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ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО 
МИРОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
УКЛАДА – БУДУЩЕЕ  
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ1

А.Э. Айвазов, В.А. Беликов 

В статье на основе обобщения научных предвидений 
ученых ХХ в. рассмотрены цивилизационные волны в 
истории развития человечества, определена экономиче-
ская основа их становления, развития и смены, которые 
выражаются в формировании, развитии и смене техно-
логических укладов, технологических революций, при-
водящих к изменению парадигм управления обществен-
ным хозяйством, к формированию и смене системных 
центров накопления капитала, формированию и разви-
тию мирохозяйственных укладов и их перемещению в 
разные регионы мира. Показано, что все эти изменения 
приводят к циклическим колебаниям в мировой эконо-
мике, которые описываются теорией «больших циклов 
экономической конъюнктуры» Н.Д. Кондратьева. Зако-
номерности К-циклов позволяют правильно оценивать 
происходящие глубинные процессы в мировой экономи-
ке, предвидеть (прогнозировать) возможные варианты 
их развития. В связи с этим проанализированы основные 
тенденции, проблемы и возможные альтернативы разви-
тия мировой экономики. Предложен и аргументирован 
тезис о том, что в настоящее время происходит переход 
от американского к азиатскому СЦНК, что неизбежно 
приведет в середине ХХI в. к переходу центра экономи-
ческого развития с Запада на Восток (экономическому 

© Айвазов А.Э., Беликов В.А., 2017 г.

Айвазов Александр Эрвинович – директор Научно-об-
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мирового валового продукта (МВП), в то время 
как Европа с Америкой, т.е. Запад, производи-
ли примерно четверть МВП (Maddison, 2008). 
Накопление капитала происходило в основном 
в сфере торговли, причем товары главным об-
разом шли с Востока на Запад, а с Запада на 
Восток шли золото и серебро (Франк, 2002).

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

С середины XVIII в. начала набирать 
силу «вторая (индустриальная) волна», заво-
евавшая через 100 лет уже практически весь 
мир. В результате промышленной револю-
ции и агрессивной колониальной политики 
стран Запада большинство самодостаточных 
народов незападных цивилизаций – лидеров 
сельскохозяйственной волны попали в коло-
ниальную и полуколониальную зависимость. 
Они утратили потенциал экономического 
развития, так как благоприятные природно-
климатические условия, устаревшие техноло-
гические и организационные принципы сель-
скохозяйственного производства, институты 
«первой волны» препятствовали скорейше-
му освоению нововведений индустриальной 
цивилизации. Страны Востока, ставшие за-
ложниками своих природно-климатических 
преимуществ «первой волны», уступили ли-
дерство в мировом развитии Западу.

Основа любой цивилизации – энергия. 
Сельскохозяйственная цивилизация исполь-
зовала возобновляемую энергию мускульной 
силы людей, животных и природных ресурсов 
(ветра и воды). Индустриальная волна стала 
опираться на невозобновляемые природные 
ресурсы: уголь, нефть, газ, добыча которых 
стала мощной скрытой субсидией индустри-
альному обществу. Технологический прорыв 
индустриальной цивилизации заключался в 
том, что она создала машины, которые, в отли-
чие от механизмов «первой волны», не просто 
усиливали мускульную или природную силу, 

преобладанию Востока над Западом). Сделан вывод о 
том, что мир стоит на пороге смены монополистического 
МХУ, или мира по-американски – Pax Americana, инте-
гральным мирохозяйственным укладом, базирующимся 
на основе этики цивилизаций Востока. Главным про-
тиворечием современности выступает противоборство 
между защитниками отжившей свое индустриальной 
цивилизации в лице совокупного Запада и сторонниками 
идущего ей на смену информационного общества, оли-
цетворением которого выступают страны Востока.
Ключевые слова: цивилизационные волны, большие ци-
клы экономической конъюнктуры (К-циклы), системные 
циклы накопления капитала (СЦНК), технологические 
уклады, технологические революции, мирохозяйствен-
ные уклады, системы экономического развития.
JEL: E32, F01, O11.

Недавно умерший американский фи-
лософ и футуролог Элвин Тоффлер в своей 
книге «Третья волна», изданной еще в 1980 г. 
(Тоффлер, 2004), выделил в истории развития 
человечества три волны цивилизации: сель-
скохозяйственную, индустриальную и инфор-
мационную. «Первая волна» (сельскохозяй-
ственная цивилизация) началась примерно 
10 тыс. лет назад, когда собиратели и охотники 
научились возделывать землю и перешли от 
кочевого образа жизни к оседлому. Главным 
ресурсом первой волны была земля, и боль-
шая часть создаваемого продукта потребля-
лась теми, кто его непосредственно произво-
дил. Главными энергетическими ресурсами 
были природные ресурсы: вода, ветер, огонь, а 
также мускульная сила человека и животных.

Экономическое развитие в цивилиза-
ции первой волны ходило по кругу, повторяя 
циклы сельскохозяйственного производства. 
Лидерами сельскохозяйственной цивилизации 
в период ее угасания в XVIII в. были Китай, 
Индия, Япония и другие страны Востока, так 
как они могли получать по 2–3 урожая в год за 
счет благоприятных климатических условий, 
мелиорации и интенсификации труда. Поэто-
му 200 лет назад страны Востока, по данным 
Ангуса Мэддисона, создавали более половины 
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пат» (Менш, 1975), переходя в состояние стаг-
нации на новой понижательной волне, в кото-
рой начинают формироваться базисные техно-
логии нового ТУ для фазы разгона следующего 
К-цикла. Затем все повторялось снова и снова. 

«Технологический пат» подобен «мерт-
вой точке» в работе поршня в цилиндре па-
ровой машины или двигателя внутреннего 
сгорания в его возвратно-поступательном дви-
жении. Для предотвращения остановки порш-
ня в «мертвой точке», заклинивания двигателя 
и продолжения движения в нужном направле-
нии необходимо внешнее воздействие, кото-
рое в экономике, как правило, осуществляет 
государство. «Мертвая точка» встречается 
также и в биомедицине – это состояние орга-
низма при интенсивном выполнении физиче-
ской нагрузки. Оно возникает через несколько 
минут после начала напряженной мышечной 
работы. Появляется неприятное ощущение, 
сопровождающееся одышкой, чувством стес-
нения в груди, головокружением, ощущением 
пульсации сосудов в голове, желанием прекра-
тить работу2. Эти ощущения являются биоло-
гической аналогией «технологического пата» 
и вхождения в понижательную волну. Поэто-
му состояние «технологического пата» – это 
естественное состояние, присущее процессу 
развития производительных сил общества, по-
добно таким же явлениям в механических и 
биологических системах.

Качественные технологические измене-
ния приводят и к существенным изменениям 
в использовании других составляющих произ-
водительных сил общества: труда и природы. 
Переход к индустриальной цивилизации был 
вызван углублением разделения труда, а сами 
станки и машины появились благодаря по-
операционному разделению труда в мануфак-
турном производстве. Тогда на смену разноо-
бразному, но привязанному к климатическим 
изменениям сельскохозяйственному труду 
и не менее разнообразному ремесленному 
труду пришел однообразный и монотонный 

2 Мертвая точка. Википедия. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Мёртвая_точка

а выполняли работу самостоятельно, особен-
но после изобретения парового двигателя. Но 
главным было создание машин для производ-
ства машин, а массовое крупносерийное кон-
вейерное производство стало визитной кар-
точкой индустриальной цивилизации.

Индустриальная волна развивалась уже 
не по циклам сельскохозяйственного произ-
водства, а по экономическим циклам, главны-
ми из которых были большие циклы эконо-
мической конъюнктуры (К-циклы), открытые 
Николаем Кондратьевым, и системные циклы 
накопления капитала (СЦНК), открытые Джо-
ванни Арриги. Исследования Н. Кондратьева 
показали, что К-циклы состоят из двух волн: 
понижательной и повышательной. Пони-
жательная волна К-циклов характеризуется 
«особой длительностью депрессий, кратко-
стью и слабостью подъемов», а повышатель-
ная – долговременным устойчивым ростом 
и кратковременными, неглубокими спадами 
(Кондратьев, 1989, с. 208). Поэтому последо-
ватель Н. Кондратьева Дж. Модельски предла-
гал называть понижательные волны К-цикла 
«фазами разгона» (take-off phase), а повыша-
тельные волны – «фазами быстрого роста» 
(rapid growth phases) (Модельски, 2006, с. 297).

