стратегией – 2020», необходим темп роста экономики не менее 5%, 
что трудно достижимо даже развитым странам [4, с. 9].  

В «Стратегии 2020» отмечается, что экономический рост должен 
расти не за счет продажи энергетических ресурсов, как это происходит в 
настоящее время, а за счет качественных перемен, модернизации эконо-
мики. Такое решение связано не только с идеей экономического развития, 
независимого от скачков цен на нефть, но и с желанием не отставать от 
ведущих стран мира в развитии и новых технологий, инновационных от-
раслей, быть более конкурентоспособными на международном рынке.  
В таблице 2 представлены объемы финансирования Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–2020 годы. 

 
Таблица 2. Объемы финансирования Федеральной целевой программы развития  
образования на 2016–2020 годы (млн руб. в ценах соответствующих лет) [5, с. 21] 
 

Объем финансирования Источники  
финансирования 
и направления 

расходов 

2016–
2020 гг. 
всего 

2016 2017 2018 2019 2020 

Федеральный 
бюджет – всего, 

88365,73 15321,19 17253,32 17382,44 18499,14 19909,64

в том числе:       
- капитальные 
вложения 

65937,4 12154,6 13445,7 13445,7 13445,7 13445,7

- прикладные 
научные иссле-
дования 

778,42 166,18 192,24 220 200 - 

- прочие расходы 21649,91 3000,41 3615,38 3716,74 4853,44 6463,94
 
Для того, чтобы успешно использовать  человеческий капитал для 

развития экономики страны, увеличения темпов экономического роста, 
необходимо пересмотреть политику финансирования системы образова-
ния, науки, медицины.  

В целях совершенствования системы образования и усиления госу-
дарственной поддержки образовательным учреждениям России была раз-
работана «Концепция Федеральной целевой программы развития образо-
вания на 2016–2020 годы». 

«Предполагается, что Программа будет реализована в сроки с 2016 
по 2020 годы. При этом реализация будет осуществлена в 2 этапа.   
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Первый этап решения проблемы будет осуществлен в 2016–2017 го-
ды. В рамках Программы должны быть решены задачи достижения высо-
кого стандарта качества содержания и технологий для всех видов образо-
вания – профессионального (включая высшее образование), общего и до-
полнительного, а также достижения качественно нового уровня развития 
молодежной политики, повышения доступности программ социализации 
детей и молодежи для успешного вовлечения их в социальную практику. 
Решение указанных задач позволит в полном объеме реализовать основ-
ные направления федеральной государственной политики в сфере образо-
вания в 2016–2020 годы [5, с. 6–7]. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что в настоящее время образование в России становится одним из приори-
тетных направлений развития национальной экономики. 
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time period) and studying the relevant empirical data, the author proposes some recommen-
dations on using this experience in the contemporary Russia. 
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Одним из атрибутов плановой экономики выступают мягкие бюд-
жетные ограничения (МБО). Данный термин был введен в научный оборот 
венгерским ученым Я. Корнаи (Kornai) и означает ситуацию, в которой 
«чрезмерные расходы и убытки предприятий не приводят к их банкротст-
ву, а покрываются либо за счет кредитов, де-факто безвозмездных и без-
возвратных, либо благодаря налоговым льготам и субсидиям из государст-
венного бюджета» [16, с. 35]. В различных странах толерантное отношение 
правящей бюрократии к неэффективным производствам во многом объяс-
нялось нежеланием допустить возникновение открытой безработицы и/или 
стремлением «избежать дорогостоящего импорта» [15, с. 21]. По мнению 
А. Оксенфельдта (Oxenfeldt) и Э. Ван ден Хаага (Van den Haag) (1954), а 
также Д. Граника (Granick) (1975), обеспечение полной занятости позволя-
ло властям заручиться политической поддержкой широких слоев населе-
ния [26, с. 45]; [25, с. 246]. 

Очевидно, МБО ослабляют финансовую дисциплину хозяйствующих 
субъектов и делают их менее осторожными при утверждении и реализации 
инвестиционных проектов и приобретении необходимых ресурсов. «Смета 
расходов имеет… ориентирующее значение для тех, кто осуществляет 
программу капиталовложений. Однако она… не является эффективным, 
жестким… ограничением» [13, с. 540]. Еще одним результатом подобной 
политики выступает дефицит государственного бюджета, который в пла-
новой экономике покрывается не только при помощи эмиссии облигаций, 
но и за счет монетизации [2, с. 27]. По словам Я. Корнаи, последнее воз-
можно благодаря подотчетности учреждений банковской системы, в т. ч. 
Центрального банка – правительству [14, с. 126]. 

Тем не менее, когда в 1920-е годы Советский Союз (СССР) вступил на 
путь социалистического строительства, задача оптимизации затрат на пред-
приятиях встала очень остро. Страна переживала «сильнейший голод на ряд 
промтоваров широкого потребления», а также дефицит топлива, сырья, по-
луфабрикатов, черных и цветных металлов; в промышленности и торговле 
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наблюдался «недостаток оборотных средств» [5, с. 3, 27, 30-31]. По хлестко-
му замечанию Э.И. Квиринга, высказанному еще в 1925 году, «часто наши 
торговцы закупают не то, что нужно, запасаются черт знает каким товаром и 
потом не знают, что с ним делать, и так как благодаря такому затовариванию 
находятся в тяжелом финансовом положении, то и начинают выдумывать 
всякие фокусы насчет того, чтобы награждать своих покупателей шкафами, 
револьверными кобурами и всяким иным хламом» [5, с. 23]. 

Весной 1926 года ЦК ВКП(б) провозгласил лозунг борьбы за режим 
экономии [21, с. 1109]. Кампания натолкнулась на сопротивление рабочих, 
обеспокоенных мерами наподобие урезания оплаты труда, сокращения 
численности штатов и пр. [24, с. 87] и не принесла желаемых результатов в 
плане искоренения растрат, брака и бесхозяйственности [1, с. 473; 8, с. 22]. 
В итоге продлилась всего около года, но некоторые подвижки все же были 
достигнуты. На наш взгляд, весьма показателен опыт предприятий Ленин-
града, возглавляемого в 1926–1934 годах С.М. Кировым (1886–1934).  
В период руководства Кирова город превратился в крупный промышлен-
ный центр, а не «спустился по наклонной плоскости» [11, с. 13] и не остал-
ся, вопреки прогнозам Л.Д. Троцкого (1879–1940), сделанным еще в 1923 
году, лишь «революционной реликвией рабочего класса» [19, с. 42]; ле-
нинградские заводы не «умерли естественной смертью» [18, с. 222]. 

При С.М. Кирове получили распространение: 
− паспортизация оборудования, маркировка сломанных и простаи-

вающих станков в духе фордизма [20, с. 91]; 
− углубление разделения труда среди персонала (благодаря чему, 

например, производительность работниц завода «Красный Треугольник» 
за несколько месяцев, начиная с сентября 1926 года, увеличилась вдвое 
[19, с. 49]); 

− экспериментирование с внедрением конвейера [там же]; 
− перевод на русский язык «наиболее ценных книг, выпущенных на 

Западе» и посвященных техническим инновациям [23, с. 303], отправка 
в заграничные командировки советских инженеров, рабочих и техников; 

− проведение социалистических соревнований и ударничество. 
Отметим, что статья В.И. Ленина (1870–1924) «Как организовать со-

ревнование» была написана в 1918 году и впервые опубликована в январе 
1929 года. Но уже 15 февраля 1929 года обрубщики алюминия трубного 
цеха завода «Красный Выборжец» подписали со своими коллегами первый 
в СССР соответствующий договор [19, с. 88]. Вскоре ко всеобщему сорев-
нованию подключился трудовой коллектив завода «Красный Путиловец». 
Только за апрель 1929 года им был «выполнен производственный план 
на 104,8%», снижена себестоимость продукции на 12% и «резко сокраще-
но количество брака» [4, с. 237], потери от которого ранее оценивались  
в 1,4 млн руб. в год [17, с. 10]. 
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9 марта 1930 года на Первой Василеостровской районной рабочей 
конференции С.М. Киров констатировал, что «во всех заводах Ленинграда 
развертываются социалистическое соревнование, ударность» [9, с. 97]. При 
этом ударничество зачастую ассоциировалось с увеличением продолжи-
тельности рабочего дня, отменой обеденных перерывов и «перекуров», 
«вытравливанием прогулов и опозданий» [там же, с. 98]. Вероятно,  
С.М. Киров поддерживал подобный, довольно жесткий, подход, известно 
следующее его высказывание: «Если работать по нормам, по законам Охра-
ны Труда и Материнства, то… ничего не выйдет. Тут надо действительно 
работать по-настоящему и чтобы люди болели за это дело» [11, с. 61]. В то 
же время  он призывал отказаться от формализма в борьбе за режим эконо-
мии и не выдавать за эффективные мероприятия «продажу соли без куль-
ков» («прямо в шапку»), сокращение затрат на канцелярские принадлежно-
сти (когда, в частности, карандашей «вместо пяти дают два или заставляют 
резать пополам») и прочие «явления неприятного характера» [22, с. 3]. 
 Итоги внедрения режима экономии оказались весьма противоречи-
выми. В Ленинграде, с одной стороны, за первый год первой пятилетки 
(с октября 1928 года по сентябрь 1929 года) прирост валовой продукции 
промышленности составил 29,5% [9, с. 83], за второй год первой пятилетки 
(с октября 1929 года по сентябрь 1930 года) – 40% (в т. ч. тяжелой индуст-
рии – 53%). За два года (с октября 1928 года по сентябрь 1930 года) «вы-
строили 14 крупных новых заводов, 67 новых крупнейших цехов» [10, 
c. 51]. С другой стороны, за 1927–1928 годы производительность труда в 
городе в среднем возросла лишь на 15% вместо предусмотренных планом 
17,6% [3, с. 114]. За 1929/1930 хозяйственный год были недовыполнены 
планы по углю (84,2 млн т вместо 87,7 млн т), чугуну (9,0 млн т вместо 
9,1 млн т), хлопчатобумажным тканям (84% вместо 100%) [7, с. 8]. 
 В публичных выступлениях С.М. Кирова 1930-х годов по-прежнему 
встречаются упоминания случаев нерачительного хозяйствования. Так, на 
конференции рабочих-машиностроителей Ленинграда, проходившей в ок-
тябре 1933 года, он привел пример некоего «рабочего Данилова», который, 
по своим собственным словам, «в течение дня… из 7 часов 2 часа 23 ми-
нуты потерял впустую: бродил по заводу, искал инструменты, материалы 
и т. д.» [6, с. 7]. В рамках же доклада на Первой Ленинградской городской 
партийной конференции, состоявшейся 12 декабря 1931 года, слушателям 
были рассказаны следующие курьезы: «выстроили новые корпуса заводов, 
но забыли об уборных», «летом возили рыбу в обыкновенных вагонах, и 
она портилась, но зато в вагонах-ледниках возили помидоры», «рабочего-
ударника старика премировали лыжами» [8, с. 22]. 

Некоторые идеи С.М. Кирова представляются актуальными в совре-
менных условиях, когда при наступлении периодов экономической неста-
бильности многие частные компании принимаются «резать кости», а госу-
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дарство – оптимизировать бюджетные расходы. На наш взгляд, заслужива-
ет особого внимания высказывание о том, что «ни в коем случае нельзя 
идти по линии наименьшего сопротивления… в том отношении, чтобы на-
чинать борьбу за режим экономии с рабочих» [22, с. 4]. В высшей степени 
важно «постараться по мере сил и возможностей рационализировать про-
изводство, поставить счетную часть так, чтобы каждая копеечка была на-
лицо, чтобы при каждой новой затрате сто раз подумать над ней, прежде 
чем сделать» [там же, с. 4-5]. 

Кроме того, вызывает интерес утверждение о том, что для выполне-
ния программ «надо не только директору, не только техническому дирек-
тору, но и каждому рабочему чувствовать себя хозяином завода» [6, с. 12]. 
В рыночной экономике достижению этой цели по усилению мотивации 
сотрудников может послужить передача им доли акций предприятий или 
иных финансовых инструментов. 

Определенный вклад в повышение эффективности хозяйствования 
могут внести такие меры, как предотвращение «разбухания» аппарата 
служащих [22, с. 7, 8], персонификация ответственности за конкретные 
участки работы [12, с. 33], недопущение «чехарды» руководителей коллек-
тивов [там же, с. 10], строительство производственных объектов «по-
человечески… не на один день, а чтобы это было попрочнее, служило бы 
подольше, выглядело бы поприятнее» [там же, с. 8]. 
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Аннотация. В статье показаны эффективностЬ и особенности комплексного 

использования различных организационно-институциональных структурных единиц 
для формирования инновационных экономических зон с помощью частно-государст-
венного партнёрства. Рассмотрены наиболее целесообразные условия создания инно-
вационных экономических зон кластерного типа с агломерационным эффектом. 
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Abstract. The article shows the features of the integrated use of the effectiveness of 
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economic zones with the help of public-private partnership. It is considered the most 
appropriate conditions for the creation of innovative economic zones of cluster-type 
sintering effect. 
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Анализ тенденций развития мировой экономики показал, что резко 

возрастает значение интенсивных факторов динамики, и прежде всего, 
фактора инновационной активности фирм, позволяющего не только со-
хранять конкурентоспособность предпринимательского сектора, но и 
формировать инновационную экономику страны. 

Реализация этого обстоятельства может осуществляться в форме 
а) создания и функционирования: 

- зон с особым экономическим режимом; 
- инновационных экономических зон; 

б) создания и использования венчурного инновационного фонда. 
В России особые экономические зоны (зоны с особым экономиче-

ским режимом) фактически с 1990-х годов превратились во внутренние 
офшоры, основной задачей которых стала поддержка экономически от-
сталых регионов. Отчасти это объясняется склонностью рассматривать 
любой инструмент промышленной политики с точки зрения влияния на 
доходы бюджета. Сейчас, когда радикально изменилось налоговое и 
бюджетное законодательство, перед зонами с особым экономическим ре-
жимом стоят другие задачи, но отпечаток прошлого сохраняется. 

Сейчас первое место в реализации идей инновационной экономики 
принадлежит инновационным экономическим зонам, разновидностей ко-
торых множество: 

- технико-внедренческие зоны; 
- технопарки; 
- наукограды; 
- инновационно ориентированные бизнес-инкубаторы. 
Следует отметить, что эти технологические центры должны быть 

определенного объема бюджета, оснащенности и способности решать по-
ставленные задачи. 



 277

Малобюджетные центры с амбициозными проектами «инновацион-
ной структуры», мизерные бизнес-инкубаторы и технопарки, не способ-
ные решить какие-либо мало-мальски значимые задачи, не имеют никако-
го отношения к развитию инновационной экономики. 

Другая крайность – в противовес малобюджетному минимализму – 
гигантские наукограды, в проектах которых можно найти меры по улуч-
шению общественного транспорта, планы по обустройству пешеходных 
дорожек в жилых зонах и т. п. 

Наиболее целесообразными условиями формирования инновацион-
ных экономических зон являются следующие. Отправным пунктом созда-
ния зон является общая промышленная политика, направленная на созда-
ние инновационно – ориентированной экономики. Кроме того, развитие 
зоны возможно только при наличии «критической массы позитивных эф-
фектов» – определенного набора хозяйственных связей как внутри зоны, 
так и вне ее – для проявления эффекта агломерационной экономики. По-
следний выражается в  сосредоточенности на ограниченном пространстве 
(т. е. в рамках единой площадки) двух условий: 1) группы предприятий 
и 2) круга квалифицированных специалистов. 

Первое условие – группа предприятий из взаимосвязанных сфер 
с совпадающими интересами – должна включать как средний и малый 
бизнес, так и крупный бизнес. Последний выступает и в качестве иннова-
тора, имеющего доступ к значительным финансовым ресурсам и привле-
кающего субподрядчиков в свои проекты, и в качестве заказчика на ин-
теллектуальные разработки для малого и среднего бизнеса, и генератора 
устойчивого спроса на продукцию смежных отраслей. 

Особое место крупного бизнеса определяется также тем, что он уже 
имеет наработанные механизмы реализации инновационных проектов, т. е. 
имеет: опыт внедрения результатов НИОКР в реальные производственные 
процессы; способен определить приоритеты; умеет привлекать необходимые 
финансовые ресурсы; работая зачастую в разных отраслях, отслеживает тех-
нологические связи и видит перспективные варианты диверсификации. 

Как показал мировой опыт, конгломерат крупного, среднего и мел-
кого бизнеса наиболее перспективен в глубокой переработке природных 
ресурсов, в фармацевтике, в материаловедении, в борьбе с компьютерны-
ми вирусами, в пищевой промышленности. 

Второе условие – круг квалифицированных специалистов, – должен 
представлять команду грамотных управленцев с хорошей репутацией, 
способную решать неординарные задачи во главе с лидером, готовым от-
вечать за результаты технологических разработок и за эффективность ис-
пользования инвестиций. Следует учесть, что значительную часть цены 
технологических разработок составляет стоимость интеллекта. 

Важна близость клиентов и поставщиков, находящихся вне иннова-
ционных экономических зон, позволяющая либо получать заказы от ком-
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паний, работающих в рамках зон, либо пользоваться разработанными ими 
технологиями. 

Необходимо наличии общей инфраструктуры. Как  показала миро-
вая практика, фундаментом инновационной экономики является частно-
государственное партнерство. 

Например, в Финляндии, лидирующей в последние годы в мировом 
рейтинге конкурентоспособности, ежегодно на НИОКР выделяется сумма, 
составляющая почти 1% совокупных мировых затрат НИОКР. Причем 
70% этой суммы приходится на частный бизнес, а 30% – на средства 
бюджета, это позволяет привлекать технологических лидеров, включая 
концерн NOKIA и выживать крупным отечественным компаниям в усло-
виях открытой экономики [1, с. 166]. 

Впечатляющих успехов за короткий срок при поддержке государства 
удалось достичь и часть южно-корейским корпорациям. 

Если в инфраструктурных проектах инициатором выступает органы 
государственной власти разных уровней управления и частный бизнес 
присоединяется к проекту, то в проектах инновационной сферы инициа-
тива должна исходить от частного бизнеса. 

Если бизнес готов выделить серьезные деньги на конкретный про-
ект, то это должно быть сигналом правительству, что проект перспекти-
вен, прежде всего, с рыночной точки зрения, и есть основания направлять 
в эту область средства венчурного фонда. Отчасти из этого положения 
вытекает следующее: экспертизу и мониторинг инновационных проектов 
целесообразно проводить компаниям, заинтересованным в инновацион-
ном развитии. 
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Метод нечеткой логики (Fuzzylogic) является обобщением привыч-

ной булевой логики, оперирующей с двоичными числами, которые соот-
ветствуют понятиям истина и ложь. В нечеткой логике эти понятия обоб-
щаются и на все промежуточные между истиной и ложью состояния.  
В соответствии с этим нечеткая логика оперирует числами из интерва-
ла [0,1], которые отражают степень истинности высказывания. Впервые 
теория нечетких множеств была сформулирована профессором Калифор-
нийского университета Заде. 

Нечеткая логика опирается на многие практические потребности 
прикладных наук, оперирующих с не полностью достоверной и противо-
речивой информацией [16]. К ним относятся: теория управления и приня-
тия решений по неполной информации; системная экология, занимающая-
ся оценками риска от техногенного воздействия промышленных произ-
водств и последствиями аварий; макроэкономика и другие. 
Переход от двоичного представления чисел к интервальному требует 
обобщения логических операций на соотвествующие операции с нечетки-
ми числами. При этом обобщенные операции должны переходить в клас-
сические, если операнды имеют значения 0 или 1. 

Рассмотрим пример такого обобщения. Пусть имеются нечеткие 
числа a и b. Суммой двух нечетких чисел называется нечеткое число, сов-
падающее с максимальным операндом: c = a + b = max(a,b). Произведени-
ем двух нечетких чисел называется нечеткое число, равное минимальному 
операнду: c = a * b = min(a,b). В соответствии с введенными определения-
ми множество нечетких чисел является замкнутым относительно данных 
операций. 

Использование метода для анализа сделки стратегического инве-
стирования 

Предположим, что в модели будут участвовать 10 проектов из сферы 
телекоммуникаций, среди которых мы зашифруем сделку Мегафон – 
Скартел как проект № 5, чтобы проверить по итогам будет ли этот проект 
предложен для инвестирования [1]. Для всех проектов принят один срок 
окупаемости, равный четырём годам (табл. 1). 
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Таблица 1. Входящие параметры инвестиционных проектов 
 

№ проекта DPP, лет 
Средний 

NPV,  
млрд руб. 

IRR, % PI, % Goodwill,% Debt, % 

1 4 23,1 37,8 0,6 21,3 13,1 
2 4 46,9 30,6 0,8 13,0 18 
3 4 38,8 50,8 0,7 10,5 24,2 
4 4 28,6 24,8 1,1 23,4 11,8 
5 4 35,3 42 1,4 16 20 
6 4 56,8 46,2 0,5 9,4 14,6 
7 4 42,7 34,0 1,0 11,7 22,0 
8 4 25,7 20,1 0,9 17,6 9,6 
9 4 51,6 27,6 0,7 14,4 10,6 
10 4 31,7 22,3 1,2 19,4 16,2 

 
Требуется составить описательную матрицу для индексов (табл. 2).  

 
 Таблица 2. Описание индексов 
 

№ проекта DPP, лет 
Средний 

NPV,  
млрд руб. 

IRR, % 
Средний 

PI, % 
Goodwill,

% 
Debt, % 

1 4 23,1 20,1 0,5 9,4 9,6 
2  25,7 22,3 0,6 10,5 10,6 
3  28,6 24,8 0,7 11,7 11,8 
4  31,7 27,6 0,7 13,0 13,1 
5  35,3 30,6 0,8 14,4 14,6 
6  38,8 34,0 0,9 16 16,2 
7  42,7 37,8 1,0 17,6 18,0 
8  46,9 42 1,1 19,4 20 
9  51,6 46,2 1,2 21,3 22,0 
10  56,8 50,8 1,4 23,4 24,2 

 
Таблица 2 содержит в себе систематизированное описание индексов.  

По среднему индексу чистой текущей стоимости проекта диапазон со-
ставляет от 23,1 до 56,8 миллиардов рублей; по индексу внутренней при-
были проекта от 20,1% до 50,8%, при допущении, что все проекты состоя-
тельны и прибыльны (WACC<IRR, по всем проектам). Индекс рентабель-
ности принят в диапазоне от 0,5% до 1,4%, так как рентабельность больше 
40% в среднем за 8 лет планирования крайне редка. Для показателя 
Goodwill (%) за среднее значение был принят результат сделки «Мегафон – 
Скартел», с шагом 10% в большую и меньшую сторону, так как исследо-
вание проводится в рамках сферы телекоммуникаций. Коэффициент за-
долженности (Debt (%) принят в диапазоне до 24% с шагом в 10%, так как 
если этот коэффициент равен 25% или больше, то по принятой междуна-
родной практике это угрожает на платежеспособности компании. 

Ещё один ключевой момент в подготовке Fuzzylogic модели, это 
описание предпочтений по значениям коэффициентов при оценке проек-
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тов. Далее представлена таблица 7, где в диапазоне от 0 до 100 оценены 
значения индексов. Наиболее желаемые показатели оценены от 80 до 100, 
так как наличие данных значений в характеристике проекта положительно 
влияет на принятие решения. Значения, которые негативно характеризуют 
проект, такие как отсутствие рентабельности или большой процент долга 
оцениваются меньше всего (от 0 до 30). Остальные в диапазоне 30-80 при-
няты нейтральными или не существенными (табл. 3). 
 
Таблица 3. Оценочные характеристики 
 

№ проекта DPP, лет 
Средний 

NPV, 
млн руб. 

IRR, % PI, % Goodwill,% Debt, % 

1 100 10 30 0 0 70 
2  30 50 0 0 90 
3  50 70 10 10 70 
4  70 80 30 30 50 
5  80 90 50 50 30 
6  90 90 70 70 0 
7  90 90 80 90 0 
8  90 90 90 90 0 
9  100 70 90 90 0 
10  100 50 100 100 0 

 
 

Проведя тщательную подготовку данных, их подробное описание и 
установив ограничения, можно перейти к этапу фаззификации данных 
проектов в соответствии с представленной описательной таблицей индек-
сов. Это происходи за счёт построения таблиц-матриц со значениями 1 и 0 
(1 – значение присвоенное проекту, 0 – значение отсутствующее в проек-
те). Далее приведены примеры фаззификации проектов № 1 и № 7 из мо-
дели 1 и проектов № 3 и № 9 из модели 2 для наглядного примера.  
 
Таблица 4. Фаззификация проекта № 1, модель 1 
 

проект 1 DPP, лет 
Средний NPV, 

млн руб. 
IRR, % Средний PI, % 

1 1 1 0 0 
2 0 0 0 1 
3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
7 0 0 1 0 
8 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 
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 Таблица 5. Фаззификация проекта № 7, модель 1 
 

проект 7 DPP, лет 
Средний NPV, 

млн руб. 
IRR, % PI, % 

1 1 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
6 0 0 1 0 
7 0 1 0 0 
8 0 0 0 1 
9 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

   
   Таблица 6. Фаззификация проекта № 2, модель 2 
 

проект 2 DPP, лет 
Средний 
NPV, млн 

руб. 
IRR, % PI, % 

Goodwill,
% 

Debt, % 

1 1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 1 0 
5 0 0 1 1 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 1 
8 0 1 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 

 
Таблица 7. Фаззификация проекта № 9, модель 2 
 

проект 9 
DPP, 
лет 

Средний NPV, 
млн руб. 

IRR, 
% 

PI, % Goodwill,% Debt, % 

1 1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 1 
3 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 1 1 0 0 
5 0 0 0 0 1 0 
6 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 
9 0 1 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 
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После составления таблиц-матриц по каждому проекту необходимо 
проверить, что в каждом столбце есть только одно значение «1». Это даёт 
нам дополнительно условие для последующего этапа, на которое будет 
опираться система расчётов. На этом этапе также следует определить с 
помощью программы MicrosoftExcel максимальные и минимальные зна-
чения по каждому оцененному в таблице 7 индексу. Результаты представ-
лены в таблице 9. Затем, определяем сумму максимальных и минималь-
ных оценок, которые равны 580 и 140, соответственно. Это необходимо 
для следующей стадии вывода фаззи-информации. 
 
Таблица 8. Max и min значения оценочных характеристик 
 

Макс 100 100 90 100 100 90 
Мин 100 10 30 0 0 0 

 
Переходим ко второму этапу Fuzzylogic модели – вывод фаззи- ин-

формации. Для этого в программе MicrosoftExcel нужно составить функ-
цию, которая сможет произвести суммирование произведений таблицы-
матрицы и таблицы оценочных значений по каждому проекту. Функция 
должна работать в следующих рамках: 

1. при условии, что среднее значение по сумме каждого столбца в 
таблице-матрице проекта равно 1;  

2. она производит перемножение каждого значения из каждого 
столбца таблицы весов с соответствующим значением таблицы-матрицы 
проекта, вычитая из последней минимальное значение веса по каждому 
параметру;  

3. затем производит деление результата на разницу между макси-
мальным и минимальным значением из таблицы весов, что и будет нашим 
искомым значением; 

4. в случае ошибки будет равно «0». 
Общая форма функции, использованной в исследовании представле-

на ниже: 
 

=ЕСЛИ (среднее значение «1» в столбцах=1;100*(СУММПРОИЗВ(матрица оценок);(матрица 

проекта-MIN)/(MAX-MIN);0)                                                                                                      (1) 
 

Частным образом в расчётах функция принимает следующий вид: 
 

=ЕСЛИ(A27=1;100*(СУММПРОИЗВ($R$3:$W$12;B17:G26)-$X$14)/($X$13-$X$14);0)               (2) 
 

Теперь переходим к завершающей, третьей, стадии 
Fuzzylogicмодели – дефаззификация результатов. Здесь снова требуется 
составить функцию, которая поможет нам сделать вывод по результатам 
первой фукнции (1). Задачи этой функции следующие: 

1. если среднее значение суммы по столбцам в таблице-матрице про-
екта равно «1»; 
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2. то в зависимости от  значения ячейки присвоить имя «не инвести-
ровать», «возможно инвестирование» или «инвестировать»; 

3. в случае невыполнения пункта 1, присвоить имя «ошибка». 
В частном виде, использованном в моделях, функция принимает вид: 
 

=ЕСЛИ(A27=1;ЕСЛИ(AA3<55;"Не инвестировать";ЕСЛИ(AA3<65;"Возможно инвестирова-

ние";"Инвестировать"));"Ошибка")                       (3) 
 

Для достижения необходимого результата нами было предложено 
запустить модель Fuzzylogic дважды, чтобы отследить эффект введения 
дополнительных параметров в оценку привлекательности инвестицион-
ных проектов. Поэтому на этапе дефаззификации мы получаем два ре-
зультата. Представим их в табл.9. 
 