На фазе разгона, или понижательной 
волне, формируется кластер новых базисных 
технологий, создающий необходимые матери-
альные предпосылки для будущего роста. На 
фазе роста происходит формирование допол-
няющих и улучшающих технологий, а также 
диффузия базисных технологий в другие от-
расли экономики, за счет чего и формируется 
экономический рост на повышательной волне. 
Этот процесс формирования базисных техно-
логий и их последующей диффузии по всей 
экономике С. Глазьев назвал становлением 
и развитием технологического уклада (ТУ). 
ТУ – это совокупность технологий, обеспе-
чивающих создание нового уровня производ-
ственных возможностей и развитие производи-
тельных сил общества (Глазьев, 1993). В конце 
повышательной волны К-цикла происходит 
исчерпание технологических предпосылок ро-
ста, и экономика попадает в «технологический 
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своим ядром во главе со страной-гегемоном 
и периферией, за счет которой и осуществля-
ется накопление капитала в ядре. Формиро-
вание нового СЦНК происходит всегда «под 
зонтиком» (термин Ф. Броделя) предыдущего 
СЦНК, а его становление и развитие осущест-
вляется в рамках двух К-циклов. 

В первый К-цикл СЦНК процесс на-
копления капитала формируется главным об-
разом в производственной сфере по формуле 
К. Маркса Д–Т–Д′, который Дж. Арриги на-
звал фазой материальной экспансии, когда 
накопление капитала осуществляется за счет 
расширения и углубления разделения труда и 
развития производства материальных ценно-
стей. Этот цикл, как правило, завершается кри-
зисом перенакопления капитала, приводящим 
к неэффективности дальнейшего процесса на-
копления капитала в сфере производства из-за 
падения нормы прибыли вследствие роста ор-
ганического строения капитала. Капитал на-
чинает искать другие сферы приложения, и во 
время прохождения второго К-цикла процесс 
накопления капитала переходит из реального 
производства в финансовую сферу по форму-
ле К. Маркса Д–Д′, где фиктивный капитал 
строит «финансовые пирамиды» и надувает 
«финансовые пузыри». Второй этап СЦНК 
Дж. Арриги назвал фазой финансовой экспан-
сии, которая завершается кризисом перепроиз-
водства вследствие сжатия потребительского 
спроса и обвала финансовых рынков в резуль-
тате обрушения финансовых пирамид. Имен-
но эту фазу исторического развития, связан-
ную с кризисом перепроизводства, мировая 
экономика переживает в настоящее время.

Но неверно считать, что финансовый 
капитал выполняет исключительно паразити-
ческую функцию производства денег из воз-
духа. Главная задача финансового капитала – 
концентрация и аккумуляция капитала для 
нового скачка в расширении возможностей 
производственного капитала и перенаправ-
ления капитала в новые сферы производства, 
формируемые новым ТУ. Открытия и изо-
бретения новых продуктов и приемов произ-
водства происходят постоянно, но инноваци-

пооперационно разделенный и специализи-
рованный труд, не зависящий от природно-
климатических условий. На место земли как 
главного производственного ресурса, а также 
дерева, воды и ветра встали уголь, руда, нефть 
и т.д., находящиеся в недрах земли. Кстати, 
Британия вынуждена была перейти на ис-
пользование угля вследствие потери колонии 
в Северной Америке (призванной обеспечить 
ее древесиной) в результате поражения от 
американских колонистов.

Развитие индустриальной волны опре-
деляется не только технологическими характе-
ристиками и изменениями в производительных 
силах общества, но и теми процессами, кото-
рые происходят в производственных отноше-
ниях. В каждом К-цикле (начиная с XVIII в.) 
на понижательной волне происходила смена 
базовой модели экономического развития на 
новой идеологической парадигме. Но эта сме-
на происходила исключительно в рамках двух 
основных экономических идеологем (либе-
рализм и дирижизм), характеризующих роль 
государства в экономической жизни обще-
ства. На стадии зарождения индустриальной 
волны меркантилисты требовали активного 
вмешательства государства в хозяйственную 
деятельность, в основном в форме протек-
ционизма. Но уже в период первого К-цикла 
физиократы потребовали ухода государства из 
экономики под лозунгом «laissez faire, laissez 
passer» (предоставь свободу действовать). 
Учившийся у физиократов А. Смит вывел 
формулу «невидимой руки рынка». И до на-
ших дней в каждый К-цикл происходит сме-
на модели экономического развития в рамках 
противоборства либерализма и дирижизма.

Кондратьевские циклы характеризу-
ют развитие индустриальной волны в плане 
технико-экономических изменений. Систем-
ные циклы накопления капитала (СЦНК), от-
крытые Дж. Арриги на основе исследований 
Ф. Броделя, показывают, как индустриальная 
волна развивалась в пространстве и во време-
ни, т.е. в плане исторических и географиче-
ских изменений. В рамках СЦНК происходит 
формирование определенной мир-системы со 
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го представления о том, как и что будет де-
латься на вложенные средства. В ходе таких 
действий финансовый капитал может приоб-
ретать депозиты, акции, облигации, нефтяные 
фьючерсы, деривативы, золото и брильянты, 
так как главное для него – ожидание приро-
ста. Сам финансовый капитал подразделяется 
на инвестиционный, способствующий разви-
тию производственного капитала, и спекуля-
тивный, надувающий финансовые пузыри и 
строящий финансовые пирамиды.

Когда финансовые пузыри лопаются, а 
финансовые пирамиды рушатся, происходит 
коллапс финансовых рынков, начинается про-
цесс централизации финансового капитала, 
который устремляется в новые технологии и 
вновь формирующиеся отрасли производства, 
а также на новые территории, т.е. происходит 
«освоение неудобий», которое и приводит к 
взрывному росту мировой экономики. «Тех-
нологический пат», или коллапс финансовых 
рынков, – историческое насилие над капита-
лом, но в то же самое время это экономиче-
ское принуждение финансового капитала к 
дальнейшему развитию. И не случайно в ки-
тайском языке такое явление, как кризис, обо-
значается двумя иероглифами, один из кото-
рых означает «проблему», а второй – «новые 
возможности». Но именно это экономическое 
насилие вынуждает капитал развивать но-
вый ТУ, обеспечивающий переход к новому 
К-циклу и формированию нового мирохозяй-
ственного уклада (МХУ) на новой террито-
рии, означающего переход на новый СЦНК.

Таким образом, ту же роль, которую 
играют ТУ для К-циклов, для СЦНК выпол-
няют мирохозяйственные уклады, также от-
крытые С. Глазьевым (Глазьев, 2016). МХУ 
обеспечивают переход экономического базиса 
общественного развития на новый, более вы-
сокий уровень. Формирование МХУ в рамках 
двух К-циклов создает экономическую основу 
развития и смены СЦНК, а последовательные 
пары ТУ образуют технологическую револю-
цию. ТУ-1, в котором появились текстильные 
машины, для завершения промышленной ре-
волюции потребовал формирования ТУ-2: 

ями эти изобретения становятся отнюдь не 
всегда, так как изобретения – осуществимые 
идеи, которые могут быть экономически не-
релевантными, если не используются в хозяй-
ственной деятельности. А вот инновациями, 
т.е. нашедшими коммерческое применение 
научными открытиями, они становятся толь-
ко тогда, когда финансовый капитал увидит в 
них источник будущих своих доходов.

У изобретателей и создателей иннова-
ционных предприятий могут возникать ге-
ниальные идеи и желание принять на себя 
огромные риски по воплощению собственных 
проектов в реальность, но если финансовый 
капитал не идет им на встречу, то их проек-
ты никогда не будут реализованы. Г. Менш 
утверждал, что некоторые изобретения ждут 
своего коммерческого применения от 10 до 
110 лет. То же самое происходит и при осво-
ении новых территорий, этот процесс Л. Ба-
далян и В. Криворотов называют «освоени-
ем неудобий»3 (Бадалян, Криворотов, 2010, 
с. 37). Без плана Маршалла восстановление 
послевоенной разрухи в Европе и Японии 
затянулось бы на многие десятилетия, а без 
переноса «грязных», трудоемких производств 
в Китай с его дешевой рабочей силой «китай-
ское чудо» было бы просто невозможным.

Производственный капитал объединяет 
в себе агентов, создающих новое богатство 
посредством производства товаров и оказания 
услуг, которые пускают корни в определен-
ную сферу деятельности и даже в конкретный 
географический регион. Для производствен-
ного капитала знания о товаре, процессах и 
рынках являются основой потенциального 
успеха. Финансовый капитал независим по 
самой своей природе, его власть основана на 
власти денег, он может быть успешно вложен 
в любую фирму или любой проект без особо-

3 Л.Г. Бадалян и В.Ф. Криворотов в рамках 
своего исследования развития человечества как фор-
мирования, развития и смены техноценозов «неудо-
бьями» назвали территории, которые в рамках су-
ществующего технологического уклада не пригодны 
или малопригодны для жизни и производства пищи.
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лезных дорог привело к созданию и развитию 
акционерных обществ и возникновению мо-
нополий. Великая депрессия, ставшая резуль-
татом бурного и неконтролируемого развития 
монополий, привела к формированию госу-
дарственно-монополистического капитализ-
ма, когда государство, с одной стороны, бра-
ло под контроль регулирование деятельности 
монополий, а с другой – способствовало их 
усилению и внешнеэкономической экспансии.

В переходный период от британского 
к американскому СЦНК в 1930-х гг. в миро-
вой экономике сформировались три основные 
конкурирующие между собой системы эконо-
мического развития:

• милитаристская тоталитарная псевдо-
рыночная модель, получившая развитие в фа-
шистской Германии, императорской Японии, 
Италии и Испании;

• кейнсианская рыночная модель ГМК, 
получившая развитие в США, а после Второй 
мировой войны и в других развитых странах, 
создавшая повсеместно «государства всеоб-
щего благосостояния»;

• тоталитарная нерыночная модель ди-
рективного планирования, получившая разви-
тие в СССР и других странах социалистиче-
ского лагеря.

Внешнеэкономическая экспансия моно-
полий породила создание транснациональ-
ных корпораций (ТНК) и транснациональ-
ных банков (ТНБ). Особенно данный процесс 
усилился на понижательной волне К-цикла в 
1970–1980-х гг., в границах которой сформи-
ровался ТУ-5, а ТНК и ТНБ вышли за рамки 
государственного регулирования и провозгла-
сили своей целью формирование глобальной 
экономики, неподконтрольной национальным 
юрисдикциям. К началу 1980-х гг. ТНК и ТНБ 
настолько усилились, что смогли сформу-
лировать неолиберальную идеологическую 
парадигму экономического развития и даже 
привести к власти в Великобритании и США 
своих ставленников – М. Тэтчер и Р. Рейгана. 
Во Франции они потребовали переезда пра-
вительства из Парижа в Лион, чтобы сделать 
Париж столицей ТНК и ТНБ. В 1989 г. ТНК 

парового двигателя и перехода с природных 
энергетических ресурсов (воды и ветра) на 
уголь, так как необходимая рабочая сила кон-
центрировалась в городах, а производство на 
основе воды и ветра приходилось создавать в 
сельской местности. К тому же паровой дви-
гатель был более эффективен, чем энергия ве-
тра и воды. Индустриальная революция сфор-
мировала ТУ-3, обеспечивший производство 
стали, электричества и химическое произ-
водство, и ТУ-4, развившийся на основе дви-
гателя внутреннего сгорания, конвейерного 
производства и перехода на нефть в качестве 
главного энергетического ресурса. 

В период первых двух К-циклов, когда 
произошла промышленная революция, миро-
вая экономика перешла с голландского (тор-
говый капитализм) на британский (промыш-
ленный капитализм) СЦНК. Великобритания 
превратилась в мировой индустриальный 
центр, создававший к середине XIX в. более 
половины промышленной продукции мира. 
Промышленная революция, завершившаяся в 
Британии раньше других стран уже к середи-
не XIX в., обеспечила материальную основу 
перехода центра мировой экономики с Вос-
тока на Запад. А агрессивная колониальная 
политика позволила ей превратить бывших 
лидеров «первой волны» (Китай и Индию) в 
свои колонии и сформировать Британскую ко-
лониальную империю, «над которой никогда 
не заходило солнце». В результате благодаря 
промышленной революции, в мировой эконо-
мике к середине XIX в. окончательно сформи-
ровался колониальный МХУ, лидером которо-
го являлась Великобритания.

ТУ-3 и ТУ-4, ознаменовавшие победу 
индустриальной революции, в основе которой 
были двигатель внутреннего сгорания и кон-
вейерное производство, обеспечили переход 
центра накопления капитала от Великобри-
тании к США. В результате к концу Второй 
мировой войны сформировался монополисти-
ческий МХУ, или мир по-американски – Pax 
Americana. Зарождение монополистического 
МХУ происходило еще «под зонтиком» бри-
танского СЦНК, когда бурное развитие же-
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Происходящий в настоящее время 
переход с ТУ-5 на ТУ-6, базирующийся на 
информационных технологиях, нано- и био-
технологиях, робототехнике, 3D-принтерах, 
новых технологиях в энергетике и т.д., при-
ведет к качественным сдвигам в произво-
дительных силах мирового сообщества и за-
вершит информационно-коммуникационную 
революцию. Новые технологии ТУ-6 дадут 
мощный импульс развитию мировой эко-
номики на ближайшие 20–30 лет. Начнутся 
формирование новых отраслей производства 
и диффузия инноваций ТУ-6 в старые отрас-
ли, что обеспечит переход на повышательную 
«волну роста» К-цикла уже в 2020-х гг. Этот 
качественный технологический скачек соз-
даст материальную базу интегрального МХУ, 
который обеспечит бурное развитие мировой 
экономики, как минимум, до середины XXI в. 
Ускорить этот процесс инновационного раз-
вития и призвал в своих основных докумен-
тах саммит G-20 в китайском Ханчжоу.

Параллельно указанным процессам в 
производительных силах общества произой-
дут и существенные изменения в производ-
ственных отношениях, так как центр нако-
пления капитала переходит на наших глазах 
с Запада на Восток. В Азии уже формируется 
интегральный МХУ, основанный на интегри-
ровании преимуществ рыночной экономики с 
планово-регулирующими принципами веде-
ния хозяйства, органически присущими таким 
азиатским странам, как Китай, Индия, Япо-
ния, Южная Корея, Иран и т.д. Об этом еще 
в 1960-х гг. писал П. Сорокин: «Доминирую-
щим типом возникающего общества и культу-
ры не будет, вероятно, ни капиталистический, 
ни коммунистический, а тип sui generis, ко-
торый мы обозначим как интегральный тип. 
Этот тип будет промежуточным между капи-
талистическим и коммунистическим поряд-
ками и образами жизни. Он должен включать 
в себя большинство позитивных ценностей и 
быть свободным от серьезных дефектов каж-
дого типа. Больше того, возникающий инте-
гральный строй в своем полном развитии не 
будет, вероятно, простой эклектичной смесью 

и ТНБ создали манифест формирования гло-
бального мира в своих интересах в виде «Ва-
шингтонского консенсуса», который Запад 
через такие свои основные институты, как 
МВФ, ВБ, ВТО и т.д., стал навязывать всем 
остальным государствам.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО 
МИРОХОЗЯЙСТВЕННОГО УКЛАДА

В настоящее время мир переходит от 
ТУ-5 (начавшегося в 1970–1980-х гг. на базе 
создания микропроцессорной техники, персо-
нальных компьютеров, Интернета, мобильной 
связи и т.д.) к ТУ-6, который завершит фор-
мирование информационно-коммуникацион-
ной революции. Именно на основе информа-
ционно-коммуникационной революции уже в 
настоящее время формируется интегральный 
МХУ, как основа азиатского СЦНК (Арриги, 
2009.). В результате центр мировой экономики 
перемещается с Запада на Восток, где живет в 
настоящее время более 60% населения нашей 
планеты. Таким образом, в начале XXI в. мир 
переживает процесс, когда большая доля ми-
ровой экономики будет вновь формироваться 
на Востоке, а не на Западе. Маятник истори-
ческого развития мировой экономики снова 
качнулся на Восток.