Таблица 9. Результаты модели 1 и модели 2 
 

Модель 1 № проекта Модель2 
Не инвестировать 24 проект 1 45 Не инвестировать 
Инвестировать 76 проект 2 50 Не инвестировать 
Не инвестировать 44 проект 3 25 Не инвестировать 
Инвестировать 68 проект 4 77 Инвестировать 
Инвестировать 92 проект 5 68 Инвестировать 
Не инвестировать 52 проект 6 36 Не инвестировать 
Инвестировать 92 проект 7 55 Не инвестировать 
Не инвестировать 36 проект 8 57 Возможно инвестирование 
Инвестировать 68 проект 9 70 Инвестировать 
Инвестировать 68 проект 10 59 Возможно инвестирование 

 
Как видно из итогов табл. 9, в обеих моделях проект № 5, под кото-

рым мы записали сделку «Мегафон-Скартел», рекомендован к инвестиро-
ванию. Гипотеза о том, что в модели 1 проект будет непривлекательный 
для инвестирования, не подтвердилась. Проект № 5 рекомендован к инве-
стированию в обоих случаях, но полученные результаты всё же дают ос-
нование утверждать, что показатели Goodwill (%) и DEBT(%) влияют на 
оценку проектов. К примеру,  проект № 2 в первой модели рекомендован к 
инвестированию, но в модели 2 имеет противоположный результат. Про-
ект № 8, рациональность инвестирования в который по результатам моде-
ли 1 отвергается, в модели 2 допускается к инвестированию, но с повы-
шенным риском. 

Итак, по результатам проведённого исследования при сопоставлении 
результатов обеих моделей Fuzzylogic, было установлено, что с учетом 2-х 
введенных в модель дополнительных рекомендуемых показателей, Good-
will (%) и Debt(%), оценки проектов смещаются. Дополнительные коэф-
фициенты,Goodwill (%) и Debt (%), позволяют выявить проекты, которые 
могут быть интересны для стратегического инвестора. Goodwill (%) по-
зволяет оценить, обладает ли проект ценностью для инвестора, а Debt (%) 
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отражает долговую нагрузку, которую инвестор приобретет вместе с про-
ектом. Таким образом, можно сделать вывод о том, что модель Fuzzylogic 
может быть использована для принятия решений стратегическим инвесто-
ром, когда требуется оценить большее количество параметров, влияющих 
на проект и мнение инвестора. 
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Международное движение товаров и капитала имеют обратную 

взаимосвязь и являются взаимозаменяемыми процессами, которые подда-
ются государственному регулированию. Теория свободной торговли воз-
никла в Англии после вековых традиций жесткого экономического, воен-
но-политического и даже криминального протекционизма (например, по-
ощрение пиратства против торговых судов других государств) и стала  
популяризироваться во времена промышленной революции XIX в. Тогда  
удачно коммерциализированные изобретения дали промышленности Ве-
ликобритании техническое преимущество и определили ее статус как 
страны – монополиста согласно концепции жизненного цикла технологий 
и технологического разрыва.  

Принципы «фритрейдерства» давали возможность усиления техно-
логического разрыва, поэтому активно внедрялись в странах, зависимых 
от Великобритании. В то же время английские товары продвигались на 
внешний рынок не только вследствие насильственной либерализации, но и 
с помощью печально известных «торговых войн». Таким образом, сами 
англичане продолжали проводить последовательную политику протек-
ционизма, но делали это за рубежом, поскольку имели достаточно узкий 
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внутренний рынок для сбыта. Таким образом, политика свободной тор-
говли была инструментом торговой экспансии и превращения целых ре-
гионов в поставщиков сырья для английской промышленности, что обес-
печивало английской промышленности устойчивый экономический рост и 
наиболее благоприятные «условия торговли» (отношение экспортных цен 
к импортным).  

Другие страны Западной Европы также на протяжении почти четырех 
веков (с XV по XIX вв.) активно занимались поддержкой национального 
производства, там научно обосновывалось активное вмешательство госу-
дарства в международную торговлю в виде высоких импортных пошлин, 
субсидий национальному производителю и так далее, что находило свое 
практическое применение. При этом учитывались интересы не только 
крупных промышленников, но и приводились положительные последствия 
такой политики в виде роста капитальных вложений, увеличения занятости, 
роста доходов населения, наконец, увеличения поступлений в бюджет.  

Идеи протекционизма были оформлены  западноевропейцами в тру-
дах меркантилистов. Основой «внешнеторгового» богатства страны счи-
тали активный торговый баланс, что подразумевает превышение экспорта 
над импортом. Для раннего меркантилизма (XV–XVI вв.) характерно ог-
раничение импорта, запрет на вывоз драгоценных металлов (в современ-
ном понимании – капитала) из страны, принуждение к покупке местных 
товаров. Поздний меркантилизм (XVI–XVII вв.) подразумевает начало тор-
говой экспансии и поощрение вывоза готовых изделий. И, наконец, к кон-
цу XVII века сформировалась концепция, так называемой, государствен-
ной политики протекционизма – мер по поддержке национального произ-
водителя в целях стабильных капиталовложений в промышленность, рос-
та доходов и увеличения занятости населения. Достигнув же технологиче-
ского и организационного превосходства, страны Западной Европы стали 
официально проповедовать фритрейдерство, поскольку наталкивались на 
противодействие правительств других стран при завоевании внешних 
рынков. При этом один из основоположников этой концепции Адам Смит, 
доказывая в своих трудах преимущества свободной торговли, одиозный 
«Навигационный акт» Великобритании 1651 года, который предписывал 
осуществление морских перевозок почти исключительно английскими су-
дами, называл «мудрейшим решением правительства» [1, с. 44-50].  

В дальнейшем эстафету от Западной Европы приняли США, а апоге-
ем господства фритрейдерства в интересах промышленно развитых стран 
стало создание Всемирной торговой организации. Соответственно, учиты-
вая даже современную внешнеторговую политику стран Запада, можно 
предположить, что в этом есть определенный момент характерного прин-
ципа двойного стандарта в виде применения одних методов для выработ-
ки собственной политики и совершенно других – для навязывания торго-
вым партнерам.  
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Проповедуя либеральные принципы торговли, многие страны, тем не 
менее, и сегодня прибегают к жесткому регулированию. Вопреки полу-
чившему широкое распространение в нашей стране представлению о сво-
бодной конкуренции и рыночных ценах в зарубежных промышленно раз-
витых странах, там государство играет весьма активную роль в процессе 
ценообразования и защиты национального производителя вплоть до физи-
ческого ограничения импорта [2, с. 61-68]. 

Если обратиться к отечественной истории, то следует признать, что 
вопросам защиты отечественного производителя на Руси уделялось, мягко 
говоря, не слишком много внимания. Даже наоборот, зачастую иностран-
ные предприниматели ставились в более выгодное положение. Еще в 
XVI в. англичане добились права беспошлинной торговли по всей евро-
пейской России, русские же купцы были обложены многочисленными 
внутренними пошлинами. Купечество периодически заявляло о своих ин-
тересах в виде «челобитных» на имя царя, где перечислялись «обиды». 
Требования протекционистского характера выдвигали и посады в 1648 и 
1650 гг. во время бунтов в Москве, Новгороде и Пскове. Однако только в 
1649 г. англичане были лишены торговых привилегий и даже изгнаны из 
России, но эти действия не являлись ответом на купеческие «челобитные» 
и выступления посадов, это была демонстрация негативного отношения 
царя к казни английского короля Карла I  [3, с. 19-32]. 

Российская национальная промышленность и торговля стали актив-
но развиваться, как это нт парадоксально для адептов принципов свобод-
ного рынка и либерального государства, в эпоху Ивана Грозного, «со-
бравшего» русские земли и преодолевшего феодальную раздробленность. 
Особенно быстро росло оружейное производство. Также развивалось про-
изводство посуды, мебели, бумаги. В период же смуты значительная часть 
промышленности прекратила свое существование одновременно с сокра-
щением населения страны. И далее, если проследить историю российского 
государства, то активный рост капитала и подъем промышленности неиз-
бежно связаны с усилением государства и политикой протекционизма.  

При Петре I индустриализация началась с резкого повышения им-
портных пошлин, которые составляли иногда более половины цены конку-
рирующего импорта. Наиболее крупные мануфактуры строились за счет 
казны, и работали в основном на заказы от государства. Некоторые заводы 
передавались от государства в частные руки, как это было, например, со 
знаменитыми «демидовскими» заводами, их развитие обеспечивалось пре-
доставлением субсидий. В результате было построено огромное количество 
заводов и мануфактур; налажено производство леса, пороха, стекла, серы, 
селитры, парусины, сукна, чугуна и пр. На верфях возводились корабли.  

При Екатерине Второй началось ослабление внимания государства 
к развитию промышленности, и тут же российская экономика начала экс-
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портировать чугун и ввозить из Европы готовые изделия, свои же перераба-
тывающие производства фактически не развивались. Все последующие вол-
ны индустриализации связаны с активной протекционистской политикой.  

Деятельность М.М. Сперанского, создавшего целую систему про-
текционизма, привела к созданию в России конкурентоспособных отрас-
лей. После промышленной депрессии либерального Александра Второго и 
до реформ С.Ю. Витте четко прослеживается связь между протекционист-
скими усилиями правительства и промышленным подъемом [4]. Сперан-
ский был последовательным сторонником проведения протекционистской 
внешнеторговой политики, способствовавшей не только притоку денег от 
ввозных пошлин в казну, но и ограждению молодой национальной про-
мышленности от конкуренции более дешевых импортных товаров. Фран-
цузские товары, в основном предметы роскоши, впервые были обложены 
солидной пошлиной, а некоторые из них вовсе запрещены к ввозу. Прин-
ципами политики С.Ю. Витте были: 1) привлечение иностранных капита-
лов в виде инвестиций и правительственных займов; 2) протекционист-
ская таможенная политика, защищающая отечественных производителей 
на внутреннем рынке и стимулирующая российский экспорт. 

Таким образом, фактически он воспроизводил концепцию мерканти-
листов, позволившую странам Западной Европы достичь лидерства в тех-
нологическом развитии. В течение всего периода становления российской 
промышленности не утихали так называемые «таможенные войны», це-
лью которых было навязывание России неэквивалентного обмена и роли 
поставщика сырья для западноевропейских мануфактур и фабрик. И толь-
ко жесткая защита национального рынка вынуждала осуществлять произ-
водственные инвестиции, локализуя предприятия внутри страны. 

Протекционизм следует понимать как широкую поддержку нацио-
нального производителя как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Иг-
рать честно возможно только на взаимной основе. При этом даже если все 
игроки начнут соблюдать принципы свободной торговли и будет достиг-
нут паритет технологического развития, нельзя полностью отказываться 
от протекционизма. Например, он совершенно необходим для привлече-
ния инвестиций в инновационные отрасли. Отрасль на стадии зарождения 
должна быть защищена, чтобы иметь время вырасти и стать конкуренто-
способной на мировом рынке. Другой причиной для протекционизма в ус-
ловиях технологического паритета является вопрос привлечения прямых 
иностранных инвестиций, что, впрочем, взаимосвязано с поддержкой мо-
лодой отрасли, поскольку они как раз и требуют масштабных вложений, и 
для них иностранных капитал будет не лишним. Меры протекционистской 
защиты стимулируют иностранных производителей к размещению произ-
водств на внутреннем пространстве вместо осуществления экспорта, что 
положительно влияет на занятость, инфраструктуру, наполняемость бюд-
жетов и экономический рост. 
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Аннотация. В статье рассматривается двоякая роль фиктивного капитала на 

разных стадиях циклического процесса развития экономики, как катализатора эконо-
мического роста и деловой активности с одной стороны, и как фактора нестабильно-
сти с другой стороны. Успешный опыт применения различных элементов фиктивного 
капитала предлагается использовать при разработке стратегии экономического разви-
тия России.   
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Abstract: The article discusses the dual role of fictitious capital at different stages of 
the cyclical process of economic development as a catalyst for economic growth and 
business activity on the one hand, and as a factor of instability on the other. The successful 
experience of the application of various elements of fictitious capital is proposed to use in 
the formation of Russia's economic development strategy. 
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Глобальный финансово-экономический кризис 2007–2009 гг. пока-

зал, что либеральная денежно-кредитная и экономическая политика, про-
водимая последние годы во многих капиталистически странах, неэффек-
тивна в условиях постоянно растущей глобализации мировой экономики и 
обостряющихся противоречий ее развития. Кризис дискредитировал фи-
нансовую модель современного капитализма с доминирующей ролью 
фиктивного финансового капитала. Многие экономисты уверены, что 
именно экспансия фиктивного капитала в рамках мировой и националь-
ных экономик явилась причиной современного кризиса, который можно 
рассматривать как «закономерный итог развития мирового капитализма в 
условиях глобализации и одновременно проявление общего свойства цик-
личности» [4; с. 13]. Вместе с тем, необходимо признать, что именно экс-
пансия фиктивного капитала, в частности, применение механизма секью-
ритизации с использованием производных финансовых инструментов, 
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обеспечила многолетнее социально-экономическое развитие в развитых 
капиталистических странах и в большинстве новых индустриальных стран.  

Противоречие между двумя сторонами жизнедеятельности фиктив-
ного капитала, как виртуального спекулятивного капитала, и в то же время 
как инструмента «развития системы общественного воспроизводства» [1] 
проявляется именно во время кризиса. С течением цикла воспроизводства 
преобладает то одна, то другая функция фиктивного капитала. По мере 
роста производства фиктивный капитал опосредует процесс накопления 
действительного капитала, участвует в кредитных и инвестиционных опе-
рациях, то есть является своего рода катализатором расширенного вос-
производства. При этом происходит накопление самого фиктивного капи-
тала. Однако вследствие своих специфических особенностей, фиктивный 
капитал накапливается более ускоренными темпами и в большем размере, 
чем реальный капитал. Так выражается его внешнее обособление от реаль-
ного капитала. Наглядным примером отрыва фиктивного капитала от ре-
ального является то, что накануне биржевого краха осенью 1929 г. весь год 
промышленное производство сокращалось, а курсы акций при этом росли. 
Выход фиктивного финансового капитала за пределы реального капитала 
определяется тем, что расширение производства имеет гораздо более узкие 
границы, чем расширение финансовой сферы. Противоречие между произ-
водительной базой и финансовой надстройкой обостряется, и находит свое 
диалектическое разрешение в финансово-экономическом кризисе. Восста-
навливается соответствие между финансовым и реальным капиталами. 

На протяжении всей истории капитализма финансово-экономи-
ческим кризисам предшествовало постепенно нарастающее напряжение 
воспроизводственного процесса. Вопреки мнению многих экономистов 
это напряжение обусловлено не финансовым капиталом, а закономерно-
стями развития производства, которое в определенный момент наталкива-
ется на ограниченность потребления. Напряженность воспроизводствен-
ного процесса возникает не потому, что финансовый капитал стал чрез-
мерным, но финансовый капитал оказывается чрезмерным потому, что 
воспроизводственный процесс напряжен, потому что производство вышло 
за пределы, обозначенные узкими рамками платежеспособного спроса 
общества. При этом фиктивный капитал, являясь инструментом аккуму-
ляции и мобилизации свободного денежного капитала, служит фактором 
форсирования роста производства, и вместе с тем, приближения и обост-
рения кризиса. Неизбежно наступает момент, когда предел расширения 
воспроизводства становится очевидным; производственная база перестает 
расти, и крах финансовой надстройки становится вопросом времени. 

Наглядным примером этих процессов является прошедший кризис 
2007–2009 гг. и предшествовавший ему период экономического подъема. 
Действительно, именно активное использование производных финансо-
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вых инструментов обеспечило эффект мультипликации объемов инвести-
ционных ресурсов, что легло в основу процветания экономики США и 
других капиталистических стран. Изобретение и распространение меха-
низма секьюритизации в США с 70-х гг. XX в. позволило переложить 
риски кредитных организаций на сторонних инвесторов (инвестиционные, 
пенсионные фонды, хежд-фонды, страховые организации и т. п.) посред-
ством применения производных финансовых инструментов (деривативов) 
и структурированных финансовых продуктов. Это позволило банкам сни-
зить требования к заемщикам, что на фоне сохранения низкой ставки ФРС 
привело к кредитной накачке американской экономики избыточной лик-
видностью. Однако масштаб и темпы роста капитализации финансовых 
рынков США не соответствовали тенденциям развития экономики и кор-
поративных финансов. Накануне кризиса показатели финансового сектора 
многократно превысили показатели реального сектора. В частности, от-
крытый интерес по внебиржевым деривативам, которые составляют ос-
новную долю в общем объеме сделок с деривативами, увеличился с 
80,7 трлн долларов в 1998 году до 652,6 трлн долларов в 2007 году [6], то 
есть в 8 раз, при этом ВВП США увеличился за тот же период всего в 
1,6 раза – с 9,3 трлн долларов до 14,7 трлн долларов [5]. Итогом стало раз-
дувание ипотечно-деривативного «пузыря» на рынке недвижимости, по-
сле краха которого кризис распространился на все сферы американской 
экономики, а затем с небольшим временным лагом перерос в глобальный 
финансово-экономический кризис.  

В результате коммерческие бумаги, обеспеченные активами, по 
масштабам снизились с 1,2 трлн до 700 млрд долларов [2, с. 267]. Из-за 
30%-го падения цен владельцы жилья обеднели почти на 5 трлн долларов 
[Там же]. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 53,5%, индекс  
S&P 500 – на 56,34% [7]. Таким образом, кризис насильственно восстано-
вил единство внутренне связанных реального и фиктивного капиталов, 
ставших в ходе цикла внешне самостоятельными.  

Таким образом, в процессе воспроизводственного цикла фиктивный 
капитал играет двоякую роль: с одной стороны, в фазе циклического 
подъема экономики фиктивный капитал несет в себе позитивный эффект 
мультипликации инвестиционных ресурсов, снижает и перераспределяет 
риски между экономическими агентами. Однако отсутствие экономиче-
ского инструментария, позволяющего ограничивать растущую асиммет-
рию  реального сектора и финансовых рынков, приводит к чрезмерной 
экспансии фиктивного капитала, что, в свою очередь, форсирует переход 
к понижательной фазе цикла. 

Опыт мультипликации инвестиционных ресурсов может быть ис-
пользован при формировании долгосрочной стратегии экономического раз-
вития России. Использование производных финансовых инструментов мо-
жет обеспечить привлечение инвестиций в целях модернизации российской 
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экономики и опережающего развития отраслей народного хозяйства на ос-
нове шестого технологического уклада. С помощью механизма секьюрити-
зации возможно осуществить инвестиционно-финансовую накачку нацио-
нального хозяйства на основе деривативной мультипликации инвестицион-
ных капиталов [3, с. 33]. Однако необходимо иметь в виду, что использова-
ние механизма секьюритизации требует обязательной системы контроля со 
стороны государства в целях предупреждения негативных эффектов экс-
пансии финансового капитала в национальной экономике.  
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В последние годы, во многих странах мира происходят кардиналь-

ные изменения в отраслях народного хозяйства, которые до этого неиз-
менно находились в государственной собственности и управлении. В ходе 
взаимодействия государства и бизнеса в решении насущных экономиче-
ских задач все чаще происходит передача государством в частную собст-
венность объектов инфраструктуры на среднесрочное и долгосрочное 
владение и пользование, которое оставляет за собой право регулирования 
и контроля. Характер данного партнерства вызван тем, что, с одной сто-
роны, предприятия данных отраслей не могут быть приватизированы по 
причине их стратегической и социально-политической значимости, но, с 
другой стороны, у государства не всегда достаточно денежных средств 
либо наличествуют явления «провалов государства» на обеспечение, пра-
вильную эксплуатацию и дальнейшее развитие в рамках расширенного 
воспроизводства. 

Для разрешения данного противоречия в зарубежных странах стала 
реализовываться такая форма экономических отношений государства и 
бизнеса, как государственно-частное партнерство (далее – ГЧП). За годы 
становления и развития данного института ГЧП зарекомендовало себя как 
эффективный механизм взаимодействия государства и частного капитала 
при реализации крупных общественно-значимых инвестиционных про-
грамм и проектов в сфере природопользования, жилищно-коммунального 
хозяйства, общественного транспорта, сельского и лесного хозяйства, 
электроэнергетики и др. 

Теоретическая база ГЧП, несмотря на наличие огромного количества 
работ, недостаточно разработана с точки зрения институциональной тео-
рии экономики. В данной статье мы ставим задачу этот пробел восполнить 
нашей точкой зрения на институциональную основу ГЧП.  

ГЧП, как экономическое явление, существует в рамках соответст-
вующей среды, характеризующейся наличием определенных стимулов и 
ограничителей – институтов, совокупность которых образует институцио-
нальное ядро ГЧП. Согласно Д. Норту, «институты – это «правила игры» в 
обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком огра-
ничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людь-
ми. Следовательно, они задают структуру побудительных мотивов чело-
веческого взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере или 
экономике» [1, c. 17].  

В процессе развития общества и изменения политических, экономи-
ческих и иных условий институты также претерпевают изменения. 
Р. Нуреев предлагает следующий подход к определению места институтов 
в трансформации экономики (рис. 1). 
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Рис. 1. Роль институтов в развитии общества [2, c. 27] 

 
Согласно утверждению Р. Нуреева, наибольшие ресурсы требуются 

для изменения в формальных правилах [3, c. 29]. Модель формирования 
институтов в экономике Р. Нуреев формулирует следующим образом 
(рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Модель формирования институтов Р. Нуреева [3, c. 29] 
 

Д. Норт, рассматривая роль институтов в экономике, подчеркивает, 
что «формальные, и неформальные институциональные ограничения ве-
дут к образованию вполне определенных организаций, структурирующих 
взаимодействие в обществе. Эти организации возникают на основе стиму-
лов, заложенных в институциональной системе, а потому результатив-
ность их деятельности зависит от этой системы» [1, c. 23]. Необходимо 
отметить, что с позиции институциональной экономической теории орга-
низация – «это группа людей, объединенная стремлением сообща достичь 
какой-либо цели» [3, c. 30]. В работах Д. Норта обозначено четкое разгра-
ничение между понятиями «институт» и «организация». Организации, 
также как и институты, способствуют формированию определенной 
структуры взаимоотношений, однако в понятие организации входят также 
политические органы и учреждения, экономические структуры, общест-
венные учреждения и образовательные учреждения.  

Эффективное функционирование институтов формируют благопри-
ятную «институциональную среду». Согласно А. Шаститку, «институцио-
нальная среда – это совокупность основополагающих политических, со-
циальных и юридических правил, которые образуют базис для производ-
ства, обмена и распределения» [2, c. 47]. 

На тему содержания и структуры системы экономических институ-
тов существуют множество трудов экономистов. Нам представляется ин-
тересным работы О. Уильямсона, который в структуре системы экономи-
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ческих институтов выделяет следующие уровни: система неформальных 
институтов (обычаи, традиции, религия); система формальных институтов 
(особое внимание уделяется юридическим аспектам института собствен-
ности); система механизмов управления сделками (контрактами); струк-
тура размещения ресурсов и занятости населения. Таким образом, следует 
констатировать следующие элементы структуры институциональной сре-
ды, которые выступают институциональным ядром ГЧП: 

1. Система неформальных институтов, включающая: обычаи и тра-
диции; моральные нормы; религиозные нормы; 

2. Система формальных институтов: законодательная система; сис-
тема государственных органов, контролирующих, регулирующих и взаи-
модействующих с организаций; система судебной власти;  система право-
охранительных органов; система механизмов управления сделками. 

3. Структура размещения ресурсов и занятости населения, а также 
интересов хозяйствующих субъектов. 

4. Государственная политика в сфере ГЧП.  
Рассматривая структуру институциональной среды ГЧП, следует 

выделить внутренние и внешние институты. Согласно А. Шаститко, 
«внешними считаются институты, состоящие из набора формальных и 
неформальных правил, а также механизмов обеспечения соблюдения дан-
ных правил, определяющих доступные формы взаимодействия (конкурен-
ции и кооперации) между организациями как центрами принятия реше-
ний. Внутренними считаются институты, состоящие из набора формаль-
ных, неформальных правил и механизмов обеспечения соблюдения дан-
ных правил в рамках организации» [2, c. 30].  

Базируясь на институциональном подходе определения уровня ин-
ституциональной среды ГЧП, следует в отдельную категорию выделить 
внешнюю среду, локальную среду и внутреннюю среду деятельности 
ГЧП. Каждый уровень институциональной среды ГЧП включает в себя 
формальные и неформальные институты, порождаемые непосредственно 
деятельность ГЧП и взаимодействие хозяйствующих субъектов и эконо-
мических объектов. 

Внутренняя среда ГЧП включает в себя формальные и неформаль-
ные институты, взаимодействие их элементов и систему интересов лиц – 
участников процесса (собственники, менеджмент и сотрудники). Институ-
ты внутренней среды компании формируются самой компанией: цели, ре-
сурсы, структура управления и т. д.  

Локальная среда ГЧП включает в себя более сложный порядок взаи-
модействия элементов формальных и неформальных институтов и форми-
рования системы интересов рыночных субъектов. Локальная среда ГЧП 
формируется на базе элементов формальных институтов, а именно юри-
дически оформленных обязательств (договоров) между субъектами ГЧП 
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проектов. Элементы неформальных институтов локальный среды ГЧП 
включают в себя более сложный порядок взаимодействия агентов, при-
надлежащих к разным секторам экономики, которые порождают возмож-
ность взаимного влияния между субъектами ГЧП проектов. Таким обра-
зом, формируется принцип институционального равенства. 

Внешняя среда ГЧП проектов выделяет элементы, которые сущест-
вуют независимо от функционирования ГЧП проектов. Данные институты 
внешней среды ГЧП проектов не напрямую, но косвенно оказывают суще-
ственное воздействие на содержание партнерства. Таким образом, инсти-
туциональная среда ГЧП выступает как сложная система, включающая 
ряд формальных и неформальных институтов внешней, внутренний и ло-
кальной среды ГЧП, в которой  соблюдается система интересов субъектов 
институциональной среды.  

Необходимо выделить такой важный аспект функционирования ин-
ституциональный среды ГЧП, как наличие в нем противоречий на базе 
существенных различий в интересах социально-экономических агентов. 
Одним из явных противоречий, возникающих при формировании инсти-
туциональной среды ГПЧ, является противоречие между интересами биз-
неса и целевой установкой ГЧП проектов на производство опекаемых 
благ. Согласование интересов триады участников ГЧП (государства, биз-
неса и общества) является одной из основных задач, которые необходимо 
решить при осуществлении ГЧП. Нередко желание частного сектора при 
ГЧП – проектах выражается в стремлении извлечь монопольную прибыль 
в условиях пониженного уровня конкуренции в рамках производства об-
щественных благ, что противоречит интересам государства и общества, 
деятельность которых направлена на недопущение подобного положения. 
Таким образом, выявляется первое фундаментальное противоречие: 
стремление частного сектора получить максимально высокую ренту за 
эксплуатацию объекта, и стремление государства и общества не допустить 
данного явления. 

Второе фундаментальное противоречие ГЧП вытекает из первого, 
а именно: с одной стороны, стремление частного сектора извлечь макси-
мальную прибыль, и с другой стороны, стремление государства в качест-
венном и доступном ценовом обслуживании общественных интересов. 

Согласно трудам отечественных и западных ученых, решения дан-
ных противоречий существенно зависят от следующих факторов: обеспе-
чение заинтересованности всех сторон ГЧП проекта; организация эффек-
тивности функционирования механизма согласования интересов участни-
ков ГЧП; транспарентные информационные отношения государства и ча-
стного сектора (отсутствие наличия асимметричной информации у одной 
из сторон). Таким образом, обозначенные аспекты институциональной 
среды ГЧП выступают важным базисом, определяющим содержание ГЧП 
проектов при его реализации. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПОПУЛИЗМА 
 

Аннотация. В статье рассматривается простая теория популистской политики. 
Популизм характерен для тех политиков, которые не удовлетворяют ни интересам эли-
ты, и, в то же время, не увеличивают благосостояния бедных слоев населения. Такая 
политика, включающая в себя программы перераспределения, защиты бедных слоев в 
борьбе против привилегированной элиты, хотя и находится слева от оптимума медиан-
ного избирателя, но все равно получает его голос, так как она сигнализирует избирате-
лям, что не имеет правых настроений, то есть неподвластна интересам элиты.  

Ключевые слова: теория общественного выбора, популизм, неравенство, кор-
рупция. 
 

V.V. Baidullaev 
 

A POLITICAL THEORY OF POPULISM 
 
Abstract. The article discusses a simple theory of populist politics. Populism refers to 

politicians adopting policies that are harmful to the rich elite but are not in the best interest of 
the poor majority either. Such policies, which may involve defending the rights of the poor 
against the elite, establishing redistributive programs, are to the left of the bliss point of 
the median voter but still receive support from the median because they signal that 
the politician does not have a secret right-wing agenda and is not influenced by the rich elite. 

Keywords: public choice, populism, inequality, corruption. 
 