В нынешний переходный период сфор-
мировались три новые основные системы эко-
номического развития:

• неолиберальная модель американ-
ских «неоконов», которая неизбежно ведет к 
оболваниванию народных масс, «чипизации» 
и вырождению всего общества;

• интегральная модель гибкого и праг-
матического сочетания плана и рынка при 
жестком государственном контроле и регули-
ровании рынка;

• исламская модель традиционного 
общества с определяющим влиянием религи-
озного фактора, воплощенного в теократиче-
ском государстве.
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центр мирового накопления капитала XXI в. 
окончательно обрел свои очертания – конти-
нентальная Азия и Евразия.

Правительство Китая в марте 2015 г. 
анонсировало восемь «экономических кори-
доров», соединяющих Китай со всеми сосед-
ними регионами: Юго-Восточной, Южной и 
Центральной Азией, а также с Европой, Ближ-
ним Востоком и Северной Африкой. МИД Ки-
тая заявил, что в орбиту этой инициативы уже 
вовлечено 70 стран и число их растет. В спе-
циально ориентированных на Шелковый путь 
25 фондах и банках уже сконцентрировано 
более 1 трлн долл. под будущие инвестиции 
для осуществления материальной экспансии 
и формирования интегрального МХУ. В бли-
жайшем будущем власти Китая пообещали 
инвестировать 4 трлн долл. в страны, которые 
подключатся к проекту, и заявили, что сделать 
это может любое государство региона.

На Восточном экономическом форуме 
во Владивостоке Япония и Южная Корея вы-
ступили с предложениями активного участия 
в развитии российской экономики и интегра-
ционных процессах с ЕАЭС. Россия, Иран и 
Азербайджан выступили с инициативой соз-
дания транспортного коридора «Север–Юг», 
который соединит недавно отстроенную пор-
товую инфраструктуру Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с индийским Мумбаи. 
С Турцией Россия возобновляет проект «Ту-
рецкий поток». Кроме того, в планах России 
создание сети нефтегазовых транспортных 
магистралей со странами Центральной Азии 
в этом регионе, а также крупные логистиче-
ские проекты по освоению огромных и слабо-
освоенных пространств Сибири и Дальнего 
Востока. Таким образом, региональный про-
ект ЭПШП, сопряженный с проектом разви-
тия ЕАЭС, подобно «плану Маршалла», за-
вершившему формирование американского 
СЦНК, становится глобальным проектом по 
становлению азиатского СЦНК, который не-
избежно обеспечит бурный рост мировой эко-
номики в ближайшие десятилетия.

Реализация китайско-российского про-
екта, который предусматривает не только 

специфических особенностей обоих типов, но 
объединенной системой интегральных куль-
турных ценностей, социальных институтов и 
интегрального типа личности, существенно 
отличных от капиталистического и коммуни-
стического образцов» (Сорокин, 1997). 

Другим важнейшим фактором, опреде-
ляющим формирование интегрального МХУ, 
стало бурное развитие интеграционных про-
цессов в мировой экономике, происходящих в 
противовес процессу глобализации, проводи-
мому исключительно в интересах транснаци-
ональных корпораций и банков (70% которых 
составляют ТНК и ТНБ США) в рамках завер-
шающей фазы финансолизации монополисти-
ческого МХУ. В попытках удержать от окон-
чательного развала монополистический МХУ 
и гегемонию ТНК и ТНБ в мировой экономике 
США пытаются создать Транстихоокеанское 
партнерство (ТТП) и Трансатлантическое тор-
говое и инвестиционное партнерство (ТТИП), 
но это последние судороги уходящего в про-
шлое американского СЦНК.

До последнего времени было непонят-
но, где географически и как будет формиро-
ваться новый центр азиатского СЦНК. Многие 
исследователи считали, что центр мирового 
экономического развития на рубеже 2000-х гг. 
перешел с Атлантического региона в Тихо-
океанский. Однако, по нашему мнению, этот 
процесс происходил еще в рамках уходящего 
в прошлое американского СЦНК в условиях 
господства морских держав и морского торго-
вого судоходства, контролируемого США. Не-
определенность в этом вопросе снял председа-
тель КНР Си Цзиньпин, заявивший в 2013 г. в 
Казахстане о создании Экономического пояса 
Шелкового пути (ЭПШП). За ним последова-
ло предложение президента РФ В.В. Путина 
о сопряжении проекта ЭПШП с Евразийским 
экономическим союзом (ЕАЭС), и центр на-
копления капитала шестого К-цикла начал об-
ретать свои черты. Когда же на ПМЭФ 2016 г. 
Путин выступил с инициативой создать кон-
тинентальное Евразийское партнерство на 
базе сопряжения ЭПШП и ЕАЭС с участием 
Индии, Ирана и других стран Азии, новый 



15
ЭНСР  № 1 (76)  2017

Формирование интегрального мирохозяйственного уклада – будущее мировой экономики

сти торговли «золотого миллиарда» с разви-
вающимися странами. Одновременно общая 
внешняя задолженность стран БРИКС (лиде-
ров развивающихся стран) составляет всего 
2,5 трлн долл., или 3,75% внешней задолжен-
ности всех стран мира, а внешняя задолжен-
ность стран G-7 (ядра развитых стран) в 18 раз 
выше (45 трлн долл.) и составляет 63,9% об-
щей задолженности всех стран Земного шара. 
Это ясно свидетельствует о финансовом огра-
блении развивающихся стран (Перспективы и 
стратегические приоритеты..., 2014).

На понижательной волне нового 
К-цикла, начавшейся кризисом 2008 г., в 
«фазе разгона» уже формируются базисные 
технологии ТУ-6 и новая парадигма экономи-
ческого развития, мучительный поиск кото-
рой происходит в наши дни. Неолиберализм 
уже зримо умирает, а новая экономическая 
доктрина пока еще не обрела своих четких 
очертаний. В 2020-х гг. «фаза разгона» перей-
дет в «фазу роста», которая обеспечит бурное 
развитие мировой экономики в новом центре 
мирового накопления капитала – в Азии и Ев-
разии. К середине текущего столетия процесс 
накопления капитала перестанет быть необхо-
димым для дальнейшего развития человече-
ства, и в соответствие с прогнозами Й. Шум-
петера, И. Валлерстайна и В. Пантина на базе 
интегрального МХУ должна окончательно 
сформироваться новая информационная ци-
вилизация, о которой писал в своем футуро-
логическом прогнозе Э. Тоффлер.

Переход на интегральный МХУ со-
провождается завершением американского 
СЦНК и переходом к азиатскому СЦНК, когда 
центр накопления капитала и, как следствие, 
центр мировой экономики снова переходит с 
Запада на Восток. Э. Тоффлер берет за «точ-
ку перегиба» от индустриальной волны к 
информационной 50-е гг. ХХ в., потому что 
именно тогда в США численность работни-
ков умственного труда и сферы услуг впервые 
превысила численность промышленных рабо-
чих. Но думается, что он несколько опередил 
события, так как за точку цивилизационного 
перегиба нельзя брать процессы, происходя-

строительство отдельных дорог, но и взаи-
мосвязь международных телекоммуникаций, 
стандартизацию, изменение торговых и тамо-
женных правил, создание крупных логистиче-
ских центров (хабов) и т.д., оценивается уже 
сейчас как фундамент будущего экономиче-
ского бума на всем огромном пространстве 
региона Азии и Евразии. Именно здесь в про-
цессе формирования азиатского СЦНК и бу-
дет сформирован новый интегральный МХУ. 
Запланированные транспортные артерии не 
только облегчат транзитные перевозки из Ки-
тая, Индии и других стран через Иран, страны 
Центральной Азии и Ближнего Востока в Ев-
ропу, но и позволят увеличить торговый обо-
рот, простимулируют финансовое и инвести-
ционное сотрудничество стран региона. Это 
обеспечит мощный импульс экономического 
развития всего региона Азии и Евразии с на-
селением в 4 млрд человек. 

Формирование интегрального МХУ с 
центром накопления в Азии призвано обеспе-
чить благосостояние основной массы насе-
ления нашей планеты за счет справедливого 
и взаимовыгодного экономического сотруд-
ничества и равноправного партнерства, что 
совпадает с восточным менталитетом, стре-
мящимся не к гегемонии и лидерству, как 
англосаксы, а к гармонии интересов. В рам-
ках британского СЦНК колониальный МХУ 
обеспечивал благополучие элиты нескольких 
стран-метрополий (ядра уклада) за счет пря-
мого ограбления колоний. Pax Americana в 
рамках монополистического МХУ обеспечи-
вал благополучие «золотого миллиарда» (ядра 
уклада) за счет финансового ограбления и не-
эквивалентной торговли со странами мировой 
периферии, население которых в 5 раз превы-
шало население развитых стран. 

Доля стран Запада в мировом экспорте 
в настоящее время составляет менее трети, 
в то время как их доля в мировом импорте – 
примерно две трети. У стран незападных ци-
вилизаций все наоборот: экспорт превышает 
две трети мирового экспорта, в то время как 
импорт – чуть больше трети. Приведенные 
данные свидетельствуют о неэквивалентно-
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их в развитие дела, придумывали новые техно-
логии производства товаров, позволявшие им 
зарабатывать еще больше. Поэтому мировая 
фабрика находилась сначала в Великобритании 
(британский СЦНК), а потом центр мировой 
индустрии переместился в США (американ-
ский СЦНК). Но экономический либерализм, 
появившийся во Франции XVIII в., постепен-
но заменил ценности жизни: теперь не надо 
много, честно и умело работать «в поте лица 
своего», так как капитализм создал «общество 
потребления»; теперь модны отдых и развлече-
ния, всякие расслабления (зачастую в цинич-
ной и извращенной форме), дозволены любые 
махинации с деньгами, качеством и количе-
ством товара без оглядки на совесть и честь.

И теперь, в начале XXI в. либерализм 
оказался не нужен, так как он сделал то, чего 
не смогли «пролетарии всех стран», – похоро-
нил капитализм. Либерализм стал могильщи-
ком капитализма, так как разрушил его фунда-
мент – протестантскую этику. И на развалинах 
западного капитализма в рамках азиатского 
СЦНК начал формироваться интегральный 
МХУ на основе этики цивилизаций Востока. 
Индустрия новой информационной волны пе-
реместилась с Запада на Восток, так как амери-
канцы, зараженные либерализмом, перестали 
много, честно и умело трудиться, как они это 
делали в начале и середине ХХ в. Зато китай-
цы, японцы, корейцы и другие представители 
цивилизаций Востока любят и умеют много, 
честно и умело трудиться, и при этом они очень 
скромны в своих потребностях. Более того, 
если и протестантская этика, и либерализм за-
мешаны на крайнем индивидуализме и жесткой 
конкуренции, то цивилизации Востока основа-
ны на коллективизме и стремлении к гармонии 
интересов, которые несравненно больше соот-
ветствуют требованиям новой волны.

Интегральный МХУ формируется в ус-
ловиях, когда мир сотрясается под напором 
сразу двух волн: уходящей индустриальной и 
зарождающейся информационной, ни одна из 
которых не является доминирующей в настоя-
щее время. Видение будущего ускользает, ста-
новится фрагментарным. В этом бушующем 

щие в одном, хотя и лидирующем в мировой 
экономике государстве. По нашему мнению, 
мировая экономика начала входить в точку 
бифуркации в период понижательной волны 
Кондратьевского цикла 1970–1980-х гг., ког-
да были сформированы базисные технологии 
ТУ-5, образующие технологическую основу 
информационного общества на базе микро-
процессорной техники, персональных ком-
пьютеров, Интернета, мобильной связи и т.д. 
Окончательный переход к информационной 
цивилизации произойдет после завершения 
информационно-коммуникационной револю-
ции и формирования интегрального МХУ к 
середине текущего столетия.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ  
ИНТЕГРАЛЬНОГО МХУ

Каждой цивилизационной волне прису-
щи свое особое мировоззрение, своя мораль, 
свой уклад жизни. Причем мировоззрение, 
принципы и институты новой волны не вы-
растают эволюционно из тех же элементов бо-
лее ранней волны, а формируются на основе 
уникального генома новой цивилизации. По-
этому и ядром разных цивилизаций выступа-
ют различные регионы нашей планеты, в дан-
ном случае Восток и Запад. В силу того что 
интегральный МХУ является переходным, 
призванным сформировать третью волну, или 
информационную цивилизацию, он носит 
сложный характер, в котором в причудливой 
форме сталкиваются в конфликте различные 
мировоззрения, моральные устои, идеологи-
ческие принципы и жизненные уклады, что 
мы и наблюдаем в настоящее время. 

Капитализм еще в рамках сельскохо-
зяйственной волны формировался на основе 
протестантской этики, и поэтому не случайно 
индустриальную волну сформировали именно 
англосаксы, исповедовавшие протестантизм. 
Они много, честно и умело трудились, сохра-
няя каждый пенс или доллар, чтобы вложить 
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энергию ветра, геотермальную энергию, ги-
дроэнергию и т.д., что будет способствовать 
снижению нагрузки на экологию. «Новые» от-
расли экономики (информация, образование, 
здравоохранение, наука, сфера услуг) выигра-
ют, «старые» – индустриальные – потеряют. 
Работники на дому будут все больше превра-
щаться в индивидуальных предпринимателей, 
владеющих своими средствами производства.

Обслуживание и консалтинг по Интер-
нету резко увеличат свою значимость. Уже 
сейчас медицина заявила о возможности пе-
реноса центра общения врача с пациентами из 
кабинета врача в Интернет. Недаром давно уже 
ходит пословица: болезнь легче предотвра-
тить, чем лечить. За стационарами, располо-
женными в центрах, остается только чрезвы-
чайная работа, а вся профилактическая работа 
уйдет в персональные контакты в Интернете. 
То же самое можно отнести и к процессам об-
учения, которые уже сейчас развиваются на 
дистанционной основе. Еще шире возможно-
сти консалтинга бытовых и прочих проблем 
индивидуального повседневного спроса. Это 
с успехом доказывают форумы в Интернете, 
связывающие любителей автомобилей, инди-
видуального строительства собственными си-
лами, ремонта бытовой техники и пр. Человек 
вполне может выживать в микроколлективах 
и даже атомарно за счет широчайшей сферы 
компьютерных коммуникаций, работать и об-
служивать себя и свою семью.

В перспективе неминуемо произойдет 
распад массового рынка на массу мини-рын-
ков, для каждого из которых необходимо ис-
кать свое решение, но все эти мини-рынки 
будут существовать в единой интернет-среде, 
прообразом которой можно считать китай-
скую компанию Alibaba Group. В этом плане 
предстоит усиление логистического подхода к 
организации и управлению производством и 
предприятием, который зародился и получил 
распространение в развитых странах во вто-
рой половине XX в. В индустриальную эпоху 
было принято рассматривать вертикально ин-
тегрированную корпорацию исключительно 
как субъект экономической жизни. Поэтому 

море самых неожиданных столкновений фор-
мируется главный конфликт современности – 
между наступающей «третьей волной», носи-
телем которой выступает Восток, и уходящей 
«второй волной», носителем которой является 
Запад. К противоборствам и конфликтам сто-
ронников и противников каждой из волн до-
бавляются внутренние конфликты каждой из 
них. Интегральный МХУ как раз и призван 
сохранить все лучшее и жизнеспособное из 
предыдущей цивилизации, преобразовав его в 
соответствии с требованиями нарождающей-
ся новой волны.

Э. Тоффлер утверждал, что если про-
изводство «второй волны» прочно ассоции-
руется с большими партиями миллионов аб-
солютно идентичных, стандартизированных 
товаров, то производство «третьей волны» – 
это маленькие партии, основанные на мало-
серийном и индивидуальном производстве, 
ориентированном на потребности конкретно-
го человека. Продукция, выпущенная по мер-
ке или на заказ в единичном экземпляре или 
очень ограниченной серией, символизирует 
возврат к принципам производства доинду-
стриальной эпохи, но на совсем другой техно-
логической базе, на базе высоких технологий. 
Место серийного конвейерного производства 
постепенно занимает производство непрерыв-
ного цикла с полной автоматизированной ка-
стомизацией каждого изделия, что существен-
но упрощается с появлением 3D-принтеров и 
других технологий, основанных на бесконеч-
ных возможностях программирования. Число 
компонентов, на которые может быть разо-
брано каждое конкретное изделие, снижается, 
а роль потребителя в производственном про-
цессе растет.