Популизм – политическая философия, поддерживающая права и 
власть людей в их борьбе против привилегированной элиты [1, с. 771].  
В случае, когда избиратели опасаются, что политики коррумпированы или 
находятся под влиянием состоятельной элиты, политики умеренного на-
правления, борющиеся за свое переизбрание, предлагают медианному из-
бирателю левостороннюю политическую программу, чтобы  ясно дать по-
нять избирателям, что они не являются представителями правой идеоло-
гии. Под левосторонней в данном случае подразумевается политика в ин-
тересах большинства населения. В то же время представители явной пра-
вой идеологии, которая соответствует интересам состоятельной элиты, 
выбирают умеренную или левостороннюю политическую  программу. 
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Уровень данного левостороннего пристрастия настолько больше, на-
сколько выше выгода от переизбрания или насколько острее поляризация 
между политическим выбором медианного избирателя и правостороннего 
политика. Для случаев, когда политики с большей вероятностью коррумпи-
рованы (нежели честны) или когда существует достаточно высокая доля 
скрытой информации, которую получают избиратели, также характерен ле-
восторонний крен политики «правых». При этом мягкие сроки полномочий 
сроков могут усугубить, а не уменьшить популистский наклон.  

Наиболее яркое проявление популистских режимов можно было на-
блюдать в странах Латинской Америки. Уго Чавес в Венесуэле, Кришнер 
в Аргентине, Эво Моралес в Боливии, Алан Гарсия в Перу и Рафаэль Кор-
реа в Эквадоре [1, p. 771]. Если учитывать высокий уровень социального и 
экономического неравенства в этих странах, то политика, построенная на 
перераспределении, не удивительна. Однако применение популистской 
риторики и проведение более «левой» политики могут навредить. Попу-
листские режимы  исторически пытались разрешить проблему неравенст-
ва доходов, используя чрезмерную экспансионистскую макроэкономиче-
скую политику. Эта политика, опиравшаяся на финансирование дефицита, 
обобщенные средства управления и пренебрежение основным макроэко-
номическим равновесием, почти неизбежно привела к кризисам, которые 
больно ударили по беднейшим слоям населения [2, c. 1]. 

Одной из лучших современных работ по теории общественного вы-
бора, которая посвящена вопросам популистской политики, можно на-
звать работу К. Сонина, Д. Егорова, которые вместе с американским эко-
номистом Д. Аджемоглу представили нам простую модель популизма, 
рассматривая поведение честных и коррумпированных политиков и изби-
рателей в двух периодах – периоде выборов и периоде переизбрания. Про-
анализировав модель политического пространства, авторы пришли к вы-
воду, что реализация популистской политики, получающей поддержку со 
стороны значительной части населения, в конечном счете, повреждает 
экономическим интересам этого большинства. 

В модели наглядно продемонстрировано, что, поддерживая левосто-
ронние политические программы, политик выступает к  избирателям с тем 
обращением, что он не является сторонником состоятельной элиты, таким 
образом, его оптимум становится левее оптимума медианного избирателя.  
Но уклон данного политика в сторону «левой» политики в ходе предвы-
борной кампании на должность президента может привести к принятию 
левосторонней программы и его противниками, так как ключом к победе 
служит применение популистской программы. Поэтому даже те политики, 
которые действительно связаны с элитой или транснациональными кор-
порациями, представляют левостороннюю политическую программу. Бо-
ясь переизбрания коррумпированного политика, избиратели будут под-
держивать того, кто слева от их предпочтений, что может интерпретиро-
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ваться как политика, фактически не находящаяся в их интересах. Это еще 
раз подчеркивает тот факт, что основная проблема, приводящая к попули-
стской политике – слабость демократических институтов. 

На основе представленной модели сделан ряд любопытных стати-
стических результатов. Во-первых, политика вероятнее всего будет попу-
листской (или иметь большой левый уклон), когда ценность переизбрания 
для политика высока – в этом случае все типы политиков будут стараться 
сигнализировать избирателям об их независимости и, тем самым, примы-
кать к «левым» [1, p. 774]. Во-вторых, популистская политика более веро-
ятна, когда подкуп является менее дорогостоящим и его трудно обнару-
жить, и, когда состоятельная элита имеет больший стимул, чтобы повли-
ять на коррумпированных политиков. В-третьих, популистский уклон 
большинства политиков увеличивается, когда доля коррумпированных 
политиков в общей численности выше. В-четвертых, низкая выгода от пе-
реизбрания, а также большая поляризация в обществе, означающая боль-
шую пропасть между оптимумом медианного избирателя и богатого лоб-
би, заставляют политиков более охотно отодвигаться от их точки оптиму-
ма для получения избирательного преимущества [1, p. 775]. 

Популизм относится к тем политикам, которые не удовлетворяют ни 
интересам элиты, ни увеличивают благосостояния бедных слоев населе-
ния [1, p. 802]. Движущая сила популистской политики – слабость демо-
кратических институтов, которая заставляет избирателей полагать, что 
политики, несмотря на их риторику, могли бы иметь правую наклонность 
или могут быть подкуплены состоятельным лобби. Популистская полити-
ка, таким образом, появляется в качестве способа для политиков сигнали-
зировать, что они выберут будущую политику в соответствии с интереса-
ми медианного избирателя. 
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Abstract. The author investigates institutional paradigm in these work and particular 

methodological approaches of its formation are considered in the article. They make it 
possible to analyze the modern processes of economy transformation. Specific features and 
methodological perspectives in the economic interactions institutionalisation of a new 
institutional paradigm based on the new institutional economic theory (NIET) are analyzed 
and it is the main purpose of the article. 

Keywords: institutional economics, methodology, economic relationships. 
 
Институционализация экономических отношений представляет со-

бой важный системообразующий фактор экономического развития, что 
предполагает формирование и изменение институциональной среды в со-
ответствии с потребностями общественного развития. Как показывает 
практика экономической трансформации, процесс институционализации 
происходит противоречиво и сложно, в определенной степени это можно 
объяснить слабой разработанностью методологических основ институ-
ционализации, в результате чего часто формализуются не лучшие практи-
ки, а институциональное равновесие не может быть достигнуто. Целью 
исследования является анализ возможности использования методологиче-
ского потенциала неоинституциональной и новой институциональной 
теории в процессе институционализации экономической трансформации и 
определение возможных институциональных дискреционных альтернатив 
в процессе научного исследования. 

Следует отметить, что, несмотря на определенные достижения в ме-
тодологии научного исследования, существует мнение о том, что тради-
ционный институционализм так и не смог предложить позитивной иссле-
довательской программы, хотя поиск ее продолжается и сегодня. В отли-
чие от него, считает А. Шаститко, в новой институциональной экономиче-
ской теории создана собственная исследовательская программа, которая 
способна дать ответ на вопрос о влиянии системы правил и соответст-
вующих способов их обеспечения и форм экономической организации на 
поведение экономических субъектов. Более того, значительная часть отве-
тов на этот вопрос прошла процедуру проверки, а инструментарий этой 
теории можно применить к исследованиям в таких предметных областях, 
как социология, политология, право [2, с. 46]. 

В исследовании институтов новая институциональная теория акцен-
тирует внимание на аспектах, связанных с эффективностью размещения 
ресурсов и экономическим развитием, анализируя процесс институциона-
лизации на основе модели ограниченного рационального выбора, что объ-
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ясняет возможность создания и использования условий взаимовыгодного 
обмена. Новая институциональная теория все институты рассматривает 
сквозь призму их влияния на решения экономических субъектов. Инсти-
туты, как набор правил и норм, не определяют полностью поведение че-
ловека, а лишь ограничивают набор альтернатив, из которых индивид мо-
жет выбирать любую в соответствии с собственной целевой функцией. 

В отличие от неоклассиков и неоинституционалистов новые инсти-
туционалисты сравнивают альтернативы не с идеальным положением ве-
щей, критерием которого является совершенная конкуренция, а с другими 
институциональными условиями. Это сравнение происходит на основе 
транзакционных издержек и предостерегает от недооценки важных аспек-
тов организации процессов обмена на микроуровне, что ухудшает макро-
экономические условия и снижает эффективность экономической полити-
ки. Исследование дискретных институциональных альтернатив позволяет 
в явной форме обозначить теоретические и практические проблемы ин-
ституционализации в процессе экономического развития, которые возни-
кают вследствие институциональных изменений на различных уровнях 
экономической системы. 

Очевидно, что институты имеют сбалансированные свойства, явля-
ются относительно стабильными, хотя равновесие может быть и наруше-
но. Это равновесие восстанавливается и укрепляется, когда преимущества 
и цели существования институтов отображаются в результатах их функ-
ционирования. Что касается норм и правил, то это просто «окружающая 
среда», в которой рациональный агент должен принимать решения и соот-
ветственно действовать. 

Подробный анализ природы институциональных правил приводится 
в работах современных новых институционалистов [4, с. 3–25]; [3, с. 582–
600]. В правила они включают нормы поведения, общественные договоры 
и правовые нормы, явными или неявными знаниями, о которых обладают 
участники определенного сообщества. Однако для обеспечения процесса 
институционализации наиболее важным является то, что подобные прави-
ла потенциально можно тем или иным образом кодифицировать, а поэто-
му любые нарушения правил могут быть определены в явном виде, что 
помогает выявить ту общность, которая понимает и принимает их. Инсти-
туциональные правила, кроме того, отражаются в поведении индивида. 
Условное поведение, которое повторяется согласно определенным нор-
мам, получает нормативный смысл и превращается в преимущество для 
индивида, и таким образом способствует стабилизации институциональ-
ного равновесия, если люди принимают обычай, как нечто оправданное и 
морально добродетельное. 

Формализация институциональных правил и достижение институ-
ционального равновесия смягчаются тем фактом, что каждый институт за-
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висит от других институтов – за одним возможным исключением – языка. 
Как отметил Дж. Серл, язык является основным социальным инструмен-
том в том смысле, что все другие институты предполагают язык, а сам 
язык не предполагает для своего существования других институтов [5, с. 60]. 
Язык является основой институционализации потому, что любой институт 
связан с социальным взаимодействием и определенного рода интерпрета-
цией, в том числе вербальной интерпретацией, в соответствии с правила-
ми интерпретации. Поэтому А. Ткач вполне справедливо отмечает, что 
наиболее важным аспектом институционализации является процессуаль-
ность, которая имеет вербальный или письменный характер [1, с. 127]. 

Все это дает основания рассматривать институционализацию не как 
преобразование социальных намерений в норму и внедрение ее в жизнь 
посредством институтов власти на основе средств правового, экономиче-
ского, политического регулирования, а как процесс оформления намере-
ний в конкретные правовые акты, за исполнение которых отвечают орга-
ны власти и управления. В то же время институционализация на основе 
неформальных правил и норм происходит посредством вербальной интер-
претации и позволяет легко кодифицировать нормы поведения, заключать 
общественные договоры, и что является очень важным, координировать 
их. И неоинституциональная, и новая институциональная теории призна-
ют важность институционализации в процессе экономических изменений. 
Вместе с тем, они отдают предпочтение разным способам ее осуществле-
ния, согласно идеологическим представлениям, поэтому институциональ-
ное равновесие должно обеспечиваться всем имеющимся инструментари-
ем институциональной теории. 

Как видим, институционализацию экономических отношений следу-
ет рассматривать не только как процесс количественных и экстенсивных 
изменений, но и качественных изменений, и, прежде всего, институцио-
нального характера. Только институциональная теория поставила вопрос 
о рассмотрении экономического субъекта как олицетворения определен-
ных универсальных ценностей, на основе которых формируются различ-
ные стратегии и модели институционализации.  

Приведенное определение институционализации, как экономической 
категории, дает возможность объяснить взаимосвязи между системообра-
зующими понятиями в процессе научного исследования экономического 
развития в его широком понимании, а также привлекать к анализу знания 
смежных наук. Институционализация экономических отношений заклю-
чается во включении и превращении в норму, в формальные и нефор-
мальные правила всего того, что интегрировали в себе экономические 
субъекты, а это требует дальнейших научных исследований в направлении 
поиска институционального механизма, способного обеспечить создание 
институтов на основе новых ценностей. 
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Определения инфраструктуры, приведенные в официальных доку-
ментах, являются очень общими и не отражают в полной мере ее специфи-
ки. В Федеральном законе № 127 «О науке и государственной научно-
технической политике» (от 23.08.1996, редактирован 03.12.2012»), иннова-
ционная инфраструктура представляет собой «совокупность организаций, 
способствующих реализации инновационных проектов, включая предос-
тавление управленческих, материально-технических, финансовых, инфор-
мационных, кадровых, консультационных и организационных услуг» [4].  
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Инновационная инфраструктура – это часть инновационной системы, 
включающая специально созданные для генерации наукоемкого бизнеса и 
коммерциализации научных разработок вузов и НИИ (особые зоны, техно-
парки, бизнес-инкубаторы и др.), а также инновационно – ориентирован-
ные субъекты инфраструктуры основных видов рынка, обеспечивающих 
ресурсную поддержку и оказание услуг инновационному бизнесу с целью 
восполнения недостающих компетенций и формирования дополнительных 
конкурентных преимуществ. Причем инновационная инфраструктура и 
инфраструктура инновационной системы – это понятия, которые могут ис-
пользоваться как идентичные по смыслу и содержанию [2, c. 61]. 

Если во внимание принимается территориальная оставляющая на-
циональной инновационной системы, то инновационная инфраструктура 
региона включает в свой состав следующие элементы: бизнес-инкуба-
торы; торгово-промышленную палату; особые экономические зоны; офи-
сы коммерциализации; венчурные фонды [1, с. 60].  Как видим, налицо ре-
гиональный комплекс инновационной инфраструктуры. Для каждого ре-
гиона набор составляющих будет различаться. 

Значительное влияние на формирование доминирующих технологий 
шестого технологического уклада оказывает инновационная инфраструк-
тура, которую можно объединить в три группы: традиционная (базовая) 
(бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические центры, 
центры трансфера технологий); пространственная (ОЭЗ технико-
внедренческого типа, инновационные территориальные кластеры); про-
гнозно-технологическая инфраструктура (технологические платформы, 
Форсайт-центры, Дорожные карты, инноград Сколково, «НБИКС – цен-
тры», отраслевые центры прогнозирования научно-технологического раз-
вития на базе ведущих университетов). Последний вид инфраструктуры 
имеет специализацию в области технологического развития экономики 
(табл. 1). 
 
Таблица 1. Классификация объектов инновационной инфраструктуры, содействующей 
формированию шестого технологического уклада 
 

Группы Объекты инновационной инфраструктуры 

 Традиционные (базовые) Бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические 
центры, технопарки, центры трансфера технологий 

 Пространственные  Наукограды, особые экономические зоны технико-
внедренческой направленности, инновационные терри-
ториальные кластеры 

Прогнозно-
технологические 

Технологические платформы, Форсайт-центры,  
Дорожные карты», 
«НБИКС-центры») и др. 

 

Источник: составлено автором 
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Комплекс инновационной инфраструктуры, сбалансированно рас-
пределенный по территории России, позволит обеспечить всеобъемлющее 
влияние на формирование и развитие доминирующих технологий шестого 
технологического уклада.  

Если принять во внимание инфраструктуру инновационного процес-
са, то здесь в качестве начальных ее компонентов выступают: исследова-
тельская инфраструктура; инфраструктура исследований и разработок, 
инфраструктура науки; инфраструктура знаний; научно-исследователь-
ская инфраструктура.  

Потребности радикального инновационного обновления экономики, 
становление постиндустриальной научной парадигмы в контексте шестого 
технологического уклада требуют прорыва в науке, ускоренного ее разви-
тия, поэтому роль науки, особенно в предстоящую четверть века, сущест-
венно возрастает [5, c. 258]. Глобализация науки и рынков требует от на-
учно-исследовательских организаций, университетов учета мировых на-
учно-технологических трендов для поддержания конкурентоспособности. 

Состояние исследовательской инфраструктуры в России не позволя-
ет в полном объеме вести прорывные исследования и создавать домини-
рующие технологии шестого технологического уклада на отечественной 
приборной базе, которая не выдерживает конкуренции с зарубежными 
аналогами. Диагноз нашей науке хорошо известен: это крайняя, до 80% 
изношенность научной инфраструктуры, устаревший, часто реликтовый 
приборный парк, хроническое недофинансирование [3, c. 7]. В этой связи 
требуются дальнейшие исследования состояния, тенденций и перспектив 
развития инфраструктуры такого рода.  

Одна из причин существующего положения – отсутствие в России по-
следовательной исследовательской политики. Основной фокус – инноваци-
онная политика и, главным образом, в направлении трансфера и коммерциа-
лизации технологий. Вместе с тем, в последние годы начала просматривать-
ся тенденция на изменение существующего положения дел в данной сфере, 
но пока она имеет точечный характер и касается ведущих вузов страны, фе-
деральных университетов, национальных исследовательских университетов, 
поскольку именно они играют все более значимую роль в инновационном 
развитии страны на новой технологической основе и которым государство 
оказывает поддержку, используя программно-целевые методы. 

Именно исследовательская инфраструктура занимает центральное 
место, закладывая основы для создания базисных технологических инно-
ваций, содействуя проведению фундаментальных исследований и появле-
нию новейших технологий ядра шестого технологического уклада. Она 
создает условия для творческой продуктивной работы, максимально пол-
ной реализации интеллектуального потенциала ученых, что, в том числе, 
препятствует их выезду за границу и способствует решению такой важной 
для нашей страны проблемы, как «утечка умов». 
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Для сегодняшней России модернизация экономики является важным 
и долгосрочным проектом. В «Стратегии развития Российской Федерации 
до 2020 года» подчеркивается, что для преодоления разрыва в уровнях 
экономического развития России и стран центра миросистемы необходи-
мо революционное изменение движения страны в ближайшие годы. В се-
редине 2012 года Президент Российской федерации В. В. Путин создал и 
возглавил «Совет по модернизации экономики и инновационному разви-
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тию», который призван определить основные направления и механизмы 
модернизации, выявить формы и методы регулирования перевода эконо-
мики на инновационный путь развития. 

Российская Федерация позиционируется в миросистеме как страна 
с полупериферийным статусом, прошедшая в ходе своего исторического 
развития раннеиндустриальную и индустриальную стадии модернизации 
и оказавшаяся в отстающем положении в переходный период 1990-х го-
дов. Неуклонно развивающиеся в мире процессы глобализации негативно 
влияют на динамику разрыва между странами периферии/полупериферии 
и странами центра миросистемы, поскольку последние стремятся реализо-
вать планы по эксплуатации периферийных/полупериферийных стран, из-
влекая при этом миросистемную ренту [3, с. 8]. 

«Модернизация, – считает известный специалист в области проблем 
развития Сирил Блэк, – может быть определена как процесс, посредством 
которого исторически эволюционировавшие институты адаптируются к 
быстро меняющимся функциям, что отражает расширение человеческих 
знаний, позволяющее осуществлять контроль над своим окружением, ко-
торое сопровождало научную революцию» [7, с. 7]. 

Ш. Эйзенштадт отмечает, что теория модернизации, рассматривае-
мая как синоним вестернизации или американизации, предлагала движе-
ние к существующим на конкретной территории и в конкретное время 
обществам [9, с. 16]. 

По мнению Роберта Уорда, «модернизация опирается на «система-
тическое», непрерывное и целевое применение человеческой энергии для 
«рационального» контроля над природным и социальным окружением че-
ловека» [11, с. 234]. 

Для России подходит, так называемая, национально-государственная 
модель модернизации на основе опережающего развития и с учетом 
структурированного подхода (блоков модели). Выбирая такой путь мо-
дернизации, Россия должна учитывать национальные традиции, а также 
собственные особенности развития политики, экономики и культуры. 
Ставя перед собой цели опережающего развития, Россия имеет возмож-
ность преодоления полупериферийного статуса и выхода на новую траек-
торию развития в миросистеме. Содержание указанного типа модерниза-
ции состоит в том, что наша страна должна адаптировать лучший опыт 
реализации модернизации к национальным особенностям (развитию про-
изводительных сил и отношений, новым сложившимся отношениям соб-
ственности, социально-экономической системе, а также – к культуре, тра-
дициям, географическому положению и пр.). Такая адаптация осуществ-
ляется только при активной роли ключевого субъекта модернизации – го-
сударства. При ином сценарии, национальные бизнес-структуры, получив 
право действовать самостоятельно (без контроля государства), приводят  
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экономику к рискам, из-за которых Россия не только не сможет выйти на 
траекторию стран центра миросистемы, но и стабилизировать свое поло-
жение на текущем уровне периферии/полупериферии. 

О задачах, соответствующих опережающему направлению модерни-
зации, размышляет Глазьев С.Ю., которого не устраивает перспектива 
России постоянно находиться «в хвосте». Он выступает за опережающую 
модернизацию за счет ускоренного формирования ядра нового шестого 
технологического уклада и отмечает необходимость эффективной систе-
мы стратегического планирования и мощной национальной финансово-
инвестиционной системы [1, с. 55]. 

Исторически капитализм в России и капитализм центра развивались 
по разным моделям, как до Октябрьской революции, так и после рестав-
рации капиталистического проекта в 1992 году. Модернизация в России 
развивалась по пути стран второго эшелона, стран – последователей, стран 
в лучшем случае с запаздывающей или догоняющей модернизацией. Та-
ким образом, опыт модернизации в раннекапиталистический период в 
России был периферийным и не способствовал перспективному развитию 
страны в обозримом будущем. 

В период формирования СССР модернизация в России шла по со-
вершенно иному пути, предполагавшем масштабную индустриализацию 
страны под усиленным контролем государства. В терминологии миросис-
темного подхода СССР был противоцентром [2, с. 99], фактически стоя-
щим на пути транснациональных акторов. После его крушения Россия 
вошла в миросистему уже с полупериферийным статусом, базировавшим-
ся на советском наследстве. Россия стала зоной концентрации периферий-
ных процессов, где была предпринята попытка реализовать неолибераль-
ную модель модернизации, предложенную США, которая противоречила 
национальным интересам, но выражала интересы гегемона и других 
транснациональных акторов. 

В качестве основы для разработки национальной модели модерниза-
ции в России может быть взята западная концепция «Сбалансированной 
системы показателей» (Balanced Scorecard) [5, с. 310]. В частности, при-
ступая к разработке структурных блоков модели модернизации в России, 
концепция сбалансированной системы показателей была существенно пе-
реработана и расширена до шести блоков. 

Можно выделить следующие блоки разработанной модели модерни-
зации. Во-первых, стратегический блок. Он направлен, на проработку 
взаимодействия России с другими странами и национальное самопози-
ционирование страны в миросистеме. В общем смысле, стратегия – это 
план действий в условиях неопределенности [6; 23]. Под экономической 
стратегией понимаются долговременные, наиболее принципиальные, 
важные установки, планы, намерения правительства, администрации ре-



 310

гионов, руководства предприятий в отношении производства, доходов 
и расходов, бюджета, налогов,  цен, социальной защиты [4; 12]. 

Во-вторых, выделяется воспроизводственный блок – блок, направ-
ленный на анализ процессов, связанных с промышленной политикой на-
ционально-государственной системы и ее индустриализацией, а также – 
на анализ воспроизводства основных фондов, уровня развития их техно-
логичности. 

В-третьих, следует инновационный блок, который направлен на ана-
лиз и развитие инновационного климата в стране, политику привлечения 
инвестиций, развитие научно-технического потенциала и привлекательно-
сти бизнеса в целом. Инновации являются генератором качественного рос-
та страны, формируют стратегический резерв в виде оптимизации техно-
логических операций на страновом уровне, совершенства организации ве-
дения бизнеса и т. д. 

В-четвертых, особую роль играет финансовый блок, направленный 
на анализ и контроль финансовых показателей развития национально-
государственной системы в условиях либерализации экономики, а также – 
на экономическую безопасность (с точки зрения борьбы с коррупцией). 

В-пятых, выделяется социальный блок, который направлен на опти-
мизацию социального развития общества, в частности, предоставления 
гражданам возможности развивать свой человеческий капитал, получать 
социальные гарантии. Успешная работа по данному блоку невозможна без  
условий для функционирования социально-ответственного бизнеса. 

В-шестых, следует выделить институциональный блок, направлен-
ный на постоянную оптимизацию процессов модернизации за счет созда-
ния эффективного инструментария для этого (комитетов, программ, инсти-
тутов и т. д.), а также других инструментов, позволяющих получать свое-
временную информацию о ходе развития модернизационных процессов. 

Причинно-следственные связи между блоками должны связывать в 
единую цепочку блоки таким образом, чтобы достижение целей одного 
блока обуславливало прогресс в достижении целей другого  (связь по типу 
«если-то»). Каждый блок организуется следующим образом: 

• элементы блока – объекты, в направлении которых будет реализо-
вываться работа блока; 

• индикаторы блока – это метрики достижений, которые должны 
отражать прогресс в движении работы блока. 

Для внедрения любого проекта и достижения результата необходимо 
стратегическое видение, на основе которого будут приниматься решения 
относительно дальнейших шагов, связанных с модернизацией страны в 
условиях глобализации. Ключевым генератором развития страны должна 
быть воспроизводственная составляющая. В рамках модернизации эко-
номики необходим переход на инновационную модель развития, кото-
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рый практически невозможен без учета региональных условий и факто-
ров. Необходимо использовать естественные и приобретенные конкурент-
ные преимущества различных групп регионов, их реальные инновацион-
ные возможности. Учитывая, что ограниченный круг правящей элиты 
стремится к выведению капитала из страны, развитие высокотехнологиче-
ского сектора возможно, если государство будет контролировать перерас-
пределение финансовых потоков и их реинвестирование. Важный блок 
модели – социальный, связанный с формированием благополучия в об-
ществе и инвестированием в развитие человеческого капитала [13]. Наря-
ду с развитием обозначенных сфер, неотъемлемым и важным остается 
формирование институциональной системы модернизации (институ-
циональный блок), а также формирование специальных институтов,  
способных от лица государства формализовывать и контролировать ход 
реформирования. 

Обозначенные блоки национальной модели модернизации охваты-
вают основные области, на которые следует заострить внимание при орга-
низации и внедрении проекта модернизации.  Для каждого блока должна 
быть разработана, так называемая, «карта продвижения» («дорожная кар-
та»), в которой были бы описаны детальные мероприятия по внедрению 
каждого блока, ответственные в высших эшелонах власти, а также сроки. 
Указанная карта разрабатывается с учетом выделенных рисков модерни-
зации национально-государственных экономических систем. 
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Вопрос целесообразности реформирования  естественных монопо-

лий и его последствий – является одним из наиболее важных, актуальных 
в экономике на сегодняшний день, как в России, так и во всём мире. Ре-
формирование затрагивает различные естественномонопольные отрасли, 
начиная от электроэнергетики, заканчивая железнодорожным транспор-
том.   Конкурентный рынок,  привлечение инвестиций – основные задачи, 
которые стоят перед процессами либерализации рынка. На сегодняшний 
день процесс реформирования можно охарактеризовать следующими по-
нятиями: дерегулирование, конкуренция и приватизация.   
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Стоит уделить внимание основным проблемам реформирования в 
сфере естественных монополий.  Нет никаких сомнений в необходимости 
реформ и преобразований в отраслях естественных монополий, но стоит 
учитывать и аргументы против создания конкурентных отношений в этих 
отраслях.  Создание свободной конкуренции на рынке открывает возмож-
ности для дополнительного инвестирования в реформированную отрасль, 
но нельзя обойти стороной и возможный рост тарифов и цен на товары и 
услуги.  Кроме этого, вполне возможно и «вымирание» низкорентабель-
ных видов деятельности, к примеру, ряд пассажирских перевозок на же-
лезнодорожном транспорте мало того, что является низкорентабельными, 
так и вовсе могут быть убыточными. 

В своей статье я постараюсь выделить наиболее важные моменты и 
проблемы реформирования железнодорожного транспорта, как естествен-
номонопольной отрасли, а именно процессы приватизации в Европе, ме-
тоды регулирования и проблемы перехода к конкурентному рынку. 

Сам процесс реформирования железных дорог берёт начало  
с 80-х годов XX века. До этого времени, прямое государственное регули-
рование считалось самым эффективным методом управления. Пересмотру 
подхода к управлению и пониманию необходимости реформирования 
способствовала низкая эффективность железнодорожного транспорта в 
странах Европы в то время.   

В 1980-х годах Швеция первой провела полноценное реформирова-
ние железнодорожного транспорта. В последствии реформы, «Государст-
венные железные дороги Швеции» разделили на две полноценные части: 
эксплуатационную и инфраструктурную. Это привело к созданию двух 
крупных компаний: Banverket , которая стала заниматься вопросами под-
держания инфраструктурной целостности и её развитием. StatensJarnava-
gars, в свою очередь стала осуществлять пассажирские и грузовые пере-
возки. 25% инфраструктурных расходов покрывалось за счёт дотаций со 
стороны государства, так как получение прибыли не было основной зада-
чей инфраструктурной компании. Задачей же эксплуатационной компании 
было – получение прибыли от своей деятельности. Основную часть рас-
ходов убыточных, низкорентабельных, но социально значимых перевозок 
взяло на свои плечи государство. В начала XXI века благодаря выделению 
эксплуатационного сектора были созданы обособленные предприятия с 
конкретной специализацией: пассажирские перевозки, грузовые перевоз-
ки, обслуживание железнодорожной техники и т. д. 