Развитие компьютеров и средств связи 
создает предпосылки для перемещения рабо-
чего места из офиса и фабрики в отдельный 
дом. Социальные факторы также будут со-
действовать переносу работы на дом. По-
требление энергии снизится, а потребность 
в децентрализации ее источников возрастет. 
Это приведет к росту спроса на малую аль-
тернативную энергетику: солнечные батареи, 
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обеспечить быструю адаптацию к происходя-
щим переменам, что чревато кризисом, угро-
жающим самому существованию фирмы.

Продолжая экспериментировать в сфере 
развития своих структур, современные компа-
нии пытаются нивелировать негативные сторо-
ны иерархически-бюрократической организа-
ции с помощью сетевых организационных форм 
бизнеса. Разрабатываемая с начала 1960-х гг.  
идея прямых коммуникационных каналов меж-
ду относительно равноправными партнерами 
привела к построению сетевых организаций. 
В условиях неустойчивости внешней среды 
бизнеса решающими для успеха становятся но-
ваторство и гибкость информационных обме-
нов. Быстрое устаревание информации требу-
ет от фирмы немедленного ее использования, 
но управляющие все чаще не могут уделить 
достаточно времени для подробного ознаком-
ления с ней и личного руководства и поэтому 
должны все в большей мере делегировать свои 
полномочия. У персонала, в свою очередь, нет 
времени на ожидания указаний сверху или 
длительную выработку решений.

Такая комбинация «низового» приня-
тия решений, открытых информационных 
обменов и размытых формальных линий 
подчиненности получила название сетевой 
структуры. Под идеальной сетевой органи-
зацией подразумевается структура свободно 
связанной сети принципиально равноправных 
и независимых партнеров. Такая логика меж-
организационной кооперации, успешно ис-
пользуемая в рамках стратегических союзов 
и виртуальных корпораций, начинает пере-
носиться и на внутреннюю жизнь компании. 
В компании должны быть созданы условия, 
позволяющие системе самой контролировать 
себя с помощью различных механизмов об-
ратной связи.

Современные информационно-комму-
никационные технологии являются лишь важ-
ным условием эффективности сетевых орга-
низационных форм, главное же заключается 
в социальных и социально-психологических 
аспектах. Сетевые организации не могут су-
ществовать без готовности персонала к добро-

атаке подвергались именно экономические 
аспекты ее деятельности. «Третья волна» 
приносит с собой требование возникновения 
совершенно нового института – корпорации, 
которая не только зарабатывает прибыль и 
производит товары, но и вносит свой вклад 
в решение сложнейших экологических, по-
литических, расовых, моральных, гендерных 
и социальных проблем. Этого требует совре-
менное общество.

«Третья волна» подвергает разруше-
нию основополагающий столп индустриаль-
ной организации – принцип единоначалия. 
Вместо него утвердится матричный принцип 
управления, при котором у сотрудника есть 
административный и функциональный на-
чальники. «Третья волна» заставит экспери-
ментировать с новым типом организации. Она 
может состоять из небольших подразделений, 
соединенных между собой разными спосо-
бами в каждом конкретном случае. В резуль-
тате могут быть получены многочисленные 
конфигурации. Для такого типа организации 
как раз подходят матричная или сетевая ор-
ганизационные структуры. Кроме матрич-
ных современная организация предприятий 
дает принципиально новые организационные 
структуры, которые уже в принципе подходят 
для новой информационно-коммуникацион-
ной экономической системы в рамках инте-
грального МХУ. Адаптивные организацион-
ные структуры – структуры, которые могут 
модифицироваться в соответствии с измене-
ниями окружающей среды и потребностями 
самой организации.

В развитии адаптивных структур были 
особенно заинтересованы фирмы, продукция 
которых имеет относительно короткий жиз-
ненный цикл и часто меняется в связи с науч-
но-техническим развитием отрасли, а также 
фирмы, сфера деятельности которых требует 
проведения обширных научных исследований 
и технических разработок. Обостряющая-
ся конкуренция и динамизм рынка требуют 
от фирм растущих инновационных усилий, а 
инерционность сложившихся организацион-
но-управленческих форм часто не позволяет 
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чайностью и необходимостью, объяснив, как 
они влияют на причинно-следственные связи 
(Пригожин, Стенгерс, 1986).

Индустриальная цивилизация остав-
ляет мир в состоянии глубочайшего раскола 
между богатыми и бедными. Решение этой 
проблемы «вторая волна» видела в том, что-
бы помочь бедным странам догнать богатые, 
построив у себя промышленно развитую эко-
номику. Анализ особенностей цивилизации 
«третьей волны» постоянно наталкивает на 
ее сходство с цивилизацией «первой волны», 
но на принципиально ином технологическом 
уровне. По-нашему мнению, вполне право-
мерна постановка вопроса: а не могут ли 
страны «первой волны» перенять некоторые 
характеристики «третьей волны» без болез-
ненной ломки своей культуры и уклада жиз-
ни, которой требовала индустриализация? 
Интеграция самых передовых технологий 
«третьей волны» в уклад жизни патриархаль-
ного аграрного общества может привести к 
возникновению общества абсолютно нового 
типа. «Третья волна» не является только тех-
нологической революцией, она привносит ре-
волюционные изменения во все сферы жизни, 
во все измерения цивилизации.

Новая цивилизация будет иметь на-
много более диверсифицированную энерге-
тическую базу, в которой будут преобладать 
экологически чистые возобновляемые источ-
ники. Технологическая база «третьей волны» 
также будет широко диверсифицирована: от 
биологии, генетики, электроники, материало-
ведения до освоения космоса и глубин океана. 
В связи с беспрецедентным ростом значения 
информации человечество реструктурирует 
образование, перестроит научно-исследова-
тельские работы и, главное, реорганизует си-
стему коммуникаций. Организация общества 
будет напоминать скорее сеть, чем иерархию 
институтов, как это было прежде. Развиваю-
щиеся страны откажутся от попыток скопиро-
вать пример промышленно развитых стран и 
выработают свои, радикально новые страте-
гии развития, основанные на их культурных и 
религиозных традициях, что уже происходит 

вольному сотрудничеству, соответствующих 
стимулов, доверия и знаний. Именно знания 
создают тот контекст, который необходим для 
перехода к новым инновационным организа-
ционно-управленческим структурам.

Под рынком часто подразумевают чи-
сто капиталистическое явление, основанное 
на товарно-денежных отношениях. На самом 
деле рынок – просто сеть для обмена товарами 
и услугами. Потребность в такой всеобъем-
лющей сети возникла вместе с разъединени-
ем ролей потребителя и производителя, кото-
рую породила индустриальная цивилизация. 
Сближение этих ролей влечет за собой су-
щественную трансформацию модели рынка. 
Рынок сделал всех и вся взаимозависимыми. 
Он распространил убеждение, что экономиче-
ские интересы играют ключевую роль в жиз-
ни человека. Он научил нас смотреть на жизнь 
как на последовательную череду контрактов и 
трансакций. Таким образом, экспансия рынка 
сформировала ценности индустриальной ци-
вилизации. Глобальный рынок построен, ему 
больше некуда расширяться. Система дистри-
буции также достигла предела своего разви-
тия. Создание глобального рынка было самым 
грандиозным достижением индустриальной 
цивилизации.

В то время как цивилизация «второй 
волны» подчеркивала необходимость изуче-
ния разных вещей по отдельности, цивилиза-
ция «третьей волны» обращает внимание на 
их взаимосвязи, контекст и целостность, что 
не соответствует менталитету западного чело-
века, зато полностью совпадает с ментально-
стью восточного человека, воспринимающего 
мир в его единстве и многообразии. Механи-
стический подход «второй волны» утверж-
дал, что любое событие, в принципе, можно 
предсказать. Системное мышление «третьей 
волны», основанное на анализе бесконечно-
го числа сочетаний петель позитивной и от-
рицательной обратной связи, проводит грань 
между явлениями, которые предсказать мож-
но и которые предсказать нельзя. Лауреат Но-
белевской премии И. Пригожин предложил 
удивительный синтез хаоса и порядка со слу-
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в рамках БРИКС. Вместо того чтобы ранжи-
ровать людей по тому, чем они владеют, как 
это диктует этика индустриальной волны, 
этика новой волны будет ценить людей за то, 
что они умеют.