Подводя итоги по Шведской модели реформирования, можно с уве-
ренностью сказать, что она является достаточно эффективной.  Не смотря 
на сохранение государственной собственности, коммерческие компании 
получили возможность вхождения в данную отрасль. Был создан конку-
рентный рынок транспортных услуг, но в тоже время сохранилось актив-
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ное государственное регулирование. Улучшилось качество грузовых и 
пассажирских перевозок, было произведено обновление подвижного со-
става и т. д.  

Реформирование железных дорог в Германии берёт начало с 1994 го-
да. Произошло выделение по признаку специализации ряда самостоятель-
ных субъектов. Образовались акционерные компании по региональным 
перевозкам, грузовым, по инфраструктурным вопросам и др. с возможно-
стью оказывать транспортные услуги самостоятельно. Чтобы создать кон-
курентный рынок у коммерческих, независимых компаний появилась воз-
можность доступа к железнодорожной инфраструктуре. Минус реформы 
заключался в том, что для транспортных, коммерческих компаний было 
интересно лишь оказание рентабельных услуг. Кроме этого плохо развиты 
смешанные типы перевозок. Но, однозначно, можно сказать, что данная 
реформа в Германии имела успех. По итогу, пассажирооборот увеличился 
более чем на 30% , грузооборот практически на 50%.  

Прежде чем говорить о возможности применения и использования 
опыта реформирования европейских стран в российских реалиях, необхо-
димо сравнить экономические показатели. Доля железнодорожного 
транспорта в грузообороте  в странах Европейского Союза колеблется от 
8 до 35%,  не более 10% в пассажирообороте,  в России 42% и 30%, соот-
ветственно. Доля грузовых перевозок в показателе грузооборота стран 
ЕС – от 25 до 75%, в РФ – 95% [1, c. 47.]. Исходя из данных, можно прий-
ти к выводу, что в России железнодорожный транспорт ориентирован в 
большей степени на перевозку грузов, в Европе – пассажиров. Поэтому, не 
смотря на положительные результаты европейских стран, где железнодо-
рожный транспорт не имеет такой критической значимости для развития 
экономики страны, целостности и её социальной составляющей, как в РФ, 
мы не можем слепо заимствовать европейскую модель, которая в свою оче-
редь имеет и ряд недостатков, а именно: несогласованность стимулов, не-
достаточная координация между частными компаниями по перевозочным 
видам деятельности и инфраструктурного сектора, увеличение издержек на 
30% по сравнению с вертикально интегрированной системой [2, c. 18].  

Расстояние грузовых перевозок, средний вес грузов, количество ва-
гонов в грузовом составе в РФ в разы больше, чем в любой европейской 
стране.  Сами условия функционирования железнодорожного транспорта 
в Европе и России – различны. Поэтому, реформы,  имеющие положи-
тельные результаты в странах Европы, могут иметь абсолютно противо-
положный эффект в российских условиях [3, с. 117].  

Реформирование в странах Европы проходило для решения своих 
специфических проблем, которые не свойственны России и разделение на 
инфраструктурное управление и перевозочные виды деятельности – инст-
румент для решения именно этих проблем. Таким образом, можно прийти 
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к выводу, что разделение отрасли на вышеупомянутые два самостоятель-
ных сектора – не является обязательным условием для достижения целей 
реформирования железных дорог в России. 
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Разразившийся в 2008 году мировой финансовый кризис не только 

привел к падению производства и росту безработицы, он разрушил усто-
явшееся в последние десятилетия представление о том, как должны дейст-
вовать монетарные власти в кризисных ситуациях [7, с. 64]. Ранее обще-
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принятым считалось, что денежные власти могут устранить кризисные яв-
ления в экономике: таргетировать инфляцию, контролировать безработи-
цу и стимулировать рост, снижая процентную ставку ЦБ, а значит – по-
средством трансмиссионного механизма и краткосрочную ставку процен-
та на межбанковском рынке. Произошедший спад продемонстрировал оп-
рометчивость такого предположения. Центральные банки в странах с раз-
витой экономикой столкнулись с пугающим обвалом производства и рос-
том безработицы, прибегнув к инструменту, который был оплотом моне-
тарной политики для целого поколения экономистов. В этих условиях, 
центральные банки были вынуждены искать новые методы монетарного 
стимулирования. Таким методом стала политика широкомасштабной по-
купки Центральным Банком разнообразных финансовых активов на от-
крытом рынке ценных бумаг, так называемое, «количественное смягче-
ние» [1, с. 90]. 

Задача построения и осуществления комплекса мер нетрадиционной 
монетарной политики требует выработки научно обоснованного понима-
ния трансмиссионного механизма, посредством которого созданные де-
нежные импульсы будут воздействовать на экономику. Описание струк-
тур такого механизма является основной задачей данного исследования. 

Осуществляя политику скупки финансовых активов, Центральный 
Банк преследует те же цели, что и при сокращении величины своей про-
центной ставки: стимулировать увеличение номинальной величины по-
требительских расходов и тем самым вызвать рост инфляции до целевого 
уровня. Существует ряд потенциальных каналов, посредством которых 
количественное смягчение влияет на величину расходов и инфляцию: на 
первом этапе скупка активов приводит к росту кассовых остатков эконо-
мических субъектов, росту цен активов и стимуляции расходов вследствие 
снижения издержек заимствования и эффекта богатства [4, с. 3]. Кроме то-
го, всё это способствует возрождению оптимизма и уверенности в ожида-
ниях экономических субъектов [6, с. 44]. Структура механизма монетар-
ной трансмиссии наглядно представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Трансмиссионный механизм количественного смягчения [5] 
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Рассмотрим трансмиссионные каналы более подробно. 
Во-первых, это каналы, связанные с ценами активов. 
• Эффект политики сигнализирования. Работа этого канала предпо-

лагает, что экономические субъекты получают представление о наиболее 
вероятном будущем монетарном курсе, воспринимая текущие действия 
ЦБ как сигнал. Программа покупки активов создаёт у них ожидания более 
длительного периода низких процентных ставок, чем то, которое обозна-
чил Центральный Банк в рамках своего стремления достичь целевого по-
казателя инфляции. Поскольку существует опасность роста реальных про-
центных ставок в условиях предполагаемой очень низкой инфляции, то 
хорошо заякоренные около целевых уровней инфляционные ожидания 
могут помочь поддержать уровень потребления, что и достигается прово-
димой политикой [5, с. 56]. 

• Эффект ребалансировки портфелей. Деятельность ЦБ по выкупу 
некоторых финансовых активов через данный канал приводит к росту цен 
не только на приобретаемые им ценные бумаги, но и на многие другие. 
Такие покупки увеличивают денежные остатки у продавших ценные бу-
маги субъектов, а, если дополнительно обретённые деньги не являются 
для них лучшей заменой ценным бумагам, то они приступят к ребаланси-
ровке своих портфелей путём приобретения более предпочитаемых акти-
вов. Такая цепь перехода эмитированных денег от покупателя к продавцу 
может оказаться весьма продолжительной, а воздействию будет подвер-
гаться всё более широкий круг активов. Повышение цен ценных бумаг оз-
начает снижение их доходности, а значит и снижение стоимости заимст-
вования для предпринимателей и домохозяйств, что опять же помогает 
стимулировать потребление, а кроме того, будет иметь место снижение 
дифференциала доходностей рискованных и высоконадёжных ценных бу-
маг. Это подстегнёт аппетит к риску у предпринимателей. Кроме того, 
благодаря высоким ценам на активы возрастает эффект богатства. 

• Эффект премии за ликвидность. Осуществляя программы выкупа 
ценных бумаг на открытом рынке, денежные власти способны устранить 
риск невозможности быстрой реализации требуемого объёма финансовых 
активов в условиях разумной ценовой динамики – риск ликвидности.  
А значит – такая программа снижает величину премии за неликвидность, 
что облегчает и удешевляет процесс привлечения финансирования для 
предпринимателей [3, с. 33]. Отметим, что канал функционирует только 
в пределах сроков проведения программы выкупа активов. 

Во-вторых, другие каналы. 
• Эффект роста уверенности. Программа покупки ценных бумаг 

может иметь широкий ряд последствий, связанных с настроениями эко-
номических субъектов, которые выходят за рамки прямых и косвенных 
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результатов роста цен финансовых активов. Укрепление в обществе об-
щих позитивных представлений относительно будущего развития эконо-
мики будет положительно сказываться на склонности индивидов к по-
треблению. Укрепление общего уровня уверенности может, в свою оче-
редь, способствовать повышению цен на активы вследствие снижения ве-
личины риск-премии на рынке [6, с. 44]. 

• Эффект банковского кредитования. В тех случаях, когда активы 
приобретаются у небанковских организаций (либо непосредственно, либо 
опосредованно через промежуточные сделки), банковский сектор получа-
ет новые резервы в Центральном Банке, соответствующие растущей массе 
клиентских депозитов. Более высокий уровень ликвидных активов может 
далее стимулировать банки предоставлять больше новых кредитов, чем 
было разрешено прежде. 

Результаты мер по реализации политики количественного смягчения 
монетарными властями развитых стран носят достаточно противоречивый 
характер: хотя темпы роста цен на финансовые активы часто превосходи-
ли аналогичные показатели докризисного периода, а резкий рост уровня 
безработицы сменялся плавным спадом, темпы восстановления экономи-
ческой активности оставались медленными, наблюдалась вялая динамика 
уровня цен [2, с. 11]. Факт несоответствия масштабов осуществлённых 
действий и их результатов с необходимостью поднимает вопрос о кор-
ректности применяемых на сегодняшний день макроэкономических моде-
лей, что порождает потребность в дальнейших исследований этих эконо-
мических явлений. 
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Государственные расходы – один из важнейших инструментов воз-

действия на экономику. Однако вопрос об оптимальной величине данного 
показателя до сегодняшнего дня остается открытым. Исторический опыт 
показывает, что государственные расходы с течением времени демонстри-
руют стабильный рост, но можно ли утверждать, что данный рост является 
эффективным и стимулирует экономическое развитие. Рассматривая дан-
ную проблему, важно понимать причины роста данного показателя, для то-
го, чтобы прогнозировать его возможные изменения и оценивать влияние.   

Согласно одной из гипотез – «Эффект ревизии» [8], описанной Пи-
коком и Уйзменом, а также рассмотренную Питером Хиггсом, одной из 
ключевых причин роста государственного сектора являются периоды кри-
зисов, когда государство расширяет свои полномочия и вторгается в сфе-
ры, которые ранее не входили в его компетенции. Зачастую это сопровож-
дается ростом количества и доли ресурсов, передаваемых в его распоря-
жение посредством налогообложения, государственных заимствований и 
денежной эмиссии. После окончания кризиса, государство начинает огра-
ничивать свое вмешательство что, казалось бы, должно сопровождаться и 
сокращением используемых ресурсов, однако на практике, ситуация нико-
гда не возвращается к докризисному уровню [7, c. 9]. После кризиса про-
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исходит лишь перераспределение расходов между другими группами за-
дач, которые можно в целом разделить на три составляющие.  

Первая – социальная поддержка населения, в первую очередь, тех 
членов общества, которые не имеют возможности самостоятельно себя 
обеспечить. Например, пособия инвалидам. 

Вторая группа задач – это обеспечение обязательного страхования 
на случай болезни, безработицы и т. п.  

К третьей группе относится обеспечение общества благами, ответст-
венность за производство которых несет государство. Данные блага либо 
обладают свойствами чистых общественных благ, либо принадлежат 
к факторам, формирующим эти блага. 

Существует и другие теории, объясняющие рост государственных 
расходов. Например, закон Альфреда Вагнера, согласно которого индуст-
риализация экономики сопровождается ускоренным ростом доли государ-
ственных расходов в ВВП по отношению к промышленному производству 
[6, с. 2-11]. Для Вагнера расширение государственного сектора, а значит и 
увеличение государственных расходов в долгосрочной перспективе 
«…являлось продуктом экономического развития, сопровождающегося 
ростом численности и плотности населения» [5, c. 646]. Вагнер А. выделял 
три группы причин, согласно которым происходит рост государственных 
расходов в ВВП: 

1) Социально-политические – расширение социальных функций, го-
сударства. 

2) Экономические – научно-технический прогресс, и, как следствие, 
увеличение инвестиций в науку и модернизация производства. 

3) Исторические – государство для финансирования непредвиденных 
расходов прибегает к заимствованиям, гос.долг и проценты по нему рас-
тут, иными словами растут расходы по его обслуживанию. 

Математическая интерпретация закона Вагнера описывается функ-
цией  ,  и выглядит следующим образом (рис. 3). 
где G – величина госрасходов, Х – объем ВВП, а m и  – параметры.  

Закон Вагнера говорит о возрастающей нелинейной зависимости 
между госрасходами и ВВП [6, с. 2-11].  

 

 
Рис. 1 [4, с. 80-97]. Зависимость между государственными расходами  

и ВВП в соответствии с законом А. Вагнера 

X

G θ >1
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Нарушить закона Вагнера достаточно просто, для этого необходимо 
проводить грамотную монетарную политику, направленную на снижение 
бюджетных расходов и ограничение денежной эмиссии, в целях сокраще-
ния инфляции. При этом, темпы экономического развития будут снижены, 
ввиду снижения индустриализации и модернизации экономики за счет го-
сударственных средств. 

Вместе с тем, нельзя однозначно сказать, что если, в соответствии с 
законом Вагнера, между государственными расходами и ВВП существует 
корреляция, то рост расходов обязательно вызовет экономический рост, а 
при сокращении гос. расходов, с переориентацией на модернизацию и 
стимулирование развития частного сектора, экономический рост будет с 
более низким темпом, чем без введения ограничений. Однако сложно 
представить ситуацию, когда при сокращении госрасходов они были бы 
переориентированы на модернизацию экономики в ущерб социальным 
обязательствам государства. Это вызвало бы массовое общественной не-
довольство и могло бы явиться причиной социального кризиса.  

При этом вопрос об оптимальных размерах государственных расхо-
дов остается открытым. В рамках рассмотрения закона Вагнера, хотелось 
бы отдельно рассмотреть кривую Арми-Рана. 

 

 
Рис. 2 [4, с. 80-97]. Кривая Арми–Рана и точка Скалли 

 
По оси ординат – темпы роста ВВП, по оси абсцисс – темпы роста 

доли гос. расходов в ВВП и величины гос. расходов. Вершина параболы – 
т. Скалли – это оптимальной значение доли гос. сектора в ВВП, при кото-
ром обеспечивается наибольший экономический рост. До этой точки гос-
расходы растут, обеспечивая положительный экономический рост, после  
т. Скалли, скорость роста ВВП будет снижаться при росте госрасходов. 
Иными словами, рост гос. расходов имеет объективный предел, после ко-
торого их увеличение становится неэффективным.  Стоит отметить, что до 
т. Скалли рост происходит в соответствии с законом Вагнера,  при этом в 
правой части параболы наблюдается обратная зависимость. 

Отмечу, что для экономики США отношении гос. расходов к ВВП, 
т. е. т. Скалли, была рассчитана и равняется 23% [6, с. 2-11].  

Естественно, что для каждой конкретной экономики данная величи-
на является индивидуальной, а вопрос справедливости данного параметра 

23% G/X

∆X/X 
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все еще остается открытым. Вместе с тем, из анализа работы Е.Т. Гайдара 
«Аномалии экономического роста» можно сделать вывод о том, что рост 
общего уровня госрасходов будет положительно влиять на экономический 
рост лишь до определенного уровня, после которого дальнейшее увеличе-
ние величины госрасходов, скорее всего, будет оказывать негативное 
влияние на экономический рост [2, с. 20-39].  

Существуют и другие концепции, пытающиеся объяснить рост госу-
дарственных расходов. Одна из таких теории называется «Теория внут-
ренних экономических факторов», в рамках которой, уровень государст-
венных расходов рассматривается, как «результат функционирования 
рынка государственных товаров и услуг» [3, с. 646] и определен парамет-
рами спроса, предложения и издержек. Данная теории сводится к оценке 
эластичности спроса и предложения на общественные блага, а также к ве-
личине распределения налогового бремени. Общественные блага – это 
блага, которыми могут пользоваться все члены общества в равной степе-
ни, при этом исключить кого-либо из потребления либо очень дорого, ли-
бо не возможно. Предполагается, что каждый член общества потребляет 
равное количество блага,  однако, извлекаемая полезность у всех разная, 
вместе с тем,  потребление одного лица не приводит к потере полезности 
для другого, в связи с чем, отсутствуют издержки, связанные с конкурент-
ностью в потреблении. Важным допущением данной теории является по-
стоянство издержек на производство общественных благ. С условием дан-
ного допущения, рассмотрим последствия присоединения к обществу до-
полнительного индивида. При росте сообщества, налоговая цена блага в 
расчете на каждого члена общества падает, так как уменьшается налоговая 
нагрузка, при этом, спрос на общественные блага может возрасти. Поэто-
му, расширение государственного сектора и рост расходов можно тракто-
вать, «как рост численности сообщества, приводящий к снижению отно-
сительной цены общественных благ [3, с. 647].». 

В рамках теории внутренних экономических факторов, существует 
интересная гипотеза, сформулированная У.Д. Баумолем, пытающаяся 
объяснить рост государственных расходов [1, с. 82]. Ключевым звеном его 
теории является предположение о том, что отрасли экономики делятся на 
прогрессивные и стагнирующие. У.Д. Баумоль определяет производи-
тельность, как отношение объема выпуска продукции к затраченным че-
ловеко-часам, и говорит о том, что одни компании или сектора экономики 
являются более производительными, чем другие. Этот, кажущийся триви-
альным тезис,  объясняет рост государственных расходов, делая акцент на 
роли труда в производстве товаров и услуг. Баумоль указывает, что в не-
которых случаях труд является не только производственным ресурсом, но 
и готовым продуктом.  Именно в данном сегменте- то есть в секторе ус-
луг, рост производительности, согласно теории Баумоля, будет меньше.  
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Описанные выше теории, пытающиеся объяснить рост государст-
венных расходов и выделить конкретные факторы, оказывающие влияние 
на это рост,  нельзя считать полностью достоверными. Каждая из них до-
пускает различные ограничения, в рамках которых она работает, в то вре-
мя, как реальная экономика имеет более сложную структуру. Важно по-
нимать, что сегодня нельзя сделать однозначный вывод о том, что являет-
ся главной причиной роста государственных расходов. При этом, государ-
ственные расходы являются важным регулятором, позволяющим решать 
проблемы, которые рынок не может решить самостоятельно. 
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Abstract. The article describes the transformation of labor and its characteristics and 
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Под трудом принято понимать целесообразную деятельность чело-

века, направленную на создание материальных и духовных благ, а говоря 
рыночными категориями – направленную на  создание товаров и услуг с 
целью удовлетворения потребностей и всегда связанную с затратами фи-
зической и психологической энергии. Именно труд является естественным 
условием человеческой жизни, позволяя человеку стать личностью, твор-
цом и при этом получать прибыль.   

Содержание и характер труда в современном мире стремительно ме-
няются, этот процесс глобальный и обусловлен, прежде всего, влиянием 
информационных технологий. Информатизация, как процесс перехода к 
информационному обществу, основывается на распространении информа-
ционных технологий, формировании глобальных информационных сетей, 
представляет собой действие глобального масштаба, ведущее к образова-
нию совершенно новой информационно-коммуникационной среды соци-
ально-экономической жизни, получившей название инфосфера. Интел-
лект, информация и знания превращаются в главный вид собственности, 
делая их объектами и результата труда, радикально изменяя систему и 
технологию образования.  
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За последние десятилетия произошли значительные изменения в 
системе социально-трудовых отношений на различных уровнях: снизи-
лась доля физического труда, изменились формы и отраслевые направ-
ленности занятости, режимы рабочего времени, появились новые виды 
деятельности, образовался глобальный рынок труда, но и возросла доля 
нервно-психических нагрузок, отмечают социологи. 

Рассмотрим последствия глобальных тенденций эволюции труда 
в современном информационном обществе. 

1. Изменение содержания и характера труда в традиционных отрас-
лях, повышает требования к квалификации работников традиционных 
профессий. Труд из рутинного и жестко регламентированного превраща-
ется в более творческий и свободный. Особое значение приобретают 
«культ знаний» и поощрение и инновационного поведения персонала. Ес-
ли прежние индустриальные технологии вытесняли, заменяли физический 
труд, то современные информационные технологии частично заменили 
человеческий интеллект. 

2. Производство информации и знаний влечет за собой возникнове-
ние новых профессий и видов деятельности. К числу наиболее быстро раз-
вивающихся профессий в 2015 году были отнесены: копирайтер, контент-
менеджер, вебмастер, веб-дизайнер, трейдер, PR менеджер, мерчендайзер, 
маркетолог, интервьюер и SEO-специалист. В современном мире каждая 
профессия, так или иначе, отражает информационный прогресс. 

3. Преобразуется структура занятости работников. Технологии 21 ве-
ка обеспечили небывалый рост производительности труда в промышлен-
ности и в ней лишь малая доля сегодняшних работников. Так, в США за 
последние 30 лет доля промышленных рабочих снизилась с 33% до 17% 
от численности экономически активного населения; по прогнозу к 2020 го-
ду – их численность составит 2%. Одновременно в  информационном сек-
торе экономики создаются новые рабочие места. Так,  в развитых странах 
спрос на специалистов в области информационных технологий постоянно 
растет, однако рабочих мест существенно меньше, потерявших работу по 
причине внедрения информационных технологий. Кроме того, новые ра-
бочие места требуют людей с соответствующим уровнем образования и 
профилем профессиональной подготовки. В этих условиях решение про-
блем занятости будет частично возлагаться на общественный сектор, а для 
его развития увеличение финансовых потоков из других секторов эконо-
мики информационного общества. 

4. Меняются требования к уровню образования и профессиональной 
подготовке работников. Из-за распространения информационных техно-
логий появилась нехватка высококвалифицированных работников. Еще в 
80-е годы в Японии почти 2/3 промышленных рабочих не были способны 
осваивать новые технологии и нуждались в фундаментальной переподго-
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товке. По оценке специалистов, уже в 2004 году в Европе спрос на спе-
циалистов высокой квалификации на 26% превысил их предложение. При 
этом для  информационного общества характерна необходимость посто-
янного обновления знаний: знания устаревают в среднем на 15-20% в год, 
что означает необходимость полного обновления знаний несколько раз в 
жизни.  

Несоответствие  уровня образования и квалификации работников из-
за требований современного информационного общества привело к необ-
ходимости проведения образовательной реформы во всех сферах страны и 
дальнейшее усиление информационной ориентации системы образования, 
развитие информационной культуры общества, улучшение подготовки 
специалистов для более широкого использования информационных техно-
логий, в том числе и в сфере образования и дистанционных форм обучения. 
На сегодняшний день в нашей стране, осуществляется переход на новые 
профессиональные стандарты, оформленные с учетом изменений требова-
ний к должностям, профессиональным функциям, личным качествам спе-
циалиста, опыту, уровню знаний. «Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации» [1] содержит план развития образования  в нашей 
стране до 2025 года. Особое внимание в доктрине отводится проблемам 
внедрения информационных технологий в саму систему образования.  

5. Информатизация образования должна развиваться по следующим 
направлениям: 

• полное обеспечение образовательных учреждений новейшим 
информационным оборудованием, которое подразумевается использо-
вать в качестве нового педагогического инструмента, позволяющего 
увеличить эффективность образовательного процесса; 

• использование современных информационных средств, баз 
данных и информационных телекоммуникаций для поддержания про-
цесса образования, а также для создания доступа к научной и учебно-
методической информации; 

• дальнейшее развитие и всё большее распространение дистанци-
онного образования, которое так же способствует существенному увеличе-
нию масштабов образовательного пространства и обеспечению возможно-
сти доступа всё большего числа людей к образовательным ресурсам нашей 
страны и зарубежных стран; 

• пересмотр и изменение содержания образования на всех уров-
нях в ходе информатизации общества, что должно повлиять на разра-
ботку качественно новой модели подготовки людей к жизни и трудовой 
деятельности, а также формированию требуемых навыков. 

6. В информационном обществе появляются новые формы занятости 
и режимы рабочего времени, меняются принципы организации труда. Же-
сткий временной режим труда и «привязанность» к рабочему месту стано-
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вятся необязательными, на смену приходит режим гибкого рабочего вре-
мени, занятость на дому, дистанционная работа. При этом именно дистан-
ционная работа или виртуализация рабочих мест становится самым «ре-
волюционным» феноменом в сфере занятости. Главная особенность «те-
леработы» – выполнение разнообразных операций человеком, находя-
щимся в отдалении от того места, где аккумулируются результаты с по-
мощью средств телекоммуникации, компьютеров, интернет-технологий. 
Телеработа предоставляет специалистам возможность работать на ино-
странную компанию без переезда в соответствующую страну. Телеком-
мьютинг способен обеспечить людям, проживающим на территориях с 
высоким уровнем безработицы, доступ к возможностям для работы, воз-
никающим в любой стране мира. Сотрудники имеют больше свободного 
времени благодаря гибкому графику работы, которое они могут тратить 
на семью, хобби, участвовать в общественной жизни не тратят время на 
дорогу  до офиса и обратно, подбивая жизнь под работу.  

От 21 века ожидается повышения содержательности и привлека-
тельности труда, заработной платы и социальных гарантий. Информаци-
онно-коммуникационная революция обладает мощнейшим положитель-
ным потенциалом, но расчеты на прорыв в повышении производительно-
сти труда не оправдались, что во многом объясняется «социальной инер-
цией» и недооценкой социальной составляющей информационных техно-
логий. Однако виртуальная занятость и гибкий режим рабочего времени 
кроют в себе опасность нарушения законных интересов работников, по-
скольку позволяют использовать разобщенность и изолированность  ра-
ботников для увеличения продолжительности сверхурочных работ, для 
ограничения информации о возможностях служебного роста и повышения 
заработной платы. Усложняется поддержание корпоративной культуры. 

Кроме того, существует множество видов работ, результативность 
которых значительно выше при тесном взаимодействий группы исполни-
телей. Причем определенные рутинные операции лучше выполняются под 
интенсивным контролем. Телеработа чревата опасностью «дегуманизации 
социальной среды»: при наличии множества компьютерно-сетевых по-
средников между людьми пропадают  навыки и  преимущества «живого» 
делового общения. 

Таким образом, информатизация коренным образом меняет труд, по-
зволяя позитивно развиваться, но при сохранении традиционной системы 
управления трудом эти преимущества не смогут проявиться в полной мере 
и может только осложниться ситуацию. 

«В новом постиндустриальном обществе финансовый капитал вы-
тесняется человеческим в качестве стратегического ресурса…» [2].   

Данная цитата хорошо иллюстрирует организационную философию 
современного информационного общества, в котором человеческий капи-
тал становится стратегическим ресурсом. Люди, их таланты и творческий 
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потенциал являются наиболее ценными ресурсами любой организации. 
При этом развитие человеческого потенциала представляет собой страте-
гию инвестирования. Управление человеческими ресурсами превращается 
в стратегическую функцию, основу повышения конкурентоспособности 
любого предприятия. 

Мощный социальный аспект информационной революции потребо-
вал новой  концепции управления трудом, основой которой  является все-
мерная активизация человеческого потенциала, демократизация и гумани-
зация труда, развитие сотрудничества в трудовых отношениях, инвестиции 
в человеческий капитал и создание условий для максимально полного ис-
пользования знаний, творческого потенциала и квалификации работников.  

При этом новый подход к управлению человеческими ресурсами ба-
зируется на следующих основных положениях: 

• смена иерархической организационной структуры сетевой, яв-
ляющейся основой для сознательно нового разделения полномочий и от-
ветственности согласно управлению производством; 

• всемерное развитие человеческого потенциала и творческой ак-
тивности сотрудников; 

• демократизация и гуманизация труда; 
• вовлечение наемных работников в управление посредством гиб-

ких форм организации труда; 
• введение гибких систем оплаты труда и материального стимули-

рования; 
• применение разнообразных систем участия работников в доходах, 

прибылях и акционерной собственности предприятия; 
• трансформация трудовых отношений в направлении установления 

партнерских отношений и сотрудничества работников и работодателей. 
В приведенных выше определениях понятия «труд» рассматривалось 

как вид деятельности человека, т. е. как процесс. Этот процесс характери-
зуется тремя основным признаками: целью, содержанием и мотивами. Ос-
новная цель труда – производство благ и ресурсов; его содержанием явля-
ется целесообразное преобразование ресурсов природы и обусловленные 
этим затраты времени и энергии человека; мотивы – причины, побуж-
дающие человека трудиться.  
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В современных условиях нестабильной политической и финансово-
экономической ситуации многие предприятия вынуждены искать новые 
пути и механизмы, которые позволят им создать устойчивую среду для 
развития бизнеса. Данные меры должны затрагивать как внутреннюю 
жизнь компании, так и ее взаимодействия с внешней средой и быть на-
правлены на достижение устойчивого развития компании. 

Устойчивое развитие может быть достигнуто компанией через реа-
лизацию концепции корпоративной социальной ответственности (далее 
также – «КСО»), которая предполагает такое поведение компании, при ко-
тором она принимает на себя обязательства осуществлять вклад в разви-
тие своей внутренней среды, включая сотрудников, внешней местной сре-
ды, в которой работает компания, а также – всего общества в целом, за-
трагивая экономическую, экологическую и социальную сферы [3, с. 160]. 
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При подобном подходе к построению и ведению бизнеса компания 
производит определенные затраты и осуществляет инвестиции в меро-
приятия, направленные на развитие корпоративной социальной деятель-
ности, в обмен на такие преимущества, как улучшение репутации, имиджа 
компании, привлечение партнеров и заказчиков, рост коммерческого ус-
пеха. Одновременно подобное поведение организации способствует по-
вышению благосостояния общества, приводит к развитию местной среды, 
в которой реализовывает свою деятельность компания, что создает благо-
приятный климат для бизнеса. 

Основным ресурсом, посредством которого компания осуществляет 
свои функции, развивает производство и увеличивает прибыль, является 
ее персонал. Корпоративная социальная деятельность ориентирована на 
развитие сотрудников компании, с одной стороны, и вовлечение работни-
ков в процесс выполнения мероприятий, обусловленных концепцией кор-
поративной социальной ответственности, с другой стороны. Все это спо-
собствует устойчивому развитию компании в целом. 

Очевидно, что стимулирование труда сотрудников является одной из 
наиболее важных задач управления, которая направлена на побуждение 
персонала к необходимому для руководства результату [2, с. 116]. 

Исходя из изложенного, перспективным путем внедрения элементов 
КСО в деятельность компании с целью достижения ее устойчивого разви-
тия является их реализация через систему стимулирования труда сотруд-
ников компании. 

В настоящей статье будут рассмотрены элементы механизма стиму-
лирования сотрудников компании, которые учитывают интересы работни-
ков организации и соответствует стратегической цели компании, ориенти-
рованной на соблюдение требований КСО, достижение устойчивого раз-
вития. Следует отметить, что наиболее результато – ориентированным и 
учитывающим одновременно интересы бизнеса и общества является вари-
ант концепции корпоративной социальной ответственности, предложен-
ный исследователями М. Портером и М. Креймером. Их концепция «об-
щей» (разделяемой) ценности предполагает такое ведение деятельности 
компанией, при котором она повышает свою конкурентоспособность, 
осуществляет коммерческий рост, но при этом создает благо для местного 
сообщества, представленного широким кругом заинтересованных сторон, 
улучшает экономические, социальные и экологические условия среды ве-
дения бизнеса [1, с. 165], [5, с. 65-67]. 

Данной концепции создания «общей» (разделяемой) ценности соот-
ветствует один из стандартов корпоративной социальной ответственности, 
добровольно принимаемый банками при осуществлении кредитования 
проектов – «Принципы Экватора». Указанный стандарт представляет со-
бой свод из десяти принципов, разработанных кредитными организациями 
для осуществления оценки экономических, социальных и экологических 
рисков при предоставлении проектного финансировании [6]. 
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Сегодня довольно распространенной является тройная схема взаи-
модействия организаций: кредитная организация – организация-заказчик – 
организация-исполнитель, в основу которой положено взаимодействие 
данных заинтересованных сторон с целью реализации строительного, ин-
новационного или иного проекта с учетом требований «Принципов Эква-
тора». В процессе указанного взаимодействия организация-исполнитель и 
организация-заказчик (потребитель) создают «общую» (разделяемую) 
ценность. На рисунке 1 представлена схема взаимодействия данных лиц 
и создания «общей» ценности. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия организации-исполнителя с организацией-заказчиком  
и кредитной организацией и создания «общей» (разделяемой) ценности 

 
Проранжировав «Принципы Экватора» по степени значимости от-

раженных в каждом из них требований с точки зрения снижения рисков 
реализации проектной деятельности, мы можем выявить наиболее суще-
ственные элементы указанных принципов. Подобная операция может 
быть произведена с помощью данных анкетного опроса экспертов органи-
зации-заказчика и кредитной организации, а также специалистов органи-
зации-исполнителя. 

Далее мы выводим удельный вес каждого из принципов, учитывая 
их влияние на предотвращение или снижение экономических, социальных 
и экологических рисков проектной деятельности. На основе данных 
удельных весов мы получаем коэффициенты значимости каждого из 
«Принципов Экватора». 

Перечень «Принципов Экватора» и пример результатов данной опе-
рации представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1. Ранжирование элементов «Принципов Экватора»  
 

№ 
п/п 

Принцип Экватора 
Удельный 
вес, % 

Коэффициент 
значимости (G) 

1 Анализ и классификация 2% G1 = 0,02 
2 Экологическая и социальная оценка 10% G2 = 0,1 
3 Применимые экологические и социальные стандарты 12% G3 = 0,12 
4 Система управления и План действий 15% G4 = 0,15 
5 Процесс взаимодействия с заинтересованными сто-

ронами 
9% G5 = 0,09 

6 Механизм рассмотрения жалоб 8% G6 = 0,08 
7 Независимый анализ 10% G7 = 0,1 
8 Обязательства 15% G8 = 0,15 
9 Независимый мониторинг и отчетность 10% G9 = 0,1 

10 Отчетность и прозрачность 9% G10 = 0,09 

Кредитная  
организация 

Организация-
заказчик 

Организация-
исполнитель 

общая 
ценность
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Для внедрения описанного стандарта КСО («Принципы Экватора») 
в систему стимулирования труда работников компании необходимо про-
вести распределение функций по реализации мероприятий, обусловлен-
ных отдельными Принципами, по отобранным подразделениям Компании. 
Указанные функции должны коррелировать с должностными обязанно-
стями, опытом и квалификацией сотрудников тех подразделений, которые 
представлены в выборке. 

На основе приведенной ниже формулы (1) мы можем произвести 
расчет заработной платы конкретного подразделения, участвующего в 
реализации «Принципов Экватора»: 

 

Wd = Wd(av) * Gn +1,                                          (1) 
 

где Wd(av) – средняя заработная плата в подразделении; 
Gn – коэффициент значимости «Принципа Экватора». 
Для распределения дополнительного вознаграждения внутри под-

разделения мы выводим коэффициенты вклада каждого сотрудника под-
разделения (коэффициенты трудового участия), исходя из следующей ие-
рархии уровней: 1) высший уровень (руководители подразделений),  
2) средний уровень (ведущие эксперты), 3) начальный уровень (специали-
сты). Каждый уровень характеризуется определенными параметрами, от-
ражающими образование, квалификацию и опыт сотрудника, включая 
опыт работы по внедрению требований КСО в деятельность организации. 
С помощью представленного механизма стимулирования труда сотрудни-
ков могут быть достигнуты одновременно несколько целей: повышение 
мотивации сотрудников в выполнении трудовых обязанностей; непосред-
ственное участие сотрудников в развитии компании; создание условий для 
корпоративной устойчивости компании посредством реализации корпора-
тивной социальной деятельности в экономическом, социальном и эколо-
гическом направлениях. Все это в конечном итоге приводит к развитию 
компании, повышению ее конкурентоспособности и рыночного потенциа-
ла. Описанный механизм позволит через систему стимулирования труда 
сотрудников осуществить переход от макроэкономической парадигмы 
КСО, предполагающей устойчивое развитие общества, к микроэкономи-
ческой парадигме КСО, направленной на корпоративную устойчивость 
компании. 
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В настоящее время в условиях значительного снижения цен на тра-

диционные продукты экспорта нашей страны приоритетным направлени-
ем развития экономики должна стать реиндустриализация. Российские 
предприятия получили большое преимущество при реализации продукции 
отечественного производства вследствие снижения курса национальной 
валюты, и это дает им отличную возможность воспользоваться ситуацией 
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для расширения доли рынка и вытеснения товаров импортного производ-
ства. Нужно только чтобы продукция российского производства не усту-
пала импортной по качеству, так как потребитель в последние десятилетия 
уже привык к значительному ассортименту продукции и стал достаточно 
требователен к ее качеству. 

Качество выпускаемой продукции во многом зависит от используе-
мых технологий.  Сегодня в нашей стране уже многие предприятия ис-
пользуют современные технологии, новое (чаще всего зарубежного про-
изводства) автоматизированное оборудование. Однако управленческие 
технологии, к сожалению, существенно отстают от технических нововве-
дений, и почти не совершенствуются.  

Качество процессов и их взаимодействие в организации существенно 
влияют не только на эффективность использования ресурсов, и, следова-
тельно, отражаются на себестоимости, а также на качестве продукции, а 
значит, не могут не отражаться на ее конкурентоспособности. Разработка 
результативно функционирующих процессов – основная задача менедже-
ров организации при внедрении в ней стандартов серии ИСО 9000. Не-
смотря на более чем двадцатилетнюю историю попыток следовать этим 
международным стандартам, проблема до сих пор актуальна, поскольку 
лишь немногие предприятия могут похвастаться их эффективным внедре-
нием, т. е. не только вывешиванием на видное место сертификата соответ-
ствия требованиям ИСО 9001, но и тем, что функционирование всех про-
цессов в организации стало прозрачным, быстрым и малозатратным. 

Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества 
организации требованиям стандарта ИСО 9001 само по себе является ее 
конкурентным преимуществом, несмотря на то, что сертификация СМК 
относится к добровольной системе сертификации, т. е. требования к сис-
теме менеджмента качества относятся к дополнительным требованиям к 
продукции и услугам. В некоторых сферах деятельности, например, при 
изготовлении и продаже вооружений и военной техники заказчик, кото-
рым является Министерство обороны, не может позволить участвовать в 
выполнении государственного оборонного заказа предприятиям с сомни-
тельной организацией деятельности. И именно сертификация СМК свиде-
тельствует о том, что деятельность конкретной компании проверена и 
одобрена посредством независимой экспертной оценки. 

Решение о разработке и внедрении системы менеджмента качества 
является стратегическим решением для организации, помогающим улуч-
шать результаты ее деятельности и обеспечить прочную основу для ини-
циативных предложений работников, направленных на достижение целей 
организации и ее устойчивого развития. 

Потенциальными преимуществами для организации, внедрившей 
и сертифицировавшей систему менеджмента качества (СМК), являются: 
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- обеспечение стабильного выпуска продукции и предоставления ус-
луг, которые удовлетворяют требованиям потребителей, а также законо-
дательным и нормативным требованиям; 

- повышение удовлетворенности потребителей; 
- концентрация усилий руководства организации на рисках и воз-

можностях, связанных с внешней с внутренней средой организации; 
- способность продемонстрировать, что выполняемая деятельность 

и выпускаемая продукция соответствуют требованиям, предъявляемым 
к системам менеджмента качества, установленным в стандарте.     

Новая версия стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 гораздо в большей 
степени ориентирована на совершенствование управления. Если в преды-
дущей версии, обязательным требованием было назначение в организации 
должностного лица, отвечающего за осуществление работ по системе ме-
неджмента качества, так называемого, представителя руководства, то в 
стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 данное требование отсутствует. Вероят-
но, это связано с тем, что наличие представителя руководства по качеству 
посылало высшему руководству сигнал о главном ответственном и как бы 
снимало в какой-то степени ответственность за внедрение и эффективное 
функционирование СМК с высшего должностного лица организации. 

Сертификация системы менеджмента качества предполагает разра-
ботку и внедрение в организации пакета нормативных документов. Эта 
работа зачастую встречает на предприятии много препятствий, и, главным 
образом, потому, что большинство сотрудников недостаточно ясно пони-
мают необходимость этой работы. Высший руководитель имеет гораздо 
больше возможностей объяснить персоналу, зачем все это нужно, если, 
конечно сам хорошо это понимает, демонстрируя своим подчиненным 
свое лидерство и приверженность системе менеджмента качества. 

Документация СМК позволяет принять единые требования к осуще-
ствлению деятельности, так как многие люди в силу личного опыта имеют 
собственные представления о том, как сделать ту или иную работу. Оди-
наковые требования позволяют при создании действующей системы ми-
нимизировать влияние человеческого фактора. Тогда новому работнику, 
чтобы понять, как осуществляется та или иная деятельность, потребуется 
меньше времени, и его адаптация на предприятии пройдет менее болез-
ненно. Учитывая то, что основным приемом обучения на рабочем месте 
часто является метод «делай как я», а также распространение среди работ-
ников разного уровня «тройного стандарта» (думаем одно, пишем другое, 
а делаем третье) наличие грамотных и понятных нормативных документов 
становится основой системы менеджмента.  

Обязательным требованием к СМК является внедрение процессного 
подхода. Любую деятельность можно представить в виде процесса, т. е. 
описать взаимосвязанные этапы работ, превращающие входы в выходы. 
Очевидно, что только руководителю процесса под силу описать процеду-



 336

ру организации процесса так, как необходимо его осуществлять для ре-
ально эффективного управления деятельностью подразделений, включая 
управление всеми ресурсами и обеспечения бесконфликтного взаимодей-
ствия между подразделениями. Однако зачастую руководители в силу не-
понимания важности их личного участия в разработке документации СМК 
под предлогом занятости уклоняются от этой работы. В результате разра-
ботка нормативных документов поручается рядовым специалистам, на-
пример, сотрудникам отдела качества. Конечно, отдел качества можно и 
нужно привлекать к разработке процессов организации, особенно, если 
сотрудники отдела качества наделены особыми полномочиями, а сам от-
дел напрямую подчинен Генеральному директору. Но это не значит, что 
высшие руководители не должны участвовать, а лучше, возглавлять эту 
деятельность. 

Применение процессного подхода позволяет руководителям не толь-
ко понимать и постоянно выполнять требования, рассматривать процессы 
с точки зрения добавления ими ценности и достигать результативного 
функционирования процессов, но и постоянно улучшать процессы, регу-
лярно собирая и анализируя данные и информацию по процессам. В соот-
ветствии с процессным подходом помимо порядка осуществления дея-
тельности каждый нормативный документ, как правило, содержит также 
показатели результативности процесса, которые свидетельствуют, на-
сколько организация приблизилась к заданной цели процесса. Если цели 
процесса не достигнуты, менеджеры должны осуществлять планирование 
и проведение корректирующих действий. Однако часто разработанные 
корректирующие действия не являются результативными, т. е. не позво-
ляют решить проблему, так как не устраняют причину появления несоот-
ветствий, что не обеспечивает предупреждения возникновения этих про-
блем в будущем. 

Важным нововведением в стандарт версии 2015 года явилось появ-
ление в нем термина «риск-ориентированное мышление», что также под-
тверждает тезис о предназначенности документа в первую очередь для ру-
ководства организации. Именно такое мышление руководителей необхо-
димо для достижения результативности системы качества. В предыдущей 
версии стандарта наличие такого мышления подразумевалось при выпол-
нении требований о разработке и выполнении предупреждающих дейст-
вий, т. е. действий, направленных на исключение потенциальных несоот-
ветствий в деятельности, анализ намечающихся негативных тенденций, не 
приведших пока к какому-либо несоответствию, и принятие мер по пре-
дотвращению их появления. В действующей версии это требование рас-
ширено и предполагает необходимость планирования и внедрения меро-
приятий, направленных на выявление рисков и возможностей, позволяю-
щих организации достигать улучшенных результатов и предотвращать не-
благоприятные последствия. 
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Шоу-бизнес является особенной сферой предпринимательской дея-
тельности, охватывающей кино, телевидение, театрально-концертную дея-
тельность и спорт. Проекты шоу-бизнеса в своей деятельности постоянно 
взаимодействуют с различными средствами массовой информации (СМИ).  
  В каждом из сегментов рынка СМИ имеют свое отражение различ-
ные проекты шоу-бизнеса. Связующим звеном, определяющим развитие 
индустрии и формирующим ее финансовую базу, является реклама. Ме-
диаиндустрия объединяет в себе различные сегменты рынка средств мас-
совой информации: телевидение, радио, прессу (журналы и газеты), ин-
формационные агентства и интернет-СМИ. Успешные СМИ большую 
часть своих доходов получают от размещения рекламы, стоимость которой 
варьируется в зависимости от рейтинга медиаактива (обычно рейтинги со-
ставляют специализированные агентства) и потенциальной аудитории. 

В настоящее время российский рынок медиа услуг продолжает фор-
мироваться, его основными субъектами являются: 

• различные СМИ, а также компании, которые управляют медийны-
ми активами; 

• население – как основной потребитель медиа услуг; 
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• производители товаров и услуг, использующие СМИ в качестве 
каналов распространения рекламной информации; 

• государство, распространяющее в СМИ общественную и полити-
ческую информацию.  

Привлечение ресурсов, необходимых для осуществления проекта 
шоу-бизнеса и обеспечения их эффективного использования, являются 
главными функциями предпринимателя, действующего в сфере шоу-
бизнеса [1, c. 109.]. Функции предпринимателя в индустрии шоу-бизнеса 
выполняет продюсер. Этот термин появился с принятием Федерального 
Закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Феде-
рации». Под продюсером любого проекта шоу-бизнеса понимается физи-
ческое или юридическое лицо, несущее ответственность за реализацию и 
финансирование проекта [2]. 
  Все виды проектов шоу-бизнеса взаимодействуют со средствами 
массовой информации, среди которых следует отметить: печатные СМИ, 
радиовещание и телевещание, и интернет (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Виды проектов шоу-бизнеса и СМИ. Их взаимодействие 

 
Рассматривая взаимодействие СМИ и участников проектов шоу-

бизнеса, можно отнести СМИ к косвенным участникам проектов, тогда как 
к непосредственным участникам мы отнесём лиц реализующих проект, а 
также инвесторов. Следует отметить, что связующим звеном во взаимо-
действии СМИ и проектов шоу-бизнеса яваляются продюсеры (продюсер-
ские центры), целью которых в данном случае будет распределение де-
нежных средств и обеспечение экономической эффективности проекта. 
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Современная экономика характеризуется сложной комбинацией раз-

личных по масштабам предприятий: крупных, средних и малых. 
Малый бизнес, опирающийся на деятельность небольших фирм, ма-

лых предприятий, выступает как ведущий сектор, определяющий темпы 
экономического роста страны, что обусловлено такими его преимущест-
вами как небольшой стартовый капитал, функционирование на локальном 
рынке, чуткость к потребностям рынка, обеспечение занятости и вовлече-
ние широких масс населения в предпринимательскую деятельность. 

Кроме того, малый бизнес является основой экономики также и сер-
висной сферы, охватывающей достаточно большое число видов деятель-
ности, которые объединяются в группы с помощью различных классифи-
каций. 
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Достижению стратегической цели деятельности любой малой фир-
мы, состоящей в получении долговременной прибыли, обеспечивающей 
поддержание выпускаемой продукции или оказываемых услуг на высоком 
уровне качества, а также стимулирование труда персонала предприятия, 
способствует, по нашему мнению, формирование в структуре малого биз-
неса системы управления конкурентоспособностью, адекватно реагирую-
щей на постоянно изменяющиеся условия во внешней и внутренней сре-
дах любого предприятия. 

Управление конкурентоспособностью организации представляет собой 
деятельность по установлению перспективных целей предприятия и эффек-
тивному их достижению на основе удержания конкурентных преимуществ 
и адекватного реагирования на изменения внешней среды [1, с. 15]. 

Система управления конкурентоспособностью включает в себя под-
системы управления маркетингом, ассортиментом и качеством и требует 
выработки комплекса мер, обеспечивающих процесс управления данными 
подсистемами, основанного на изучении российского и зарубежного опы-
та малого предпринимательства. 

Объективным условием обеспечения конкурентоспособного поло-
жения малой фирмы на рынке выступает использование всего многообра-
зия стратегических и тактических приемов маркетинга.  

Ведение эффективной конкурентной борьбы, цель которой состоит в 
удержании и расширении позиций на рынке, требует от руководства ма-
лых предприятий владения навыками управления маркетингом, в задачи 
которого входит изучение спроса, вкусов и желаний потребителей и про-
изводство товаров и услуг, удовлетворяющих их запросам; мониторинг 
конкурентной среды; определение методов конкурентной борьбы; разра-
ботка стратегии ценообразования. 

Установление цены на товары или услуги является одной из труд-
нейших задач, стоящих перед руководством малого предприятия, по-
скольку именно уровень цен определяет успех предприятия на рынке и 
экономическую эффективность его функционирования. 

Ценообразование как процесс установления объективной цены на 
товары или услуги осуществляется в зависимости от понесенных затрат, 
цен конкурентов, соотношения спроса и предложения, а также иных фак-
торов [2, с. 54]. Однако, по нашему мнению, в настоящее время многие 
предприятия малого бизнеса в процессе формирования цены ориентиру-
ются только на цены конкурентов, пренебрегая остальными факторами, 
влияющими на уровень цен. При этом при использовании такого способа 
определения цены руководство малой фирмы не может точно знать, какую 
величину прибыли получает конкурент и является ли она достаточной для 
дальнейшего развития бизнеса. Кроме того, в этом случае часто не учиты-
ваются, так называемые, мелкие издержки (например, интернет, канцеляр-
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ские расходы, услуги бухгалтера или юриста и др.), которые могут состав-
лять в конечном итоге весьма существенную сумму и формировать недо-
полученную прибыль предприятия. 

Коммерческий успех малой фирмы на рынке находится в прямой за-
висимости от ее способности предложить потребителям такой товар или 
услугу, которые будут пользоваться устойчивым спросом, а это требует от 
руководства предприятия проведения систематических исследований 
рынка, на основании результатов которых возможно принятие экономиче-
ски эффективных управленческих решений. 

При этом анализ рынка может быть проведен как собственными си-
лами предприятия, так и передан на аутсорсинг сторонней компании, од-
нако это увеличивает риск утечки коммерческой информации.  

Полномасштабные систематические исследования рынка на малых 
предприятиях, как правило, затруднены отсутствием достаточного коли-
чества финансовых ресурсов для организации отдела маркетинга или оп-
латы услуг аутсорсинговой компании.  Поэтому зачастую такого рода ис-
следования проводятся руководством малой фирмы, что не всегда позво-
ляет сделать это качественно вследствие отсутствия достаточных знаний и 
опыта. 

В условиях перенасыщения товарных рынков и рынка услуг, рацио-
нальная ассортиментная политика выступает основным фактором ком-
мерческого успеха малого предприятия. Особую актуальность приобрета-
ет анализ требований, предъявляемых к товару или услуге потенциальны-
ми потребителями.  

Долговременная победа в конкурентной борьбе может быть обеспе-
чена при этом только тем малым предприятиям, которые создают и выво-
дят на рынок товары или услуги, обладающие новыми качествами, свой-
ствами, отсутствующими у конкурентов. Именно инновационные разра-
ботки как источник долгосрочных конкурентных преимуществ позволяют 
предприятиям  добиться успеха в стратегической перспективе. 

Важнейшим элементом управления конкурентоспособностью в ма-
лом бизнесе является управление качеством производства продукции (ус-
луг) и обслуживания потребителей. Современный подход к управлению 
качеством предполагает использование всей совокупности методов и 
средств, обеспечивающих достижение максимальной удовлетворенности 
потребителей. К числу таких средств относятся качество используемых в 
процессе производства продукции или оказания услуг материально-
технических ресурсов, разнообразные формы обслуживания потребите-
лей, сжатые сроки оказания услуг, рациональный режим работы предпри-
ятий, профессионализм и опыт работников и др. [3, с. 57]. 

В современных условиях от персонала малых фирм требуется боль-
ше знаний и навыков; он должен обладать новой системой взглядов, ори-
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ентированных на потребителя и результат, а не на руководителя. Такого 
рода требования обусловлены необходимостью оптимизации бизнес-
процессов на предприятиях малого бизнеса, в т. ч. и сервисного, правиль-
ное осуществление которой должно обеспечить фирмам улучшение дея-
тельности по таким показателям, как удовлетворенность потребителей, 
сокращение издержек, оперативность, качество продукции (услуг) и об-
служивания. 

В существующей в настоящее время конкурентной среде малым 
фирмам необходимы практические средства, позволяющие выявить и про-
анализировать имеющиеся недостатки, а затем предложить комплекс мер 
по их устранению. С этой целью особую актуальность приобретает прове-
дение самооценки, для которой могут быть использованы модели нацио-
нальных премий в области качества. При этом фирмы-лауреаты премий 
получают признание организации мирового класса, а их бизнес-процессы 
и методы управления становятся эталонными для других предприятий. 
Премии по качеству могут существенно улучшить репутацию предпри-
ятия малого бизнеса, обеспечив тем самым ему конкурентоспособность и 
признание у потребителей. Таким образом, успешная деятельность малой 
фирмы на рынке находится в прямой зависимости от эффективности 
управления ее конкурентоспособностью, состоящем в рациональном ис-
пользовании как имеющихся, так и потенциальных конкурентных пре-
имуществ. 
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Аннотация. В статье предлагается инновационный подход к организации учеб-
ного процесса по дисциплине «Физическая культура». Раскрываются перспективы 
разработки профильных компетенций – как научная проекция перехода к технологи-
зации физической подготовки студентов. Показано, что уровневая алгоритмизация 
учебных занятий выстраивает этапность управления по скользящим эффектам, опре-
деляющая граничные области между основными и вспомогательными процессами.  
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Abstract. The article presents the innovative approach to organization of the educational 

process for the discipline "Physical culture". It reveals the prospects for development of  
the subject-oriented competencies as a scientific projection of the transition to  
the technologization of the students physical training. It has been shown that the level 
algorithmization of the lessons arranges the phasing of the control under the sliding effects, 
which determines the boundary area between the main and auxiliary processes.  

Keywords: subject-oriented competencies, interiorization of values, training tracks and 
cases, existential potential. 

 
Сравнительно новый для российских вузов компетентностный подход, 

ориентирующий стандарты обучения на критерии профессиональной дея-
тельности, разработан американскими специалистами McClelland/McBer 
(JCA) в конце 50-х годов ХХ века [1, с. 12]. Неизбежный апгрейд принципов 
формирования специальных умений и навыков при его использовании в 
университетах Великобритании, Италии, Франции, Германии, а позднее и в 
России, потребовал разработки соответствующих профессиональных компе-
тенций. Последующая за этим переориентация программ подготовки на ов-
ладение компетенциями сопровождалось ростом качества обучения, способ-
ствуя тем самым  положительному тренду становления специалистов.  

Актуальность проблемы продиктована неоднозначностью интерпре-
тации компетентностного подхода к обучению дисциплине «Физическая 
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культура». Пропоненты компетентностного подхода ошиблись в прогно-
зах. Несмотря на оптимистическую риторику в средствах массовых ком-
муникаций, европейские конструкты плохо имплементировались в отече-
ственную систему образования. До сих пор неясными остаются конструк-
тивные механизмы реализации заявленных проектом функций. Не опреде-
лены предметная область физической культуры в вузе, её состав и струк-
тура; границы теоретического и эмпирического уровней преподавания 
дисциплины; связи эмпирического и теоретического уровней познания.  

По данным Минобразования РФ, итоги ежегодной оценки физиче-
ской подготовленности студентов указывают на низкий уровень физиче-
ского развития, тренированности и адаптационных возможностей орга-
низма. Утрата престижа физической культуры в молодежной среде, бес-
конечные реформы привели к тому, что созидательно-творческие формы 
физической активности в структуре жизнедеятельности студентов оказа-
лись на крайне низком уровне.  Ситуация усугубляется тем, что 75% рос-
сиян вообще не занимаются физической культурой и только 68,7% при-
зывников по своим физическим кондициям пригодны к службе в армии. 
Эти факты продвигают нас в понимании своевременности переосмысле-
ния федеральных образовательных стандартов по дисциплине «Физиче-
ская культура». 

В поиске решения проблемы анализировались нормативные доку-
менты, сайт Федеральной службы государственной статистики, рабочие 
программы по дисциплине «Физическая культура», рассматривались де-
скрипторы физической подготовленности. В рамках работы НМС вузов 
Санкт-Петербурга проведен опрос 112 преподавателей физической куль-
туры. Полученные сведения обработаны с помощью дискриминантного 
анализа.  

Развернутый дискурс научных фактов даёт понимание масштабов 
решения проблемы. Анализ показал, что сформулированные в ФГОС ВО 
третьего поколения (3+) общекультурные компетенции (ОК-8) «формиро-
вание способности к самоорганизации и самообразованию» и (ОК-9) – 
«способности использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 
проявляют секулярный характер. В ситуации, когда студенты проходят 
профессиональное становление в новых социальных отношениях, инстру-
мент физической культуры обретает новые свойства.  

Все это наводит на мысль, что при разработке компетентностных 
моделей физической подготовки следует учитывать требования к уровню 
профессиональной подготовленности. К примеру, эксперт Давиденко Д.Н., 
указывая на необходимость разработки профильных компетенций, на пе-
редний план выдвигает качественно новую задачу – достижение  синергий 
транскультурной сущности физической культуры (Lifelong Learning) [2, 
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с. 116]. К этому выводу он пришёл, изучая возможности использования 
комптентностного подхода в конструировании учебного процесса. Более 
того, он доказал необходимость модернизации традиционных для россий-
ских вузов моделей подготовки, перехода на аддитивные технологии, 
обеспечивающие структурную целостность и гибкость учебного процесса.  