Для того чтобы создать общественное 
устройство «третьей волны», необходимо от-
казаться от пугающего, хотя и неправильного 
предположения, что рост многообразия в об-
ществе автоматически ведет к росту напряжен-
ности и конфликтов. Необходимо правильное 
делегирование решений на тот уровень, где 
они могут быть приняты оптимальным обра-
зом. Изменение информационных потоков по-
зволяет перенести принятие многих решений 
на низовой уровень. В то же время необходи-
мы новые наднациональные институты для 
более эффективного решения проблем, выхо-
дящих за рамки компетенции национальных 
властей. Мы движемся к миру, который будет 
более похожим на мозг человека с огромным 
количеством нейронов и сложными связями 
между ними, чем на департаменты бюрокра-
тической машины. Главным противоречием 
современности выступает противоборство 
между защитниками отжившей свое инду-
стриальной цивилизации в лице совокупного 
Запада и сторонниками идущего ей на смену 
информационного общества, олицетворением 
которого выступают страны Востока.
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Civilization waves which take place in the human history 
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НЕТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И.Д. Котляров

В экономической науке до сих пор не сложилось об-
щепринятого понимания природы нетипичных форм 
организации хозяйственной деятельности, к которым 
мы относим гибридные и сетевые структуры. Статья 
направлена на поиск путей решения этой проблемы. 
Выделены три подхода к анализу природы гибридных 
структур, и дано их описание. Показан разный онтоло-
гический статус понятия «гибрид» в рамках каждого 
подхода. Предложена классификация гибридов по кри-
терию состава механизма управления взаимодействия-
ми. Предложено понятие «метафирма» для обобщения 
разных видов предпринимательских структур. Состав-
лен перечень критериев, позволяющих отличить гибрид 
от метафирмы. Показано, что работа в составе метафир-
мы позволяет фирме повысить устойчивость своей дея-
тельности и снизить неопределенность внешней среды. 
Предложен алгоритм формирования метафирмы.
Ключевые слова: гибрид, сеть, рынок, иерархия, регули-
рование, координация, метафирмы.
JEL: D20, L14, L24.

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на значительное число пу-
бликаций, посвященных формам организа-
ции хозяйственной деятельности, не относя-

щимся ни к рынку, ни к иерархии1 (упомянем 
лишь работы (Thorelli, 1986; Williamson, 1991; 

1 Мы называем эти формы нетипичными 
формами организации хозяйственной деятельности 
(НФОХД) не из желания придумать еще один автор-
ский термин для их обозначения, а для того, чтобы из-
бежать используемые для их описания термины «сеть» 
или «гибрид», т.е. чтобы остаться нейтральными по 
отношению к тем методологическим подходам, в рам-
ках которых применяются соответствующие термины. 
Мы остановились на определении «нетипичные» по 
аналогии с «нетипичной занятостью».

Еще один важный терминологический и со-
держательный момент в этой связи заключается в том, 
что в соответствии с неоинституциональным подхо-
дом рынок, иерархия и гибрид рассматриваются не 
как формы организации хозяйственной деятельности, 
а как механизмы организации трансакций. Тем не ме-
нее мы считаем возможным рассматривать именно 
альтернативные формы хозяйственной деятельности, 
поскольку организуемые в их рамках трансакции на-
правлены именно на ведение хозяйственной деятель-
ности, т.е. на производство благ. Можно это утвержде-
ние переформулировать несколько иначе: иерархия и 
гибрид в отличие от рынка имеют двойственную при-
роду. Если рынок, безусловно, представляет собой ме-
ханизм организации трансакций, то иерархия и гибрид 
одновременно выступают как в качестве механизмов 
координации трансакций, так и в виде форм организа-
ции хозяйственной деятельности. Иными словами, мы 
предлагаем посмотреть на эти неоинституциональные 
понятия через «линзы» (точнее, «оптику» – пользуясь 
выражением О. Уильямсона) неоклассики (а также те-
ории организаций), или (если продолжить аналогию) 
через стереоскопические очки, в которых одна линза 
неоклассическая, а другая неоинституциональная. Это 
позволит получить объемное (3D) изображение. Воз-
можность такого подхода подтверждается тем, что, 
как показали эмпирические исследования, по край-
ней мере отдельные разновидности сетей (сети малых 
предприятий) функционируют как организационные 
формы (Verschoore, Balestrin, Perucia, 2014). Клод Ме-
нар также именует их организационными формами 
(см., например, (Ménard, 1996)). Аналогичная тенден-
ция прослеживается и в русскоязычной литературе 
(Попов и др., 2009). 
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разных видов таких форм хозяйственной дея-
тельности) классификацию НОФХД2.

Цель нашей статьи состоит в том, чтобы 
создать основу для решения этой проблемы. 
Мы покажем место НОФХД в системе разно-
видностей организации предпринимательской 
деятельности и построим основу для разра-
ботки содержательной классификации моде-
лей организации хозяйственной деятельности 
по критерию сочетания в них различных ме-
ханизмов управления взаимодействиями.

Сразу следует оговориться, что мы не 
будем пытаться анализировать природу от-
дельных разновидностей НОФХД (примера-
ми которых могут служить франчайзинговые 
сети, аутсорсинговые партнерства, кластеры, 
стратегические альянсы и т.д.). По всем этим 
вопросам есть соответствующая литература, 
к которой мы отсылаем читателя (см., на-
пример, (Bode, Talmon l’Armee, Alig, 2010; 
Ménard, 2004, 2012; Verschoore, Balestrin, 
Perucia, 2014)). Кроме того, большой инте-
рес представляет работа Е.В. Устюжаниной 
(Устюжанина, 2015) о формах интеграции 
бизнеса с точки зрения институционального 
подхода. Наша цель иная – мы хотели бы, как 
уже сказано выше, выявить место НОФХД в 
системе разновидностей организации хозяй-
ственной деятельности.

2 Обе эти проблемы не уникальны для гибри-
дов (сетей) – они часто сопровождают появление но-
вых экономических понятий. Например, аутсорсинг, 
по отзывам специалистов, выродился в зонтичный 
термин, поскольку он используется для обозначения 
любой формы привлечения фирмой внешнего опера-
тора для выполнения какой-то задачи или функции. 
Можно также вспомнить такое понятие, как нестан-
дартные формы занятости: вместо содержательной 
классификации этих форм в ряде исследований дается 
простое перечисление их разновидностей. В результа-
те такие понятия оказываются лишенным конкретно-
го экономического содержания, и к ним относят все 
то, что не удалось отнести к другим классификацион-
ным группам (иначе говоря, такие термины становят-
ся «научным» аналогом категории «прочее», что недо-
пустимо при строгом экономическом анализе).