Адаптируясь к современным условиям, новый конструкт становится 
социальным регулятором жизненного потенциала студентов. Его магист-
ральный вектор связан с генерализацией интеллектуальных ресурсов, раз-
витием  физических, нравственных и коммуникативных свойств личности. 
В решении развивающих, образовательных, оздоровительных задач про-
является новая сущность дисциплины в гармонизации личностного разви-
тия. Сегодня дисциплина имплицитно затрагивает следующие функции:  
1) компенсаторно-созидательную в гармонизации личностного развития и 
подготовке к труду; 2) интегративно-социализирующую в объединении 
молодежи в клубы для совместной деятельности; 3) креативно-гедонисти-
ческую в развитии творческих способностей и 4) проективно-ценност-
ную, формирующую профессионально значимые качества.  

В различных коннотациях выделенной проблемы наблюдается гене-
ральная интенция – использование компетентностного подхода в опреде-
лении поливариативного спектра двигательной активности, интериориза-
ции ценностей физической культуры – как креатуры качества подготовки. 
По мнению Н. Ш. Фазлеева, это позволит кодифицировать концепт как 
основу дидактического комплекса, формирующего комбинаторику двига-
тельных паттернов студентов на разных учебных отделениях [3, с. 71]. 

В результате опроса преподавателей выделены 36 наиболее аффили-
рованных (по двигательному компоненту) к профилям и направлениям 
профессиональной деятельности, компетенций. В результате последую-
щего дискриминантного анализа сформировано ядро кластера, куда вошли  
профильные компетенции: d) двигательная – развитие двигательного по-
тенциала и физических качеств); k) когнитивная – освоение тезауруса фи-
зической культуры и базовых развивающих треков); c) коммуникативная – 
развитие способности к общению; r) рефлексивная – совершенствование 
поведенческих паттернов; o) организационная – способность к самоуправ-
лению. 

Последующая стратификация выделенной группы профильных ком-
петенций по трем уровням: I) сильному – высокие телесные кондиции;  
L) среднему и H) слабому заложена в основу разноуровневой матрицы фи-
зической подготовки с учетом субсидиарности позиций в дихотомии: на-
правленность физической подготовки → оптимальный результат. Уровне-
вая алгоритмизация физической подготовки выстраивает этапность управ-
ления по скользящим эффектам, определяющая граничные области между 
основными и вспомогательными процессами, исключающими случайные 
сценарии управления. 
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На кафедре разработан компетентностный подход, максимально аф-
филированный к новым тенденциям. Релевантной такому выбору стано-
вится стратегия реализации потенциальных возможностей студентов за 
счёт их вовлечения в систему двигательных, когнитивных, оценочных и 
других действий. Концепт предусматривает параметрическую настройку 
рабочих программ базовой части блока 1 (72 час.) и элективных курсов 
дисциплины (328 час.), модулей (технологических карт, кейсов и треков 
подготовки) для студентов I-III курсов подготовительного и основного от-
делений, специальной медицинской группы, для  инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями. В конструктивности концепта проявляется 
закон рекурсивных процессов – учебный процесс ориентируется на гар-
монизацию телесного развития студентов. 

Предложенный концепт опирается на междисциплинарную теорию 
систем, отвечает вызовам времени – глобализации, изменению традици-
онных ресурсов развития и информатизации. Поэтому узость тренировоч-
ного воздействия может быть восполнена диверсификацией спектра физ-
культурных услуг, достижении технологической ясности обучения при 
реализации проекта «Открытая кафедра» (физкультура – для всех). 

Концепт ориентирован на стратегию опережающего развития путем 
достижения прагматического баланса в системе: «ценности физической 
культуры – социальная мобильность – качество жизни – социально-эконо-
мические условия и возможности – среда для инноваций» – как магист-
рального вектора развития. Его технологическая доминация является ре-
презентативной, поскольку на практике конвертирует ценности физической 
культуры в ощутимые результаты, существенно меняет поведенческие пат-
терны. Нормативные коды компетенций выступают как цели физической 
подготовки и связующее звено между личностью и социальной средой.  
В генерализующей преемственности проявляются связи ценностно-
мотивационного и деятельностного компонентов здорового стиля жизни. 

Главным во взаимодействии компетентностно ориентированных тре-
нировочных треков и кейсов, субъектов физкультурной деятельности явля-
ется достижение высокого качества учебного процесса. Речь идёт не о даль-
нейшем накоплении знаний, а о междисциплинарном обмене технологиями, 
моделями и конструкциями телесного развития. Для современного поколе-
ния студентов, выросших в условиях глобального распространения цифро-
вых технологий и мобильных платформ, достижимость этих задач обуслов-
лена формированием новых потребительских привычек, преодолением пас-
сивной ментальности в освоении ценностей физической культуры. 

Представляется, что внедрение в практику новых технологий, сво-
бодный выбор треков обучения, будет способствовать росту эффективно-
сти физкультурной деятельности студентов, ориентируют направленность 
деятельности студентов на овладение ценностями физической культуры. 
Это позволяет сконцентрировать усилия на решении стратегических за-
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дач: формировании новых управленческих функций, целью которых явля-
ется аккумулирование интеллектуального капитала, генерация паттернов, 
распространение информации и передового опыта. В ходе реализации 
предлагаемого подхода проходит апробацию наиболее вероятная страте-
гия построения учебного процесса: «от обучения качеству – к качеству 
обучения», нацеливая занятия на гармонизацию биологического и соци-
ального в человеке. В этом аспекте проявляется выраженность регулятив-
ного значения ее сакрального ядра в воспроизводстве экзистенциального 
потенциала студенческой молодежи. Как видим, компетентностно – ори-
ентированный подход, для которого характерны масштабная инвариант-
ность и необратимость развития, является наиболее оптимальным спосо-
бом развития физической культуры в вузах. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (ЛФК) 
 ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 
Аннотация. В статье отражены результаты эмпирического исследования эф-

фективности использования средств ЛФК при работе со студентами специальной ме-
дицинской группы, страдающих заболеваниями органов дыхания. Дана характеристи-
ка оздоровительной методики занятий, сочетающая двигательные действия с дыха-
тельными упражнениями. 

Ключевые слова: дыхательная недостаточность, резистентность, альвеолярная 
гипоксия, лёгочная гипертензия, спазмы бронхов, лёгочную вентиляция, жизненная 
ёмкость лёгких. 
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THERAPEUTIC PHYSICAL TRAINING (PHYSICAL THERAPY) 

FOR STUDENTS WITH DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM 
 

Abstract. The article reflects the results of the empirical research covering  
the efficient application of the physical therapy when working with the students of  
the special medical group suffering from the respiratory diseases. The characteristics of  
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the wellness methodology for the practice have been provided combining the locomotor 
steps with the breathing exercises. 

Keywords: respiratory failure, resistance, alveolar hypoxia, pulmonary hypertension, 
spasms of the bronchi, pulmonary ventilation, vital capacity of lungs. 

 
Лечебная физкультура (далее по тексту, ЛФК) со студентами, отне-

сенными по состоянию здоровья к специальному медицинскому отделе-
нию, приобретает сегодня важное значение в работе кафедры. Это объяс-
няется ростом числа пропусков занятий, в том числе по причине заболе-
ваемости студентов болезнями органов дыхания. Несмотря на ряд научно 
доказанных фактов, показывающих целесообразность использования 
средств ЛФК в профилактике заболеваний органов дыхания, остаются ма-
ло изученными аспекты, связанные с выбором упражнений адресного ис-
пользования и регулированием нагрузки. 

На передний план выдвигается задача по созданию благоприятных 
условий использования средств ЛФК, снижающих риски возникновения 
дыхательной недостаточности. Физические тренировки должны быть на-
правлены на формирование механизмов, лежащие в основе адаптации, т. 
е. обеспечивающих повышение резистентности к неблагоприятным фак-
торам (загрязнению атмосферного воздуха, курению). Следует учитывать, 
что изменения функции дыхания отражаются на внешнем лёгочном дыха-
нии и газообмене, а затем, с ухудшением течения процесса – на кровооб-
ращении и тканевом дыхании. Эта позиция определяет выбор средств 
ЛФК, обеспечивающих активацию функций дыхания, позные и общераз-
вивающие упражнения (ОРУ).  

Для решения этой задачи на кафедре физической культуры разрабо-
тана методика ЛФК, ориентированная на мобилизацию функциональных 
возможностей организма студентов, повышению работоспособности. 
Практические занятия включают несколько методически обоснованных 
комплексов лечебной гимнастики, сочетаемых в определенной последова-
тельности с дыхательными упражнениями – обучение произвольному из-
менению частоты, глубины и типа дыхания (грудное, верхнегрудное, диа-
фрагмальное, брюшное). 

Методика ориентирована на регуляцию режима вентиляции лёгких, 
устранению негативных последствий альвеолярной гипоксии, лёгочной 
гипертензии, спазмов бронхов. Установлено, что выполнение физических 
упражнений на месте и в движении с акцентом на регуляцию глубины ды-
хания вдох или выдох, способствует оптимизации вентиляции легких – 
уменьшению объёмной скорости вдоха с его удлинением, волевому огра-
ничению объёма легочной вентиляции с задержками дыхания на вдохе.  

Важное место в методике отводится выбору исходных положений 
(далее по тексту, и. п.) при выполнении динамических или статических 
дыхательных упражнений. Методически оправданная смена исходных по-
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ложений, активные движения, связанные с поворотами туловища, являют-
ся дополнительными факторами, улучшающими лёгочную вентиляцию, 
повышающими жизненную ёмкость лёгких (ЖЕЛ). 

Одной из задач является укрепление дыхательной мускулатуры. Для 
этого используются комплексы ЛФК, лечебный эффект которых обуслов-
лен не только интенсивностью нагрузки, но и зависит от последователь-
ности сочетания дыхательных и двигательных компонентов.  

Проведенные наблюдения показали, что освоение разработанных 
комплексов ЛФК способствует улучшению функций дыхательного аппа-
рата, повышению подвижности грудной клетки, регуляции проходимости 
воздухоносных путей. В два раза снизилось число пропусков занятий, свя-
занных с заболеваниями. Положительные результаты объясняются улуч-
шением функций дыхания – вентиляцией и повышением газообмена в 
лёгких, укреплением дыхательных мышц, стимуляцией тканевого обмена. 
Адаптация к физической нагрузке происходит ровно и позволяет повы-
шать уровень физической работоспособности.  
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ОТБОР СТУДЕНТОВ НА ВОЕННУЮ КАФЕДРУ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 
Аннотация. В работе представлены результаты тестирования физической под-

готовленности студентов, используемые при отборе на военную кафедру. Анализ ре-
зультатов показал низкий уровень развития физических качеств. Предложена про-
грамма физической подготовки, направленная на развитие «отстающих» качеств. 

Ключевые слова: контрольные нормативы, сортинг, пороговый уровень, ком-
плексы упражнений, тренажерная подготовка, бег. 
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SELECTION OF STUDENTS TO THE MILITARY DEPARTMENT 
BASED ON THE RESULTS OF PHYSICAL FITNESS TESTING 
 

Abstract. The article presents the students physical preparedness test results used for 
the selection to the military department. Analysis of the results showed a low level of  
development of the physical qualities. The authors proposed the program for the physical 
training aimed at the development of the "lagging" qualities. 

Keywords: test standards, sorting, threshold level, sets of exercises, fitness training, 
running.  
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Одним из критериев отбора студентов на военную кафедру является 
сдача контрольных нормативов по физической подготовке. Сортинг про-
водился по сумме набранных баллов по троеборью: в упражнении № 4 
(подтягивание в висе не перекладине, количество раз); в упражнении № 41 
(спринтерский бег на 100 м, с); в упражнении № 46 (кросс на 3 км, мин., с). 
Минимальный пороговый уровень в каждом упражнении равнялся 26 бал-
лам. Тестирование проведено в течение одного дня. Упражнения выпол-
нялись в следующей последовательности: упражнения на силу, затем уп-
ражнения на быстроту и на выносливость. Повторение упражнений в це-
лях улучшения полученной оценки не допускалось.   

В испытаниях приняли участие 620 студентов, юношей в возрасте 
18–19 лет. Наряду с высокой мотивацией, у испытуемых выявлена широ-
кая вариативность результатов тестирования. Подчеркнём, что мотиваци-
онный аспект тестирования находился в статистически значимой связи с 
результатами тестирования.  

В упражнении № 46 (кроссе) успешно сдали норматив 56% испы-
туемых (результаты в диапазоне 11.00–11.44 мин.). Средний результат в 
упражнении № 4 (подтягивании из виса на перекладине) 10–12 раз) пока-
зали 50% студентов. Соответственно, в упражнении № 41 (бег на 100 м) 
средний результат составил 13,8–14,1 с) – 33%. Результаты тестирования 
показали, что студенты обладают достаточным развития уровнем силы и 
общей выносливости. Уровень скоростных качеств является проблемной 
зоной физической подготовки. 

Полученные результаты учитывались при построении процесса обу-
чения студентов по дисциплине «Физическая культура». Разработана про-
грамма физической подготовки, включающая комплексы упражнений на 
тренажерах, с гантелями, кроссовый и спринтерский бег, плавание и спор-
тивные игры. Каждая тренировка включает три части. Первая часть (раз-
минка) продолжительностью 5–7 мин. включает медленный бег, упражне-
ния на растягивание. Вторая часть предусматривает развитие выносливо-
сти (20 мин.), силовые упражнения (20 мин.) и спортивные игры (20 мин.). 
Между силовыми упражнениями необходимо выполнять упражнения на 
растягивание, фиксируя крайние положения на несколько секунд. Трени-
ровка в беге на длинные дистанции проводится не менее трёх раз в неде-
лю по 30 мин. в диапазоне ЧСС 140–150 уд./мин. Тренировку в беге на ко-
роткие дистанции следует проводить 1-2 раза в неделю в сочетании с уп-
ражнениями для развития силы и общей выносливости. Заключительная 
часть тренировки (5 мин.) предусматривает выполнение дыхательных уп-
ражнений и стретчинг. Рекомендуется проводить такую тренировку не 
менее трёх раз в неделю. 
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ УСЛУГ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация. В статье даётся научное обоснование выбора подхода к классифика-
ции услуг физкультурно-спортивных организаций. Рассмотрены типы и группы физ-
культурно-спортивных организаций. Предложен инновационный подход к типологи-
зации услуг. 

Ключевые слова: цели и задачи функции физкультурно-спортивных организа-
ций,  общественные фонды потребления. 
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APPROACHES TO CLASSIFICATION OF SERVICES OF 
PHYSICAL TRAINING AND SPORTS ORGANIZATIONS 

 
Abstract. The article provides the scientific basis for the selection of the approach to 

classification of the services of the physical culture and sports organizations. It analyzes 
the types and groups of the sports organizations. The author proposed the innovative ap-
proach to classification of the services. 

Keywords: goals and objectives, functions of sports organizations, public consumption 
funds. 

 

Для понимания механизмов деятельности физкультурно-спортивных 
организаций и разработки типологии спортивных услуг важно провести 
классификацию спортивных организаций.  

Целью проведенного исследования является изучение типов физ-
культурно-спортивных организаций и обоснование типологии спортивных 
услуг. Нами выделено несколько оснований для классификации: 1) размер 
физкультурно-спортивных организаций; 2) форма собственности; 3) прин-
ципы распределения прибыли; 4) цели создания и функционирования ор-
ганизаций.  Классификация спортивных организаций по целевому призна-
ку даёт возможность выделить цели и задачи, функции и определить роль 
каждого объекта в системе управления: 

– организации, осуществляющие физкультурно-массовую и учебно-
спортивную работу (спортивные школы, КФК, центры олимпийской под-
готовки); 

– организации, обеспечивающие занятия физической культурой и 
спортом (спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, парки культуры и отдыха, туристические, водные и лыжные базы, 
прокатные пункты спортивного инвентаря); 

– организации, обеспечивающие медицинское обслуживание; 
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– организации, которые занимаются подготовкой физкультурных 
кадров (высшие и средние специальные учебные заведения физической 
культуры и спорта); 

– организации, обеспечивающие сферу физической культуры и спор-
та информацией и проводящие пропаганду физкультурно-спортивных 
знаний (спортивные журналы и газеты). 

Учитывая приведенные критерии классификации на территории Рос-
сийской Федерации, считаем возможным выделить следующие группы 
спортивных организаций, предоставляющих населению физкультурно-
оздоровительные услуги: 1) государственные и муниципальные организа-
ции, учредителями которых являются органы государственного и муници-
пального управления (или они являются подразделениями соответствую-
щих государственных или муниципальных предприятий и учреждений);  
2) коммерческие организации, целью деятельности которых является из-
влечение прибыли; 3) некоммерческие организации (спортивные секции, 
группы, созданные на базе общеобразовательных учебных заведений, ву-
зов, предприятий различных форм собственности); 4) спортивные клубы. 

Необходимо отметить, что деятельность государственных и муници-
пальных организации связана с рядом противоречий в управлении отрас-
лью физической культуры и спорта, вытекающих из особенностей управ-
ления государственными учреждениями социальной сферы на федераль-
ным и региональном уровнях, а также в рамках отдельных ведомственных 
нестыковок, что негативно сказывается на возможности таких организа-
ций распоряжаться имуществом. Также полагаем, что услуги в сфере фи-
зической культуры и спорта могут быть классифицированы по следую-
щим признакам: 

– по мотивации производителей физкультурно-спортивных услуг;   
– по мотивации потребителей услуг; 
– по характеру удовлетворяемой потребности; 
– по форме распределения общественных фондов; 
– по степени важности спортивных услуг.   
По форме распределения общественных фондов потребления, спор-

тивные услуги могут быть подразделены на платные (занятия в коммерче-
ских спортивных центрах) и бесплатные (занятия физкультурой в образо-
вательных учреждениях). По степени важности спортивные услуги пред-
лагается подразделить на: 

– основные (занятия физической культурой и спортом на базе научно 
обоснованных методик, регламентированного времени занятий); 

– дополнительные (пассивное оздоровление с помощью разных ви-
дов массажа, бань); 

– сопутствующие услуги (предоставление специализированных ка-
мер хранения, автостоянок, специализированного питания). Помимо это-
го, предлагается следующая типологизация услуг физкультурно-спортив-
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ных организаций: 1) услуги, связанные с активной деятельностью (спор-
тивные и физкультурно-оздоровительные); 2) пассивное участие в спор-
тивном процессе (просмотр соревнований, организация встреч, участие в 
спортивных событиях,  приобретение спортивного инвентаря); 3) услуги, 
связанные с повышением качества жизни (консультативные, рекреацион-
ные, спортивно-оздоровительные); 4) услуги, связанные сервисным об-
служиванием инвентаря и оборудования; 5) сопутствующие услуги по 
созданию условий для посетителей, услуги спортивно-развлекательной 
направленности,  услуги общественного питания; 6)  услуги юридическим 
лицам по созданию условий для развития бизнеса учреждений (аренда 
спортивных сооружений, рекламно-информационные услуги).   

Предлагаемая классификация услуг способствует изучению рынка 
услуг для совершенствования управления соответствующих структур, а 
также повышению гибкости реагирования на изменение запросов. 

 
УДК 796.4                                                                                   Л.Т. Кудашова,  

кандидат педагогических наук, доцент, 
Н.Н. Венгерова,  

кандидат педагогических наук, профессор 
 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ  
НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОК  

 
Аннотация. В материалах статьи предлагается использовать средства танцеваль-

ной аэробики для снижения эмоционального напряжения студентов. Показано, что 
эмоциональность занятий, достигаемая за счёт высокой экспрессии движений, спо-
собствует росту качества учебного процесса. 

Ключевые слова: аэробика, интеллектуальные перегрузки, психическое здоровье, 
самочувствие, тревожность. 
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INFLUENCE OF AEROBIC TRAINING ON THE EMOTIONAL  

STATE OF STUDENTS 
 

Abstract. The article proposes to apply the means of dance aerobics to reduce 
the emotional tension of the students. It has shown that the emotionality of the lessons, 
achieved through the high expression of the movements contributes to the quality of 
the educational process. 

Keywords: aerobics, intellectual overload, mental health, health, anxiety. 
 

Современные условия обучения в вузе предъявляют высокие требо-
вания к физическому и психическому здоровью студентов. Успешность 
обучения детерминирована высокой интенсивностью учебного процесса, 
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интеллектуальными перегрузками, сочетаемыми с гиподинамией. Законо-
мерным следствием является истощение психики и ухудшение работоспо-
собности студенток. Вместе с тем, хорошо известно, что противостоять 
этому можно с помощью физической культуры. По мнению Р. С. Уэйнбер-
га, Д. Гоулда, физические нагрузки стимулируют умственную активность 
и эмоциональную  устойчивость, снижают уровень тревожности [1, с. 62].  

Для решения этой актуальной задачи проведен педагогический экс-
перимент, целью которого была оценка эффективности занятий аэроби-
кой. Динамика психического состояния студенток определялась по мето-
дике Ю. Л. Ханина.  В эксперименте участвовали студентки первого курса 
университета.  Контрольная группа (далее по тексту, КГ n = 30 чел.) зани-
малась базовой аэробикой, а студентки экспериментальной группы  
(ЭГ n = 30 чел.) занимались танцевальной аэробикой. Наблюдения прове-
дены в течение семестра.  

 
Таблица 1. Динамика уровня тревожности испытуемых экспериментальной  
и контрольной групп 
 

Экспериментальные группы 
(Х ± m) 

Достоверность 
межгрупповых 

различий 
 

Показатель 
 

Этапы  
эксперимента 

 ЭГ 
N = 30 чел. 

КГ 
N = 30 чел. 

t P 

Начало эксп-та 
(до занятия) 

36.9±1.6 37.1±2.0 0.67 >0.05 

Начало эксп-та 
(после занятия) 

34.2±1.7 35.5±1.3  
0.34 

 
>0.05 

 
 

t=2.02 
p>0.05 

t=2.08 
p>0.05 

  

Конец эксп-та 
  (до занятия) 

34.4±2.0 36.1±1.6 0.88 >0.05 

Конец эксп-та 
(после занятия) 

32.9±1.8 34.3±1.2 1.64 >0.05 

Уровень  
реактивной 
тревожности 
(баллы) 

 t=1.29 
p>0.05 

t=2.45 
p>0.05 

  

Начало эксп-та 
  (до занятия) 

37.1±1.1 37.7±1.8 1.14 >0.05 

Начало эксп-та 
(после занятия) 

36.5±0.99 37.1±1.76  
0.59 

 
>0.05 

 t=2.05 
p>0.05 

t=2.09 
p>0.05 

  

Конец эксп-та 
  (до занятия) 

36.3 ±1.2 37.27±1.4 0.51 >0.05 

Конец эксп-та 
(после занятия) 

36.0±1.2 37.0±1.9  
0.66 

 
>0.05 

Уровень  
личностной 
тревожности 
(баллы) 
 

 t=2.04 
p>0.05 

t=0.74 
p>0.05 
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До и после занятий в начале и по окончании эксперимента студентки 
обеих групп заполняли бланк самооценки уровня тревожности. Как видно 
из материалов, представленных в табл. 1, личностная тревожность боль-
шинства испытуемых находится в зоне средних значений. Реактивная тре-
вожность студенток в начале и конце педагогического эксперимента до 
начала урока находится также в диапазоне средних значений. 

Установлено, что освоение упражнений танцевального характера иг-
рает положительную роль в снятии стрессового состояния. Показатели ре-
активной тревожности в КГ и ЭГ имеют тенденцию к снижению как в 
процессе урока, так и в течение эксперимента. Доказано, что занятия аэ-
робикой снижают влияние негативных факторов на психологическое и 
физическое состояние студенток. Эмоциональная насыщенность урока, 
достигаемая за счёт высокой экспрессии движений, эмоционального само-
выражения, повышает качество учебного процесса. А мотивы быть краси-
выми и здоровыми, лучше справляться со стрессами и депрессией, ставят 
аэробику на одно из первых мест по популярности среди студенток вузов. 

Важно, что 90% студенток ответило, что в результате занятий аэро-
бикой у них улучшалось настроение, 78% указали на улучшение общего 
самочувствия. Таким образом, знание влияния занятий аэробикой на эмо-
циональное состояние студенток, позволяет более эффективно организо-
вать учебный процесс. 

 
Литература 

 

1. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. – 
Киев: Олимпийская литература, 2001. 

 
УДК 796.6                                                                            Н.Н. Мальчевская,  

старший преподаватель 
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Аннотация. В работе раскрывается инновационная методика обучения игре в на-

стольный теннис, реализуемая в рамках учебного процесса по физическому воспита-
нию. Научно обоснованная этапность построения учебного процесса обеспечивает ов-
ладение знаниями, умениями и навыками, улучшение физической подготовленности. 
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training. The scientifically proved stage-by-stage approach to planning the training process 
ensures the acquisition of the knowledge, skills and abilities; it contributes to the improving 
of the physical fitness. 

Keywords: cultural competences, physical fitness, health, doubles match, final  
tournament.  

 
Известно, что в период обучения студенты выполняют, главным об-

разом, умственную работу, ведут мало подвижный образ жизни. Поэтому 
одной из задач учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» 
является повышение их физической активности. Проблема поиска эффек-
тивных средств физической культуры является крайне актуальной. Из-
вестно, что освоение элективного курса способствует укреплению здоро-
вья, повышению работоспособности и формированию психоэмоциональ-
ной устойчивости. 

 Проведенные исследования показали, что настольный теннис яв-
ляется одним из доступных и востребованных в студенческой среде 
средств общей физической подготовки. Оценивая в целом эффектив-
ность этого средства, подчеркнем, что овладение игрой обеспечивает 
формирование общекультурных компетенций, сформулированных в 
Федеральных стандартах третьего поколения. По сравнению с цикличе-
скими видами спорта настольный теннис активизирует внимание, по-
вышает эмоциональный фон, улучшает физическую  работоспособность. 
Привлекательность настольного тенниса для студентов объясняется об-
щедоступностью игры. Эта игра развивает не только быстроту движе-
ний, но и быстроту реакции, способствует развитию оперативного 
мышления и внимания. Безусловно, эти качества необходимы как сту-
дентам, так в повседневной жизни. 

Обобщение многолетнего опыта показывает, что занятия настоль-
ным теннисом, в сочетании с освоением теоретического курса, не только 
формируют компетенции, но и обеспечивают гармоничное физическое 
развитие студентов. Они направлены на решение следующих задач:  
1) улучшение физической подготовленности; 2) приобретение знаний, 
умений и навыков в области физической культуры; 3) освоение основных 
технических приемов настольного тенниса, 4) тактическая подготовка. 

На занятиях по физической культуре 75% времени уделяется общей 
физической подготовке, 25% – специальной. Обшефизическая подготовка 
связана с повышением функциональных возможностей организма, разви-
тием жизненно важных физических качеств – выносливости, быстроты 
координации. По существу, это основа достижения физических кондиций, 
необходимых для освоения специальных игровых действий. Содержание 
специальной физической и технической подготовки сфокусировано на 
решение  следующих задач: 1) развитие специальных физических качеств, 
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необходимых теннисисту (быстрота реакции, ловкость, быстрота пере-
движений); 2) овладение основными техническими приёмами настольного 
тенниса; 3) знакомство с правилами; 4) игра на счёт. 

Разработанная нами рабочая программа (далее по тексту, РП) преду-
сматривает освоение способов держания ракетки, основной стойки, спо-
собов передвижения на первом семестре. Первые занятия проводятся без 
стола и без партнера, чтобы освоить специальные упражнения с мячом и 
ракеткой. Техническая подготовка чередуется с проведением эстафет, 
подвижных игр, что повышает эмоциональную сторону занятий. Для ос-
воения техники ударов у стола разработаны комплексы подводящих уп-
ражнений – простейших подач, подставок слева и справа по диагонали, 
а после их освоения – игровых действия в разные «зоны» стола.  

С учётом исходного уровня развития координационных способно-
стей и физической подготовленности студентов предлагаются индивиду-
альные приёмы обучения. Практика показала, что освоение техники уда-
ров более целесообразно начинать с 2-х–3-х технических приёмов, по-
скольку однообразные действия, необходимость длительного сохранения 
исходной стойки при выполнении одного удара, утомляют студентов. 
Обучение студентов по разработанной нами методике обеспечивает к 
окончанию семестра владение подачей справа и слева, способности отби-
вать мяч подставкой из разных зон стола, знанию правил игры на счёт.  

Во втором семестре студенты осваивают технику удара слева и 
справа, выполнения подрезок и подач. По мере расширения технических 
навыков РП предусматривает овладение тактическими приёмами, форми-
рование игрового   стиля. Проведенные нами наблюдения показали, что 
чем шире арсенал технических приёмов, чем эффективнее техника выпол-
нения всех ударов и подач, тем больше у игрока возможностей для твор-
чества в игре.  

Игры на счёт с разными противниками являются составной частью 
учебного процесса. Студенты учатся играть в парах. Это уже совершенно 
отдельный вид игры в настольный теннис со своими законами, со своей 
техникой и тактикой. В парной игре формируется тактическое мышление 
и коллективизм, к тому же – это очень интересно. Студентов парные игры 
привлекают своей эмоциональностью.  

В конце учебного года преподаватель проводит итоговые турниры в 
одиночном и парном разрядах, на которых студенты демонстрируют вла-
дение основами техники, тактики игры. Лучшие студенты входят в состав 
сборной факультета и принимают участие в межвузовской спартакиаде. 
Победители и призеры выступают в составе сборной команды универси-
тета на городских соревнованиях. 
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Подвижные игры (далее по тексту, ПИ) занимают важное место в 

учебном процессе по дисциплине «Физическая культура». Как правило, их 
использование объясняется необходимостью решения целого спектра за-
дач урока – повышения эмоциональности занятия, развития физических 
качеств, создания моторных предпосылок для освоения техники и тактики 
спортивных игр, переключения на другой вид деятельности. Включение 
их в содержание учебного процесса связано с гармонизацией физического 
развития студентов, подготовкой к будущей профессиональной деятель-
ности.  

Эффективность решения этой задачи обусловлена реализацией вос-
питательных, образовательных и оздоровительных задач. Студенты долж-
ны понимать значение игры в развитии личности, знать научно-биоло-
гические основы физической культуры. Следует отметить, что использо-
вание игр в подготовке спортсменов сфокусировано на снижение физиче-
ского напряжения, эмоционального переключения с одного вида деятель-
ности на другой. Вместе с тем, методика их применения в учебном про-
цессе среди студентов остаётся до сих пор не разработанной.  

Целью  исследования является обоснование методики проведения 
ПИ для студентов основного и подготовительного учебных отделений. 

Анализ специальной литературы по данной проблематике показыва-
ет, что выделение контента «подвижные игры» носит условный характер, 
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поскольку для всей спортивной деятельности (как виду игры) характерна 
высокая двигательная активность, но они отличаются от ПИ целями и за-
дачами. ПИ направлены на осознанную инициативную деятельность, на 
достижение обусловленной содержанием цели игры, которая определяется 
или правилами игры, или самими играющими. Представление о многооб-
разии ПИ даёт их классификация, которая позволяет их упорядочить 
представления об этом виде двигательной активности,  при желании спе-
циалиста их уточнить и расширить  под влиянием собственного  опыта.  

При обосновании методики проведения ПИ следует различать:  
1) индивидуальные; 2) коллективные ПИ; 3) игры, подводящие к спортив-
ной деятельности. Нами разработан алгоритм  проведения игр: 

– объяснение содержания игры;  
– размещение играющих с уточнением индивидуальных правил и 

функций; 
– определение водящих и формирование команд;  
– выбор капитанов и объяснение обязанностей игроков.  
Алгоритмизация учебного процесса предусматривает реализацию 

следующих управленческих функций: наблюдение за ходом игры и со-
блюдением правил; личное осуществление судейства; корректировку на-
грузки; завершение игры и подведение итогов. 

В зависимости от характера игры формируются физические качества 
студентов – сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Подчерк-
нём, что успешность решения этих задач обусловлена необходимостью со-
четания игр с другими видами спорта. Наблюдения показали целесообраз-
ность применения игр при формировании таких важных психологических и 
личностных качеств, как чувство коллективизма, активности, инициативы, 
смелости, дисциплинированности и настойчивости в достижении цели.  

Таким образом, в играх студенты отражают накопленный опыт, уг-
лубляют, закрепляют свое представление об изображаемых событиях.  
Подвижные игры обогащают студентов новыми ощущениями, представ-
лениями и понятиями. Они расширяют круг представлений, развивают на-
блюдательность, сообразительность, умение анализировать, сопоставлять, 
обобщать. В них развиваются способности правильно оценивать про-
странственные и временные отношения, быстро и правильно реагировать 
на сложившуюся ситуацию в часто меняющейся обстановке игры. 

Проведенные наблюдения убедительно показывают, что использова-
ние подвижных игр в учебном процессе стимулируют моторику студен-
тов, совершенствуют психические процессы, способствуют формирова-
нию нравственных качеств – взаимопомощи, поддержки и взаимовыруч-
ки. Занятия играми повышают студенческий интерес, стимулируют посе-
щаемость уроков, повышают темпы овладения общекультурными компе-
тенциями. 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В МОНИТОРИНГЕ   

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 
 
Аннотация. В работе даётся развернутая характеристика фондов оценочных 

средств для проведения балльно-рейтингового контроля компетенций по дисциплине 
«Плавание». Предлагаются научно обоснованные критерии оценивания техники пла-
вания брассом, кролем на груди и на спине. 
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EVALUATION FUNDS  
IN SWIMMING COMPETENCES MONITORING 

 
 Abstract. The article presents the detailed characteristics of the evaluation funds for 

conducting the point-rating control of the competences for the subject "Swimming". It offers 
the evidence-based criteria for the evaluation of the swimming techniques for the breast-
stroke, front crawl and backstroke. 

Keywords: point-rating control, monitoring of fitness, swimming, elective course, 
evaluation funds. 

 
 В результате обучения по программе элективного курса на отделе-
нии плавания, студенты должны: 
 Знать: методико-практические основы управления физической под-
готовкой. 
 Уметь: эффективно применять методы физической подготовки для 
профессионально-личностного развития и самосовершенствования. 
 Владеть: современными здоровьесберегающими технологиями, не-
обходимыми для успешной профессиональной деятельности. 
 В мониторинге уровня компетенций по дисциплине «плавание» 
предлагается использовать фонды оценочных средств (далее по тексту, 
ФОС). ФОС – инструмент текущего, рубежного контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов. Его использование позволяет:  
1) получить текущую информацию о качестве освоения учебного мате-
риала на различных этапах формирования компетенций; 2) выявить от-
стающих студентов на различных этапах формирования компетенций; 
3) стимулировать целенаправленную активность студентов; 4) контроли-
ровать процесс освоения студентами уровня компетенций; 5) оценить дос-
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тижения студентов в процессе изучения дисциплины. Для формализации 
результатов тестирования целесообразно использовать инструменты 
балльно-рейтингового контроля. Предлагаемая система педагогического 
мониторинга включает следующие формы аттестации:  
 – текущий контроль (посещаемость занятий), минимальная сумма – 
5 баллов, максимальная – 20 баллов;  
 – рубежный контроль (тестирование в двух контрольных точках), 
минимальная сумма баллов по каждой КТ – 25 баллов, максимальная – 
40 баллов (табл. 1, 2).  

Промежуточная аттестация (зачёт). Оценка «зачтено» ставится при 
выполнении всех форм контроля на уровне необходимом для зачётного 
минимума (55 баллов и больше – до 100 баллов). Оценка «незачтено» вы-
ставляется студенту, не набравшему по сумме контроля 55 баллов 
(54 балла и меньше). Комплекс нормативов по плаванию представлен 
в технологических картах (табл. 1 и 2). 

 
Таблица 1. Технологическая карта первой контрольной точки 
 

Для юношей Для девушек 
Оценка (25-40 баллов) Оценка (25-40 баллов) Комплекс 

нормативов Отлично
8 баллов

Хорошо
6 баллов 

Удовл. 
4 балла 

Отлично 
8 баллов 

Хорошо 
6 баллов 

Удовл. 
4 балла 

1 100 м 
(без учёта времени) 

100 м 50м 25м 100 м 50м 25м 

2 25 м (на время) в/стиль 0.25 с 0.35 с 0.45 с 0.25 с 0.35 с 0.45 с 
3 «Торпеда» (на задержке ды-

хания) 
15 м 10 м 5м 15 м 10 м 5м 

4 
 

25 м с доской (движения 
ногами кролем) 

25 м 15 м 5 м 25 м 15 м 5 м 

5 Выполнения старта с тум-
бочки или бортика бассейна 

в соотв. 
с техн. 

незнач. 
ошибки 

значит. 
ошибки

в соотв. 
с техн. 

незнач. 
ошибки 

значит. 
ошибки

 
Таблица 2. Технологическая карта второй контрольной точки  
 

Для юношей Для девушек 
Оценка (25-40 баллов) Оценка (25-40 баллов) Комплекс 

нормативов Отлично
8 баллов

Хорошо
6 баллов 

Удовл. 
4 балла 

Отлично 
8 баллов 

Хорошо 
6 баллов 

Удовл. 
4 балла 

1. 200 м 
(без учёта времени) 

200 150 100 200 150 100 

2. 50 м (на время) в/стиль 0.50 с 1.00 1.15 1.00 1.15 1.30 
3. 50 м кролем на груди 

(на технику) 
в соотв. 
с техн. 

незнач. 
ошибки 

значит. 
ошибки

в соотв. 
с техн. 

незнач. 
ошибки 

значит. 
ошибки

4. 50 м кролем на спине 
(на технику) 

в соотв. 
с техн. 

незнач. 
ошибки 

значит. 
ошибки

в соотв. 
с техн. 

незнач. 
ошибки 

значит. 
ошибки

5. 50 м брассом 
(на технику) 

в соотв. 
с техн. 

незнач. 
ошибки 

значит. 
ошибки

в соотв. 
с техн. 

незнач. 
ошибки 

значит. 
ошибки
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В мониторинге подготовленности предлагается использовать диф-
ференцированную оценку техники трёх способов плавания, фиксирую-
щую  технические ошибки. 

Оценка «отлично» (8 баллов) выставляется за выполнение движе-
ний, соответствующих модельным параметрам плавания.  

Оценка «хорошо» (6 баллов) – за незначительные ошибки (к приме-
ру, неточное выполнение деталей техники, ведущее к снижению эффек-
тивности движений в воде). Оценка «удовлетворительно» (4 балла) – при 
выявлении значительных ошибок, снижающих эффективность действий 
пловца в воде в конкретном способе плавания. Оценка «неудовлетвори-
тельно» (0 баллов) – за грубые ошибки, искажающие основу техники дви-
гательного действия.  

В табл. 3 перечислены критерии, по которым преподаватель может 
оценить степень владения студентами трёх способов плавания. 

 
Таблица 3. Критерии дифференцированной оценки техники плавания 
 

Кроль на груди 

Неудовлетворительно
(0 баллов) 

Хорошо  
(4 балла) 

Удовлетворительно 
(6 баллов) 

Отсутствие выдоха в 
воду. 
Отсутствие 
попеременной 
работы рук. 
Отсутствие 
попеременной 
работы рук в 
вертикальной 
плоскости. 
Угол атаки 
превышает 15о. 
 

Угол атаки не превышает 10о. 
Выполнение проноса прямой 
рукой у поверхности воды. 
Смещение таза в горизонталь-
ной плоскости. 
Чрезмерные повороты тулови-
ща вокруг продольной оси 
(крен). 
Вход руки в воду рядом с голо-
вой (укороченное начало греб-
ка). 
Вход руки в воду в сторону от 
линии плеча. 
Вход руки в воду напротив про-
тивоположного плеча (перекла-
дывание рук при входе в воду). 
Низкая частота работы ног – 
стопы не вспенивают воду. 
Чрезмерное сгибание ног в ко-
ленных суставах, приводящее к 
выходу 50% голени из воды. 
В горизонтальной плоскости  
расстояние между стопами 
больше 50 см. 
Попеременные движения вы-
полняются прямыми ногами. 
Подъём головы вперед-вверх 
для вдоха. 

Отсутствие правильной  
последовательности входа ру-
ки в воду. 
Отсутствие расслабления при 
проносе рук. 
Раздельно-попеременное со-
гласование работы рук (каса-
ние рук впереди). 
Отсутствие фазы отталкивания 
при выполнении гребкового 
движения руками (укорочен-
ная фаза отталкивания). 
Отсутствие выпрямления руки 
в локтевом суставе во время 
отталкивания. 
Преждевременный поворот 
головы для вдоха (вдох на фазе 
подтягивания). 
Отсутствие ритмичности в ра-
боте ног. 
Неполное разгибание ног в ко-
ленных суставах. 
Чрезмерно низкое положение 
головы, «зарывание». 
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Окончание табл. 3 
 

Кроль на спине 
Отсутствие исходного 
положения (и. п.) тела 
на спине. 
Голова не касается по-
верхности воды («си-
дячее» положение тела 
в воде, угол между те-
лом и бедрами – 90о). 

Высокое положение головы 
(уши – над поверхностью воды).
Чрезмерное вращение вокруг 
продольной оси (крены).  
При работе ног колени выходят 
на поверхность воды. 
«Педалирующая» работа ног 
(как при езде на велосипеде). 
Чрезмерно глубокая работа ног 
(отсутствие вспенивания воды 
стопами). 
Работа ног с отсутствием по-
дошвенного сгибания стопы 
(работа «сапогом»). 
Работа ног с чрезмерным рас-
стоянием между стопами пре-
вышающим 30 см (работа ног в 
стороны). 
Вход руки в воду в сторону от 
линии плеча (превышение 30 см). 
«Перекладывание» рук при вхо-
де в воду. 
Пронос согнутой рукой. 
Вход руки в воду согнутой в 
локтевом суставе. 
«Перекладывание» рук при про-
носе. 

Отсутствие движения плечом 
при вкладывании руки в воду  
(«дальнее вкладывание»). 
Отсутствие эффективных греб-
ковых движений руками (гре-
бок с опущенным локтем). 
Отсутствие опережающего 
движения кистью при гребко-
вом движении руками («про-
валенная кисть», «глажение 
воды»). 
Укороченный гребок (отсутст-
вие акцентированного оттал-
кивания). 
Вход руки в воду не на линии 
плеча. 
Отсутствие расслабления руки 
во время проноса рук. 
Отсутствие сгибания руки в 
лучезапястном суставе в нача-
ле фазы захвата. 
При работе ног вспенивание 
воды  сопровождается выхо-
дом стопы из воды. 
Отсутствие захлестывающего 
движения в работе ног. 

Брасс 
Отсутствие разворота 
стоп в стороны при 
толчке ногами. 
Отсутствие симметрии 
в движениях ног 
Не симметричные 
движения руками. 
Отсутствие выдоха в 
воду. 
Отсутствие последова-
тельного согласования 
в движениях рук и ног 
(одновременные греб-
ковые движения рука-
ми и толчок ногами).  

 Выполнение толчкового дви-
жения ногами в стороны. 
Во время подтягивания и оттал-
кивания стопы «прорывают» 
поверхность воды. 
При толчке стопы «прорывают» 
поверхность воды. 
При начальном движении рука-
ми кисти «прорывают» поверх-
ность воды. 
При выполнении гребковых 
движений руками  кисти захо-
дят за линию плечевых суста-
вов. 
Неполный выдох в воду с час-
тичным выдохом над поверхно-
стью воды. 
Отсутствие правильной после-
довательности в сведении рук. 
Чрезмерный подъем плечевых 
суставов над поверхностью во-
ды с одновременным опускани-
ем таза и бедер. 

Торможение при выведении 
рук вперед. 
Неумение выполнить выдох на 
фазе сведения  рук. 
Отсутствие фазы скольжения. 
Раздельное согласование в 
движениях рук и ног. 
Отсутствие одновременного 
подтягивания ног и выведения 
рук вперед. 
Укороченный гребок руками 
(кисти не доходят до уровня 
плечевых суставов). 
Подъем таза вверх толчковым 
движением ногами над по-
верхностью воды. 
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 Комплекс нормативов разработан для студентов основного отделе-
ния. В нём рекомендованы занятия в полном объёме программы, а также 
тренировочные занятия и участие в соревнованиях. Студенты подготови-
тельного отделения от сдачи нормативов освобождаются. Программа ос-
воения компетенций разрабатывается для них индивидуально. 
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Abstract. The article discusses the prospects of holding the sports events in the proc-

ess of organization of the extracurricular work. It describes the requirements for the sports 
events organization. 

Keywords: sports events, sports festivals, sports shows, story-based sports events, 
exhibition performance, creative potential. 

 
Проведение внеучебной работы со студентами является важной ча-

стью работы  кафедры физической культуры. Она связана с организацией 
свободного времени студентов, проведением спортивно-массовых меро-
приятий (далее по тексту, СММ). 

Известно, что спортивно-массовые мероприятия способствуют ре-
шению воспитательных задач. К этой группе мероприятий относятся 
спортивные фестивали соревновательного характера и рекреационные ме-
роприятия праздничного характера. Характерные для них зрелищность, 
массовость, красочность и  музыкальность – способствуют воспитанию 
эстетического вкуса и приобретению навыков культурного поведения. 
Возможность демонстрации индивидуальности и раскрытия творческого 
потенциала, неформального общения, способствуют проявлению инициа-
тивы, развитию самореализации и самовыражению участников мероприя-
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тия. СММ соревновательного характера проводятся в виде массовых со-
ревнований по видам спорта, которые могут идти несколько дней и в не-
сколько этапов. 

Количество команд-участниц и состав участников команд комплек-
туется с учётом их подготовленности, возраста, пола, в соответствии с 
особенностями вида спорта, по которому поводится состязание. Внимание 
уделяется разработке положений о соревнованиях, программе соревнова-
ний, организации судейства, материально-техническому обеспечению, 
безопасности, медицинскому сопровождению, подготовке необходимого 
инвентаря, призов и атрибутики. Обязательным элементом СММ соревно-
вательного характера являются церемонии открытия, придающие меро-
приятию торжественность, и закрытия, подводящие итоги соревнований 

Задача привлечения к участию в соревнованиях возможно большего 
числа участников и зрителей, решается путём проведения своевременной 
рекламной кампании по приглашению участников и болельщиков, инфор-
мированию их о времени и условиях проведения праздника. СММ празд-
ничного характера может иметь разные формы проведения, среди которых 
выделяют спортивные фестивали, спортивные шоу, сюжетные спортивные 
праздники. Их выбор определяют задачи, поставленные перед организато-
рами, материально-технические возможности, характеристики места про-
ведения, количество и возраст участников и зрителей. 

Сюжетный спортивный праздник, представляет собой наиболее 
сложную и длительную по времени подготовки форму спортивно-
массовых рекреационно-оздоровительных мероприятий. Его особенность 
заключается в использовании театрализации его содержания, которое 
представляет собой подчиненные общей теме, и связанные одной сюжет-
ной линией эпизоды, демонстрирующие, например, двигательные умения, 
физические возможности, примеры спортивного мастерства. Организация 
сюжетного спортивного праздника приурочивается к торжественным со-
бытиям и юбилеям. 

Спортивное шоу – форма СММ праздничного характера, основу ко-
торого составляют выступления-номера, подготовленные с точки зрения 
зрительного восприятия. Каждое выступление-номер имеет свой сюжет, 
рассказанный с помощью выразительных средств физической культуры. 
Спортивное шоу устраивается для решения задачи популяризации какого-
либо вида спорта и демонстрации спортивного мастерства ведущими 
спортсменами. Наиболее распространены спортивные шоу в зрелищных 
видах спорта (художественной гимнастике, фигурном катании). 

Спортивный фестиваль представляет собой организацию состязаний, 
проводимых в рамках специально разработанной программы выступле-
ний, основу которой составляют обязательные, произвольные и импрови-
зационные выступления команд-участниц, подготавливаемые в соответст-
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вии с заранее разработанными правилами судейства, требованиями по 
уровню сложности, времени выступлений, количества участников, их воз-
раста и уровня подготовки. Важной частью спортивного фестиваля, явля-
ются показательные выступления специально приглашенных профессио-
нальных спортсменов. 

Спортивный фестиваль является универсальной формой СММ празд-
ничной направленности, так как могут использоваться в образовательных и 
физкультурно-оздоровительных учреждениях разного уровня и спортивной 
направленности. Их программа легко адаптируется соответственно возрас-
та, пола, и уровня физической подготовки участников состязаний, что по-
зволяет решать задачи, направленные на повышение у них уровня форми-
рования двигательных умений и развития физических качеств. 

Социальный потенциал СММ свидетельствуют о важности их места 
и значения в системе физкультурно-оздоровительной работы в универси-
тете. Спортивные праздники – эффективная форма внеучебной работы по 
организации досуга студентов, делающая его активным, полноценным 
и рациональным. 

 
УДК 796.6                                                                                  Л.В. Неробеева,  

кандидат педагогических наук, доцент 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ВАТЕРПОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
Аннотация. В материалах статьи обсуждаются результаты опроса квалифици-

рованных ватерполисток по проблеме надежности соревновательной деятельности. 
Предлагаются рекомендации по индивидуальной предсоревновательной подготовке 
спортсменок. 

Ключевые слова: надежность соревновательной деятельности, водное поло, 
психическая напряженность, индивидуализация предсоревновательной подготовки.  
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ACHIEVEMENT OF THE COMPETITIVE RELIABILITY BY  

THE HIGH QUALIFICATION WATER POLO PLAYERS 
 
Abstract. The article scrutinizes the results of the qualified water polo players survey 

on the issue of the reliability of the competitive activity. The author proposed the recom-
mendations for the individual precontest preparation of the athletes. 

Keywords: reliability of competitive activity, water polo, mental tension, individuali-
zation of precompetitive training. 

 
Проблема повышения надежности соревновательной деятельности 

спортсменов постоянно находится в сфере внимания, специалистов (Шус-
тин Б. Н., 2003; Родионов А. В., 2003). Надежность соревновательной дея-
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тельности рассматривается в литературе как комплексный результат спе-
циальной подготовленности спортсменок, гарантирующий эффективность 
соревновательной деятельности. Наряду с этим определением использует-
ся понятие «помехоустойчивость», что позволяет рассматривать их во  
взаимосвязи. Следует подчеркнуть, что в женском водном поло успех со-
ревновательной деятельности зависит от психологической составляющей 
надёжности. Поэтому её изучение могут дать ценную информацию для 
повышения спортивных результатов и стабильности выступлений на со-
ревнованиях. 

Значимость эта проблема приобрела в связи с ростом конкуренции 
женского водного поло на международном уровне. Безусловно, это предъ-
являет повышенные требования к уровню физической и технико-такти-
ческой подготовленности спортсменок, а также и к формированию психи-
ческой готовности. Учитывая, что тренеры по водному поло (главным об-
разом, мужчины), многие из которых слабо представляют сложности 
функционирования женского организма, тренировка осуществляется без 
учёта гендерных различий. Этим объясняется сравнительно низкий уро-
вень спортивных достижений российских ватерполисток.   

Однако главной причиной низких результатов все же является  не-
достаточный уровень соревновательной надежности. Не уступая в техни-
ческой и физической подготовленности лидерам мирового женского вод-
ного поло, они зачастую выходят на игру в «растерянном» виде, в их дей-
ствиях не видно азарта, куража, настроя на победу. Это снижает надёж-
ность, помехоустойчивость и результативность действий российских 
спортсменок, не позволяя им достигать максимальных результатов. 

Для более исследования пробелов в подготовке спортсменок к со-
ревнованиям по водному поло проведено исследование надежности и по-
мехоустойчивости соревновательной деятельности ватерполисток высо-
кой квалификации. Проведён опрос 75 ватерполисток высокого класса. 
Возраст респондентов составлял от 17 до 40 лет, спортивный стаж − от 
шести до 22 лет. Опрошенные ватерполистки – участники финальных со-
ревнований чемпионатов и первенств России,  чемпионатов Европы и 
Мира, олимпийских игр. Анкета включала в себя 12 вопросов, на каждый 
из которых респондент должен был выбрать один из трех вариантов отве-
тов. Результата опроса показали:  

– широкое распространение женского водного поло требует изуче-
ния различных сторон подготовленности спортсменок, в том числе, иссле-
дование механизмов формирования соревновательной надежности;  

– пилотные исследования проблемы показали, что лидеры мирового 
женского водного поло превосходят российских спортсменок по парамет-
рам соревновательной надежности;  
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– установлено, что ватерполистки чрезмерно волнуются на соревно-
ваниях, не всегда испытывают чувство уверенности, совершают серьез-
ные, труднообъяснимые ошибки в процессе игры, склонны к неоправдан-
ному риску, эмоционально реагируют на ошибки судей; 

–  российские ватерполистки чрезмерно реагируют на некорректные 
замечания и пренебрежительные жесты, им сложно продолжать соревно-
вания после допущенной ошибки, им свойственна боязнь к ведению игры 
в решающих моментах, они подвержены большой психической напряжен-
ности в ходе соревнований; 

–  в то же время почти все ватерполистки высокой квалификации, не 
испытывают излишнего нервного напряжения от большого количества 
зрителей. 

Учитывая выявленный низкий уровень соревновательной надежно-
сти ватерполисток, необходимо разработать методику предсоревнователь-
ной подготовки, учитывающую гендерные различия. В блок основных со-
ставляющих методики следует отнести: 1) выбор индивидуальных средств 
и методов воздействия на спортсменку перед играми, а также более внима-
тельный контроль за ее окружением и общением в ходе соревнований; 
2) формирование адекватных установок при выполнении сложных технико-
тактических действий, связанных со значительной ответственностью; 
3) индивидуальную работу со спортсменкой по преодолению отрицатель-
ных эмоций и обеспечению успешного продолжения соревнований после 
грубых ошибок, допущенных либо самой спортсменкой, либо судьями по 
отношению к ней; 4) применение более эффективных методов воздействия 
на спортсменку для снижения боязни проявления активности в наиболее 
острые моменты игры и уменьшения повышенной психической напряжен-
ности, возникающей у ватерполисток в преддверии наиболее ответствен-
ных соревнований. 

 
УДК 378.796                                                                              Ю.М. Пахомов,  

кандидат педагогических наук, доцент 
              

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ОЦЕНКЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Аннотация. В статье доказывается целесообразность участия студентов в рей-

тинговой оценке профессиональных компетенций преподавателя физической культу-
ры. Выделяются критерии, характеризующие качество педагогической деятельности. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, рейтинговый контроль,  каче-
ство преподавания, требовательность преподавателя.  
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PARTICIPATION OF STUDENTS IN ASSESSMENT OF  
THE PROFESSIONAL COMPETENCES OF  

PHYSICAL CULTURE TEACHER 
  

Abstract. This article proves the expediency of the students’ participation in the as-
sessment of the professional competencies of physical culture teacher. It identifies the rele-
vant criteria characterizing the quality of teaching activity. 

Keywords: professional competences, rating control, quality of teaching, exacting-
ness of the teacher. 

 

В оценке профессиональных компетенций преподавателя физиче-
ской культуры предполагается участие студентов. Вклад этой оценки 
дифференцируется в зависимости от целей оценивания и уровня их подго-
товленности. Участие студентов в оценивании деятельности педагогов 
способствует «субъективно-субъективным» отношениям педагог-студент. 

Известно, что преподаватель не всегда способен объективно оценить 
эффективность собственной педагогической деятельности. Педагогам не 
достаёт философского, социально- и психолого-педагогического осмыс-
ления своей деятельности. Значительная часть преподавателей стоит на 
консервативных, в лучшем случае – на критических позициях, абсолюти-
зирующих роль тестирования и зачёта. 

Полагаем, что реализация оценки позволит повысить качество учеб-
ного процесса, проводимых на кафедре исследований,  деятельности пре-
подавателей вузов и системы подготовки специалистов. В основу предла-
гаемого подхода к оценке профессиональных компетенций преподавателя 
физической культуры взяты сочетания процессуальных и результативных 
параметров деятельности педагога – рейтинговый контроль. В предлагае-
мой системе оценивания деятельность преподавателя разделена на три ви-
да: 1) ведущие – учебно-педагогические и научно-методические; 2) сопут-
ствующие учебному процессу – почётные звания; 3) достижения в про-
фессиональных конкурсах, участие в работе учебных и методических со-
ветах и пр. 

Результаты исследований показали, что участие студентов в оценке 
профессиональных компетенций преподавателей является целесообраз-
ным, поскольку только обучаемые могут внести объективность в этот 
процесс. Вместе с тем, уровень объективности оценки различен в зависи-
мости от ряда факторов: добросовестности, посещаемости занятий и 
уровня подготовленности. Установлено, что учёт этих факторов позволит 
нивелировать  субъективизм студентов и повысить объективность сум-
марного балла.  
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Для оценки профессиональных компетенций предлагается четыре 
уровня: низкий, средний, выше среднего, высокий, дифференцированный 
в зависимости от должности. Качество учебной деятельности преподава-
теля оценивается экспертами и студентами также по ряду критериев. Со-
отношение вклада в итоговую оценку качества учебной деятельности пре-
подавателя между экспертами и студентами позволит нивелировать субъ-
ективные параметры обеих составов, комплексно судить о профессиона-
лизме педагога. Уровень оценки качества учебной деятельности препода-
вателя тесно связан с результативностью студентов при решении задач 
учебного процесса. Студенческая оценка требовательности преподавателя 
связана с уровнем профессиональных компетенций преподавателя. 

 Рейтинговую технологию оценивания профессиональных компе-
тенций  преподавателей составляют оценки: за учебную, научно-
методическую и сопутствующую деятельность преподавателя. Следует 
оценивать свободу владения учебным материалом, новизну учебного ма-
териала и доступность информации. К этой группе оцениваемых показа-
телей следует отнести требовательность преподавателя к себе и обучае-
мым, а также активность преподавателя на занятии. 

 
УДК 378                                                                                     И.Д. Посошков,  

кандидат экономических наук, доцент, 
В.И. Косогорцев,  

старший преподаватель 
 

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ С УЧЁТОМ  
ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена структура физической культуры, выделены 

функции её компонентов. Определена роль государства в развитии системы. 
Ключевые слова: отраслевая структура, бюджетное финансирование, массовый 

спорт, профессиональный спорт, физическое воспитание. 
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DEVELOPMENT OF SERVICES INDUSTRY CONSIDERING  
THE SECTORIAL STRUCTURE OF PHYSICAL CULTURE 

 
Abstract. The article describes the structure of physical culture; it highlights the func-

tions of its components. The authors defined the role of the state in the development of 
the system. 

Keywords: sectorial structure, government funding, amateur sport, professional sport, 
physical education. 
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К настоящему времени в Российской Федерации сформировалась 
следующая отраслевая структура физической культуры и спорта (далее по 
тексту, ФКС), для которой характерно разграничение социально-эконо-
мических функций и видов физкультурно-спортивной деятельности.  
В федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» массовый спорт рассматривается как часть этой системы, на-
правленная на физическое развитие граждан посредством проведения ор-
ганизованных и самостоятельных занятий, их участия в спортивных меро-
приятиях. Спорт высших достижений ориентирован на достижение высо-
ких спортивных результатов на национальных и международных соревно-
ваниях.  

Уровень спортивных достижений страны зависит от масштабов раз-
вития детско-юношеского и молодёжного спорта. В последние годы отме-
чена тенденция к конвергенции спорта высших достижений и профессио-
нального спорта. Это характеризуется допуском профессиональных 
спортсменов к участию в Олимпийских играх. 

Профессиональный спорт связан с организацией соревнований, за 
участие в которых спортсмены получают вознаграждение. В этой сфере 
осуществляется коммерческо-спортивная деятельность среди профессио-
налов, привлекательная для зрителей.  

Отдельные направления ФКС тесно взаимодействуют. Развитие фи-
зического воспитания стимулирует массовость занятий и отбор перспек-
тивных спортсменов. Победители чемпионатов мира и Олимпийских игр 
пополняют сферу профессионального спорта. Спортсмены-Олимпийцы и 
профессионалы, оказывая населению массовые спортивно-зрелищные ус-
луги, стимулируют развитие массовой физкультуры среди детей и моло-
дежи.  

Развитие лечебной и рекреационной физической культуры связано 
с деятельностью лечебно-восстановительных организаций по укреплению 
и сохранению здоровья населения.  

Государство обеспечивает доступность социально значимых услуг 
для населения, прежде всего, для малообеспеченных граждан, детей, ин-
валидов и пенсионеров. При этом учитываются принципы территориаль-
ной и ценовой доступности предлагаемых населению услуг. Ограничения 
на занятия в клубе обусловлены соответствием формы занятий состоянию 
здоровья человека, наличию свободного времени, возрасту и пр. Тем са-
мым обеспечивается возможность выбора организационно-правовых форм 
ФКС (негосударственных организаций или государственных, муници-
пальных казенных предприятий), обеспечивающих доступность услуг. 

Информационная асимметрия у производителей и потребителей ус-
луг обусловлена неотделимостью физкультурно-спортивных услуг от их 
производителей – тренеров, преподавателей, менеджеров и спортсменов. 
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Роль государства в преодолении информационной асимметрии состоит 
в лицензировании физкультурно-спортивной деятельности, подготовке 
кадров, в контроле за деятельностью физкультурно-спортивных организа-
ций, спортивной рекламы и спонсорства, антидопинговом контроле в 
спорте высших достижений. 

Функционирование государственных и муниципальных физкультур-
но-спортивных организаций, осуществляющих свою деятельность на ос-
нове бюджетного финансирования, реализации государственных социаль-
ных заказов, заданий и целевых программ развития ФКС, предполагает 
сохранение государственных и муниципальных спортсооружений.  

Государственная поддержка развития спорта высших достижений 
имеет важное политическое и социальное значение. Известно, что победы 
российских атлетов на Олимпийских играх и чемпионатах мира поднима-
ют престиж страны, способствуют росту патриотизма, развитию детско-
юношеского спорта и развитию спортивной индустрии. 

 
УДК 796.011                                                                              Е.А. Смирнова,  

старший преподаватель 
                

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ ПО АЭРОБИКЕ 
 

Аннотация. В материалах статьи обсуждается опыт проведения фестиваля по 
аэробике в рамках учебных занятий. Даются рекомендации по построению танце-
вальных композиций. 

Ключевые слова: аэробика, фитнес-технологии, алгоритм фестиваля, музыкаль-
ный трек, хореография.  
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ALGORITHM FOR THE HOLDING OF THE AEROBICS FESTIVAL 

 
Abstract. The article discusses the experience of the aerobics festival organization in 

the framework of the training lessons. It provides the recommendations for planning 
the dance performances. 

Keywords: aerobics, fitness technologies, algorithm of the festival, music, choreography.  
 
Важнейшим направлением работы кафедры физической культуры 

университета является популяризация здорового образа жизни, повыше-
ние двигательной активности и работоспособности студентов. Известно, 
что фитнес – эффективный инструмент привлечения студентов к практи-
ческим занятиям, повышения качества учебного процесса. 

Проведенные наблюдения показывают, что средства фитнеса целе-
сообразно включать в любую часть урока. Общефизические упражнения 
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следует комбинировать с фитнес-технологиями, тем самым повышая эф-
фективность тренировки. Не следует забывать об эмоциональном факторе 
занятия. Занятия аэробикой позволяет нормализовать эмоциональное со-
стояние студентов, повысить их творческую активность. Используя музы-
ку, популярные танцевальный направления, студенты очень открыты к 
творческим экспериментам. Работая в творческой среде, студенты реали-
зуются как личности, раскрывают в себе новые творческие горизонты, на-
чинают верить в свои возможности.  

Работа сосредоточена по группам, в которых формируется свой 
«мир», где они учатся уступать, выявлять лидера, распределять обязанно-
сти, что в дальнейшем пригодиться им в профессиональной деятельности.  

Итогом занятий аэробикой является проведение фестиваля среди 
студенческих групп. Алгоритм проведения фестиваля включает несколько 
этапов, в которых определяются сильнейшие команды. Разрабатывается 
положение фестиваля, в котором отражены критерии оценки комбинаций. 
Для привлечения участников, к участию в фестивале допускались девуш-
ки и юноши, обучающиеся на разных курсах. Музыкальное сопровожде-
ние может быть любым, но не должно содержать ненормативную лексику. 
Трек может состоять из одного или нескольких музыкальных произведе-
ний и должен  отображать стилистику танцевальной композиции. Привет-
ствовалось наличие костюмов, отражающее стиль композиции. Движения 
должны быть соразмерны эмоционально-ритмическому характеру музыки, 
совпадать с музыкальными фразами, акцентами и музыкальным размером. 
Правильное использование звуковых эффектов предполагает качество и 
адекватность движений в музыке. Движения участников команды должны 
быть синхронизированы. Участники команды должны двигаться «как 
один»: с идентичными пространственными, временными и силовыми ха-
рактеристиками движений. Допускаются лишь краткие по длительности 
элементы или соединения асинхронного характера. К примеру, последова-
тельное опускание в упор лёжа; выполнение поочередно прыжка ноги 
врозь тремя спортсменами (при шести в команде) или четырьмя (при 
восьми в команде). Обязательно выполнение поддержки в середине ком-
позиции (задействована вся команда), в начале необязательно. Включают-
ся минимум 6–8 перестроений. Допускается использования элементов: 
шпагат, «колесо», «мост».  

Для соблюдения требований по артистичности в программе должны 
демонстрироваться ряд компонентов, наиболее важными из которых яв-
ляются хореография и презентация, умение произвести эффект на судей и 
зрителей. Участники соревнований должны демонстрировать творчество в 
подборе индивидуальных элементов, соединений, а также во взаимодей-
ствии партнеров, построениях и перестроениях. Хореография должна 
быть наполнена разнообразными элементами и соединениями, отражаю-
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щими тематику, исключающими повторения на протяжении всего упраж-
нения, а также в отдельных фрагментах. 

Важным моментом в такой работе является эмоциональный контакт 
преподавателя и студентов. Следует определить возможности студентов, 
донести необходимый материал для использования в комбинациях. Пре-
подаватель учитывает двигательные возможности студентов, подбирая 
материал, который затем использует в учебном процессе.  

За время проведения фестиваля количество участников выросло до 
250 чел. Интерес возрос не только к фестивалю, но и к предмету «Физиче-
ская культура», тем самым подтвердив необходимость развития творче-
ских качеств среди студентов, повышая их эмоциональную сторону, кото-
рая помогает настроить их на качественную работу. 
 
УДК 796.011.3                                                                        М.В. Степанова,  

старший преподаватель 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ ДЛЯ СДАЧИ НОРМАТИВОВ ГТО 

 
Аннотация. В статье рассматривается роль лёгкой атлетики в физической под-

готовке студентов.  Даются рекомендации по проведению легкоатлетической подго-
товки к сдаче норм ГТО. 

Ключевые слова: нормативы ГТО, двигательные тесты, лёгкоатлетическая под-
готовка, физическое развитие. 
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REQUIREMENTS FOR ATHLETIC TRAINING OF  
THE STUDENTS TO PASS THE NORMS OF GTO  

(READY FOR LABOR AND DEFENCE) 
 

Abstract. The article considers the role of the athletics for the physical training of 
the students. It provides the recommendations for the athletics preparation to pass the GTO 
norms. 

Keywords: GTO, motor tests, athletic training, physical development. 
  
В нормативной базе Всероссийского комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО), введенного в действие с 1 сентября 2014 г., ведущая 
роль отводится лёгкоатлетическим дисциплинам. Они составляют поло-
вину обязательных нормативов – 2 из 4 в большинстве (шесть из одинна-
дцати) возрастных ступеней и 2-3 из 4-7 видов по выбору. Наряду с сило-
выми тестами и нормативами по оценке гибкости, два качества, включён-
ные в перечень обязательных – скорость и выносливость, определяются 
в беге, а из двух «дополнительных» качеств на выбор – скоростно-сило-
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вые и координационные способности определяются в прыжках в длину с 
места или с разбега и в метании спортивного снаряда. Как видим, бег со-
ставляет половину обязательных или четверть всех видов комплекса, ко-
торые также наполовину состоят из легкоатлетических упражнений. Это 
характеризует важное значение легкоатлетической подготовки учащейся 
молодежи и студентов. На долю беговых дисциплин отводится более по-
ловины – 26 из 47. Помимо этого, в 12 дисциплинах бег является компо-
нентом (разбег). Это указывает на то, что бег входит в структуру 38 из 47 
(более 80%) видов лёгкой атлетики (не считая трёх дисциплин спортивной 
ходьбы). Бег в «чистом» виде составляет не менее десятой части програм-
мы Олимпийских игр. Он является составной частью от одной трети до 
половины видов спорта (12 из 26) или дисциплин (13-14 из 39).  

Однако, несмотря на важность лёгкой атлетики при сдаче норм ГТО, 
в программах физической подготовки студентов её средства применяются 
в меньшей степени, например, по сравнению с игровой практикой и тре-
нажерной подготовкой. В связи с отсутствием материальной базы для за-
нятий лёгкой атлетикой, оказались утраченными её целевые функции, как 
эффективного инструмента физической подготовки. На учебных занятиях 
средства лёгкой атлетики используются, как правило, для решения оздо-
ровительных задач.  

Содержанию целевых функций физической культуры наиболее адек-
ватно отвечает подготовка в беге на средние дистанции. Интерес исследо-
вателей к средним дистанциям объясняется необходимостью сочетания 
скорости, выносливости и силы (аэробного и анаэробного обеспечения 
энергетики). В этой сфере накоплен богатый массив фактов. Дополнением 
к нему служит и обобщение разработок в смежных видах бега – спринтер-
ском, барьерном, стайерском, марафонском.   

Практика показала, что целью занятий является наряду с достижени-
ем прогресса в уровне физического развития, формирование навыков са-
мостоятельного поддержания двигательной активности, которые сохранят 
потенциал работоспособности в послевузовские годы. Если решение вто-
рой из этих задач обусловлено компетенциями преподавателя, то решение 
первой сейчас получило конкретное содержание в критериях оценки и це-
левых заданиях.  

Ориентиры – нормативы возрождённого комплекса ГТО. В двух бе-
говых видах, составляющих половину обязательных норм и отражающих 
подготовленность в половине из четырёх главных качеств (скоростных и 
выносливости – наряду с силовыми и гибкостью, тестируемых упражне-
ниями из арсенала гимнастики), они таковы (VI ступень, подгруппа 18– 
24 лет): мужчины 100 м – 15,1-14,8-13,5 с (бронзовый, серебряный, золо-
той значки); 3000 м – 14,00-13.30-12.30; женщины 100 м – 17,5-17,0-16,5 с; 
2000 м – 11.35-11.15-10.30 с. 

Если в вуз поступают те, кто в школе успешно сдал нормативы 
V ступени (16–18 лет), то преподавателям следует для сохранения их ста-
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туса «значкист ГТО» достичь таких итогов работы по бегу. В спринте сту-
денты мужского пола должны улучшить «школьные» результаты на 0,3 с 
для выполнения норм на золотой значок, но для серебряного и бронзового 
можно пробежать и хуже, чем в школе, на пол секунды. Для студенток 
«задание» противоположное: школьницы – обладательницы серебряных и 
бронзовых значков могут в вузе бегать медленнее на 0,6-0,5 с, но на «зо-
лотой» надо стать быстрее на 0,2 с.  

Уровень требований к проявлению выносливости студентов выше 
школьных: мужские нормативы на 3 км лучше на 1 мин. 10 с для «бронзово-
го» и «серебряного» и на 40 с для золотого значка. Девушки должны стать 
выносливее на дистанции 2 км на 15 и 5 с для бронзового и серебряного, а 
золотого значка можно даже проиграть своему школьному результату 40 с.  

В подготовке студентов к выполнению этих нормативов необходимо 
сочетание скоростных качеств и выносливости. Для обоснованного выбо-
ра режима бега необходимо сопоставить скорость пробегания дистанций. 
Для сдачи норм на золотой, серебряный и бронзовый значок юноши 
должны пробегать каждые 100 м дистанции на выносливость (3 км) по 25, 
27 и 28 с соответственно – 30 раз подряд. Девушкам на дистанции 2 км 
нужно пробегать 20 непрерывных стометровок по 31,00; 33,75 и 34,75 с на 
соответствующие значки. Т. е. запас скорости для длинной дистанции (по 
времени пробегания каждых 100 м) относительно их максимальных 
спринтерских возможностей (по результату на 100 м) будет у юношей 
11,5-12,2-12,9 с и 15,0-16,75-17,25 с у женщин (от золотого к бронзовому). 
Если выразить это соотношение в процентах скоростей (дистанция делит-
ся на время), то получится, что юноши должны пробегать дистанцию 3 км 
со скоростью 54,0-54,8-53,9% от своего спринтерского предела, а девушки 
должны поддерживать на 2 км скорость, равную 52,4-50,4% максимума. 
Насколько высоки такие требования к выносливости, выраженные в отно-
сительной реализации своей скорости? Ответ даётся из сравнения с ре-
зультатами бегунов, совмещающих дистанции, и с разрядами по бегу. Как 
видим, задачи преподавателей весьма непросты, особенно если преду-
смотреть низкий уровень физической подготовленности абитуриентов. 

 
УДК 339. 98                                                                                Н.Ю. Титенко               

аспирант 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматривается основные проблемы экономической безо-

пасности Евразийского пространства на примере Российской Федерации. Дается клас-
сификация и определение экономической безопасности Евразийского пространства. 
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ECONOMIC SECURITY OF THE EURASIAN SPACE 
 

Abstract. The article discusses the main problems of economic security of the Eura-
sian space on the example of the Russian Federation; provides the classification and defini-
tion of the economic security of the Eurasian space. 

Keywords: economic security, the Eurasian economic space, globalization. 
 
Современное мироустройство приобретает новые формы и методы 

развития. В современных реалиях разворачивается острейшая конкурент-
ная борьба между ключевыми мировыми игроками, итогом которой ста-
новится изменение геополитических позиций стран на мировой арене. 
При этом рельефно проявляется арсенал мировых рычагов внешнего дав-
ления: от инициирования локальных войн, конфликтов, цветных револю-
ций, отторжения традиционных рынков и партнёров до применения прак-
тики двойных стандартов, экономических санкций и т. д.  

Геополитический фактор, который всегда учитывался при разработ-
ке внешнеэкономической стратегии стран, начинает играть все большую 
роль для успешного развития экономики. В связи с этим в разрез эконо-
мической целесообразности, но геополитически оправданно наметилась 
тенденция разрушения международного сотрудничества в области произ-
водства сложной инновационной продукции, в том числе в форме участия 
в международных производственных цепочках.  

Изменение экономической полярности в совокупности с появлением 
на постсоветском пространстве конкурента в лице крепкого евразийского 
интеграционного блока, с растущей экономической мощью Китая будет 
иметь для Запада в экономическом плане серьезные конкурентные по-
следствия в долгосрочной перспективе [1, c. 8–10]. 

В связи с этим формирование Евразийского экономического про-
странства и его экономическая безопасность становятся важными приори-
тетами геоэкономического развития региона. 

Учитывая, что главная цель экономической безопасности состоит в 
том, чтобы определить, при каких условиях экономическая система кон-
кретного государства будет в наибольшей степени отвечать его нацио-
нальным интересам – таким, как улучшение жизни населения, сохранение 
и поддержание жизнеспособности и устойчивости национальной эконо-
мики в условиях усиливающейся взаимозависимости стран и увеличения 
числа не столько внутренних, сколько внешних угроз. 

Отметим, что обобщив имеющиеся в научной литературе разработ-
ки, можно сделать вывод, что для эффективного развития Евразийского 
экономического пространства необходимо поддерживать допустимый 
уровень экономической безопасности.  
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Под экономической безопасностью  в широком смысле следует по-
нимать такое состояние экономической системы, при котором она способ-
на обеспечить не только эффективное удовлетворение общественных по-
требностей при условии поддержания на достаточном уровне социально-
политической стабильности региона, но и технико-экономическую неза-
висимость, позволяющую иметь экономическую самостоятельностью. Ос-
нованием для экономической безопасности Евразийского экономического 
пространства  будет служить защита экономических интересов на внут-
ренних и внешних рынках вне зависимости от изменения тактических це-
лей каждого конкретного государства и соответствующих им трансфор-
маций внутренних и внешних угроз и влияний. 

К проявлениям внутренних угроз экономической безопасности Евра-
зийского пространства можно отнести: структурную деформированность 
экономики; низкую конкурентоспособность продукции, высокий уровень 
инфляции, высокую степень монополизации экономик, отсутствие стиму-
лов для эффективного развития производства, ухудшение научно-техни-
ческого потенциала, дезинтеграция единого экономического пространст-
ва, высокая доля теневой экономики. 

К внешним угрозам экономической безопасности пространства мож-
но отнести: замкнутость экспорта на сырье, зависимость стран от импорта 
технологий и продовольствия, утечка капитала, низкая инвестиционная ак-
тивность, неустойчивость национальных валют, долларизация экономик.  

Также отдельно стоит выделить и  рассмотреть виды национальной 
безопасности – такие, как: финансовую, энергетическую, оборонно-
промышленную и продовольственную. Однако не стоит забывать, что,  
рассматривая любой вид национальной безопасности, нельзя обойти его 
экономические аспекты. 

Одним из основных экономических аспектов является промышлен-
ное производство, объем которого, по данным ЕАЭС, в январе 2016 г. со-
ставил 53,1 млрд долл. США и снизился по сравнению с январем 2015 г. в 
постоянных ценах на 3,0% (в январе 2015 года по сравнению с январем 
2014 года – прирост на 0,5%) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Объем промышленной продукции по видам экономической деятельности  
(в текущих ценах; млн долл. США) 
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В январе 2016 г. на долю России приходилось 86,9% общего объема 
промышленного производства государств – членов ЕАЭС, Казахстана – 
6,6%, Беларуси – 5,8%, Армении – 0,4% и Кыргызстана – 0,3% [2, c. 4-11]. 

Следующим важным экономическим аспектом является производст-
во сельскохозяйственной продукции и, как следствие, продовольственная 
безопасность. В январе 2016 г. в хозяйствах всех категорий государств – 
членов ЕАЭС производство продукции сельского хозяйства составило 
2,9 млрд долл. США и увеличилось по сравнению с январем 2015 г. в по-
стоянных ценах на 2,2% (за январь 2015 г. по сравнению с январем 2014 г. – 
увеличение на 3%) (табл. 1). 
 

Таблица 1. Объем производства продукции сельского хозяйства (млн долл. США) 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Армения 2134 2095 2243 2388 2097 
Беларусь 9926 11553 11790 12809 8409 
Казахстан 15591 13406 15685 14007 12397 
Кыргыстан 3235 3562 3545 3647 3057 
Россия 111141 107531 115873 111298 83040 
ЕАЭС 142027 1381147 149136 144149 109000 

 
В январе 2016 г. по сравнению с январем 2015 г. в общем объеме про-

изведенной продукции сельского хозяйства ЕАЭС увеличились доля России 
на 1 п.п. и Казахстана – на 0,5 п.п., доля Беларуси сократилась на 1 процент-
ный пункт, Кыргызстана – на 0,5 п.п., доля Армении не изменилась. 

Одним из ключевых экономических аспектов является валовой 
внутренний продукт, который  позволяет оценить значение всех институ-
циональных субъектов относящихся к процессу производства. 

Так, объем валового внутреннего продукта государств – членов ЕАЭС 
в январе–декабре 2015 г. составил 1,6 трлн долларов США и снизился по 
сравнению с 2014 г. в постоянных ценах на 3,1% (в январе–декабре 2014 г. 
по сравнению с январем–декабрем 2013 г. – прирост на 1,1%) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Валовой внутренний продукт в текущих ценах (млн долл. США) 
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Подводя итог, стоит отметить, что Россия занимает ведущую роль 
в рамках Евразийского пространства и во многом определяет экономиче-
скую, геополитическую, геоэкономическую политику членов ЕАЭС. Во 
многом от  экономических успехов и позиций России на мировой арене 
зависит будущее Евразийского пространства и его роль в мировой эконо-
мике. В связи с этим все более актуальной становится необходимость 
формирование единых стандартов экономической безопасности простран-
ства. При их формировании необходимо учитывать стратегические и эко-
номические интересы ЕАЭС, перечень показателей и их пороговые значе-
ния, отражающие экономическую безопасность союза. Стоит отметить, 
что эти стандарты не могут быть постоянными. С определенной перио-
дичностью они должны совпадать с выходом новой стратегии экономиче-
ской безопасности, т. е. три – пять лет; их необходимо пересчитывать  
и уточнять, исходя из текущей экономической ситуации.  

Кроме того, система пороговых значений призвана стать отправной 
точкой для дальнейшего, более детального анализа ситуации по тем или 
иным направлениям, в которых выявлена угроза экономической безопас-
ности пространства.  

Исследовательскую и практическую работу по сопоставлению факти-
ческих данных, определенных в Стратегии экономической безопасности с 
их пороговыми значениями, анализ динамики этих показателей позволяют 
делать выводы и составлять достаточно ясную картину происходящих в 
стране изменений, а также дает возможность вносить определенные кор-
ректировки в планы развития, исходя из национальных интересов страны.  

 Такая работа ведется в Китае, ФРГ, США и многих других странах, 
так как национальные интересы в сфере экономики в эпоху глобализации 
являются ключевыми. 
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Аннотация. В статье рассматривается информативность двигательных тестов, 

используемых при проведении балльно-рейтингового контроля. Обсуждаются досто-
инства и недостатки тестов в оценке выносливости, гибкости, координации, силы и 
скоростно-силовых качеств. 
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INFORMATIONAL CONTENT OF MOTOR TESTS 
IN THE POINT-RATING CONTROL SYSTEM 

 
Abstract. The article considers the informational content of the motor tests used for 

point-rating control conducting. It discusses the advantages and disadvantages of the tests in 
assessing the endurance, flexibility, coordination, strength and speed-power qualities. 

Keywords: point-rating control, control points, coefficient of variation. 
 

В действующем Положении о балльно-рейтинговом контроле (далее 
по тексту, БРК), отмечено, что студенты должный пройти 2 контрольные 
точки, по сумме которых оценивается уровень физической подготовлен-
ности. На отделении фитнеса разработаны двигательные тесты, позво-
ляющие определить уровень физической подготовленности студентов в 
рамках БРК. Оценка результатов тестирования проводилась с учётом ген-
дерного индекса.  

По итогам первого теста – прыжков через скакалку в течение 1 мин., 
оценивающего скоростную выносливость и координацию, различий меж-
ду юношами (147,4±25,8) и девушками (142,4±25,5) не выявлено. Юноши 
задавали более высокий темп прыжков, но чаще ошибались и выполняли  
нерациональные движения с большей, чем требовалось амплитудой 
(сильнее отталкивались от пола и более интенсивно осуществляли про-
крут скакалки). Для девушек характерно выполнение упражнения в опти-
мальном темпе, с меньшим числом ошибок и рациональной техникой.   
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При выполнении второго теста на координацию – прыжков (ноги 
вместе-ноги врозь) с одновременным перемещением рук из позиции руки 
вдоль туловища последовательно в положение руки на пояс, руки к пле-
чам, руки в верх и обратно на 12 счетов, девушки (4,6±0,9) опережают 
юношей (4,1±1,3). После показа и апробирования студентам предлагалось 
выполнить это упражнение от 2 до 5 раз слитно и без ошибок. Особен-
ность теста – при большом количестве предварительных попыток возни-
кает риск формирования умения или навыка. В этом случае его примене-
ние для оценки координации не корректно, поскольку оценивается спо-
собность студента к трудолюбию и заучиванию. 

В оценке гибкости студенты выполняли наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамейке (в медленном темпе, не сгибая ноги в 
коленях с фиксацией наклона на 1-2 с). Девушки (13,45±5,5) в два раза 
лучше выполняют это упражнение, чем юноши (5,6±7,9). Коэффициент 
вариации у юношей выходит за 100%. Это объясняется тем, что некоторые 
студенты не смогли дотянуться кончиками пальцев до края гимнастиче-
ской скамейки и показали отрицательный результат. У девушек при тес-
тировании гибкости такого не наблюдалось. Самая распространенная 
ошибка, которую следует учитывать для недопущения травмы – это рез-
кий (силовой) наклон вперёд, когда за счёт резкого наклона юноши ком-
пенсируют недостаток гибкости.  

Интерес представляют результаты сравнения уровня развития силы. 
В прыжках в длину с места у юношей (230,5±20,4) и у девушек 
(169,1±19,0), а также в упражнениях на пресс у девушек (51,5±11,7) и у 
юношей (68,4±16,1) выявлены существенные различия. Отставание деву-
шек от юношей в этих упражнениях на 30-40% соотносится с данными о 
меньшей мышечной массе женщин относительно мужчин и, как следст-
вии, худших результатах в силовых упражнениях. Чуть меньшая разница в 
результатах фиксируется и в спортивной деятельности, связанной с про-
явлением скоростно-силовых и силовых способностей.  

Наше внимание привлекла разница – более чем в три раза, в упраж-
нениях на силовую выносливость мышц рук и плечевого пояса («отжима-
ния» от пола). При том, что в ходе тестирования девушек (12,5±5,0) коли-
чество ошибок и недочетов в упражнении превосходило показатель юно-
шей (39,6±10,9). Девушки испытывали трудности уже в упоре лёжа. И из-
за слабости мышц спины и брюшного пресса многие студентки искали 
возможность опереться ногами о неподвижный предмет. У девушек угол в 
локтевых суставах в ходе «отжиманий» чаще всего был тупым. Хотя тре-
бовалось довести его до прямого угла. Это говорит о недостаточно разви-
тых мышцах пояса верхних конечностей и туловища у девушек.  

Необходимо признать, что данный норматив для девушек достаточ-
но сложен и желательно заменить его на какое – либо упрощенное упраж-
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нение. Вариациями для девушек могут быть «отжимания» из положения 
упор лёжа на коленях или упор лежа на гимнастической скамейке. 

Отметим особенности тестирования в рамках БРК, которые не по-
зволили в полной мере оценить двигательный потенциал испытуемых.  
В упражнениях на гибкость, взрывную силу ног и прыжки через скакалку 
за 1 мин. удалось получить максимальные и дифференцированные резуль-
таты. В тесте на гибкость отсутствовала необходимость длительного про-
явления волевых качеств для демонстрации хорошего результата. У кого 
была хорошая растяжка, тот выполнял это упражнение с удовольствием. 
Во время прыжка в длину (в силу кратковременности проявления волевых 
качеств) испытуемые ориентировались на максимальный результат с пер-
вой попытки, не было мотива и необходимости чуть снизив силу отталки-
вания «показать результат на технике». В прыжках через скакалку у сту-
дентов отсутствовала возможность контролировать время и количество 
прыжков из-за концентрации на технике движений. В тоже время, в таких 
упражнениях как «отжимания» и упражнения на пресс наиболее явствен-
но проявилась проблема мотивации.  

Студенту иногда не нужен максимальный балл, количество повторов 
хорошо контролируется студентом, а продолжение упражнений требует 
проявления не только физических, но и волевых качеств. Поэтому они до-
вольствуются минимумом и прекращают выполнение контрольных уп-
ражнений при достижение максимального балла.  Результаты тестирова-
ния указывают на низкий уровень гибкости юношей, а у девушек – на не-
достаточный уровень силовой выносливости. 
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