Ménard, 2004; Grandori, Soda, 1995; Третьяк, 
Румянцева, 2003; Попов и др., 2009; Байбако-
ва, Клочков, 2010)), в настоящее время отсут-
ствует единство мнений по поводу того, в чем 
заключаются особенности экономической 
природы этих форм, позволяющие противо-
поставить их другим моделям организации 
хозяйственной деятельности (Grandori, 1997, 
р. 898). Эта проблема создает определенные 
трудности для исследований. Наличие раз-
личных подходов к пониманию их экономи-
ческой природы и критериям выделения их 
из других форм организации хозяйственной 
деятельности ведет к тому, что к ним относят-
ся все разновидности предпринимательских 
структур, которые не могут быть классифи-
цированы как классическая иерархическая 
фирма. С одной стороны, у выделяемых та-
ким образом форм организации хозяйствен-
ной деятельности крайне сложно обнаружить 
общие признаки, присущие им всем (кроме 
универсального признака «невозможность 
отнесения к рыночной или иерархической 
форме организации трансакций») (Ménard, 
2004), что создает риск того, что используе-
мые для обозначения этих форм термины «ги-
брид» (Williamson, 1991; Ménard, 2004) или 
«сеть» (Thorelli, 1986; Grandori, Soda, 1995; 
Попов и др., 2009; Пожидаев, 2012; Третьяк, 
Румянцева, 2003) выродятся в зонтичные по-
нятия. С другой стороны, трудно построить 
содержательную (основанную на внутренних, 
сущностных критериях), а не феноменологи-
ческую (базирующуюся исключительно на 
внешних характеристиках, и представляю-
щую собой фактически простое перечисление 

Нет ничего невозможного в том, чтобы ис-
пользовать термины, сложившиеся в рамках неоин-
ституционализма, в неоклассическом смысле: это 
отчасти всего лишь обратная миграция термина в 
полном соответствии с представлением развития 
научных взглядов в виде спирали. В конце концов 
понятие «фирма» пришло в неонституционализм из 
неоклассики.
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минимум, в русскоязычной терминологиче-
ской традиции (см., например, (Попов и др., 
2009, с. 11)). При этом специалисты все же 
подчеркивают разницу между понятиями 
«сеть» и «гибрид», описывая сеть как неко-
торую оптимальную (т.е. неединственную) 
разновидность гибрида (Третьяк, Румянцева, 
2003, с. 29) или указывая на то, что в сети в 
отличие от гибрида отсутствует юридически 
оформленный трансферт прав собственности 
(Шерешева, 2010, с. 99, 113, 123; Методоло-
гия…, 2014). 

Специалисты указывают, и это важно 
отметить, что возникновение НОФХД может 
сопровождаться возникновением специфи-
ческого механизма регулирования взаимо-
действий, но может происходить и без него. 
Фактически такой подход намечает компро-
мисс между сетевой и гибридной трактовками 
(Grandori, Soda, 1995, p. 184).

Сеть обычно понимается как долго-
срочная форма сотрудничества хозяйствую-
щих субъектов5, опирающаяся, как указано 
выше, на специфический (отличный от ры-
ночного и иерархического и несводимый к 
ним) механизм управления взаимодействиями 
(Thorelli, 1986; Grandori, Soda, 1995, p. 184; 
Попов, Третьяк, 2008, с. 76). Что касается 
смыслового наполнения понятия «гибрид», то 
можно говорить о существовании трех трак-
товок этого термина, которые могут условно 
быть названы базовой, расширенной и комби-
нированной. 

Базовая трактовка восходит к Оливеру 
Уильямсону (Williamson, 1991) и гласит, что 
гибрид представляет собой специфическую 
разновидность предпринимательской струк-

5 Понимание сети как формы сотрудничества 
хозяйствующих субъектов, по сути, представляет со-
бой сужение общего понятия «сеть» до тех границ, 
в которых находится объект экономической науки. 
Само же понятие «сеть» намного шире. Сети могут 
формироваться не только из фирм, но и из людей, 
социальных групп и т.д. По сути, уже одно это ука-
зывает на существование сети как самостоятельного 
явления и его несводимость к рынку и иерархии.

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ 
ПРИРОДЫ НОФХД

В настоящее время сложились два базо-
вых подхода к пониманию природы НОФХД3. 
Эти подходы могут быть условно названы се-
тевым и гибридным – по тому термину, кото-
рый используется в рамках соответствующего 
подхода для обозначения этих форм хозяй-
ственной деятельности («сеть» и «гибрид»). 
Эти подходы не жестко противопоставляются 
друг другу и могут плавно переходить один 
в другой, но при этом именно они отражают 
разницу в понимании природы НОФХД. 

В соответствии с первым подходом 
эти структуры описываются как сети, пред-
ставляющие собой самостоятельную форму 
организации хозяйственной деятельности, 
принципиально не сводимую к рынку и ие-
рархии (если можно так выразиться, прин-
ципиально исключенные из дихотомии «ры-
нок–иерархия») (Grandori, Soda, 1995, p. 184). 
Согласно второму подходу такие структуры 
воспринимаются как гибридные, переходные, 
компромиссные между рынком и иерархией 
(Grandori, Soda, 1995, p. 184), т.е. в некотором 
смысле не совсем самостоятельные по отно-
шению к иерархии и рынку (или, точнее, пре-
образующие дихотомию «рынок–иерархия» в 
континуум)4. Однако в настоящее время эта 
методологическая подоплека нередко оста-
ется в стороне, и термины «сеть» и «гибрид» 
используются по сути как равнозначные, как 

3 Сразу следует уточнить, что данный раздел 
ни в коем случае не следует рассматривать как полно-
ценный обзор существующей литературы с подроб-
ным анализом позиций различных исследователей. 
Это всего лишь краткое, практически конспективное 
изложение основных существующих подходов к по-
ниманию содержания экономической и организаци-
онной природы НОФХД.

4 На самом деле подходов к пониманию таких 
структур больше, и они будут проанализированы в 
данной работе. Описанная здесь бинарная классифи-
кация подходов является упрощенной.
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ции их деятельности механизм управления 
взаимодействиями представляет собой ком-
бинацию рыночных и иерархических инстру-
ментов (Campbell, 1999). В рамках этой кон-
цепции существование особого гибридного 
механизма координации, по сути, отрицается, 
как отрицается и гибрид как самостоятельная 
сущность. Процесс же формирования гибри-
да описывается либо как внедрение элемен-
тов рыночного обмена в иерархии, либо как 
включение элементов иерархии в рыночные 
взаимодействия (соответствующий механизм 
описан в работах (Шерешева, 2010, с. 65; Ме-
тодология…, 2014)).

Укажем, что выделение базового подхо-
да к определению сущности гибрида отражает 
нашу точку зрения. В профильной литературе, 
несмотря на то, что О. Уильямсон четко гово-
рит о компромиссной, а не комбинированной 
природе гибрида (см., например, (Уильямсон, 
2010, с. 78–79)), наблюдается тенденция от-
каза от существования базового подхода и 
отнесения точки зрения Уильямсона к расши-
ренному подходу. Компромисс между рынком 
и иерархией подменяется представлением о 
смешении рыночных и иерархических ин-
струментов в управлении взаимодействиями 
между участниками гибрида.

Согласно комбинированной трактовке в 
гибриде сочетаются элементы не только ры-
ночного и иерархического, но и сетевого меха-
низмов (в этом случае гибрид занимает проме-
жуточное положение не только между рынком 
и иерархией, но и между рынком, иерархией и 
«чистой» сетью). Очевидно, что понимаемый 
таким образом гибрид не равнозначен сети. 
Такая трактовка представлена в отечествен-
ных научных публикациях (Большаков, 2012; 
Попов, Третьяк, 2008; Шерешева, 2010, с. 98; 
Методология…, 2014). Однако следует отме-
тить, что конкретная интерпретация данно-
го подхода у этих авторов различается. Этот 
подход занимает промежуточное положение 
между сетевым и гибридным: он допускает 
существование самостоятельного сетевого 
механизма управления взаимодействиями, 
но при этом в гибридах присутствуют так-

туры, взаимодействиями внутри которой 
управляют при помощи особого механизма 
(который мы для удобства будем дальше на-
зывать гибридным), который не может быть 
отнесен ни к рыночному регулированию, 
ни к иерархическому администрированию, 
а также не является их комбинацией. Сами 
гибриды занимают в континууме организа-
ционных форм предпринимательской дея-
тельности промежуточное положение между 
чистой иерархией и чистым рынком (Ménard, 
2004, 2012), а сам гибридный механизм коор-
динации занимает промежуточное, компро-
миссное место между рыночным и иерархи-
ческим механизмами. Причем он не является 
простым смешением рыночного и иерархи-
ческого механизмов; речь идет о том, что ха-
рактеристики гибридного взаимодействия 
занимают промежуточное, компромиссное 
положение между характеристиками рынка и 
иерархии (Уильямсон, 2010, с. 78–79). Очень 
важно, что гибридная координация в таких 
структурах не дополняет иерархическое ад-
министрирование и рыночное регулирование, 
а замещает их. Сети в рамках этого подхода 
рассматриваются как частный случай гибрида 
(Ménard, 2004). Однако, несмотря на постулат 
замещения иерархического администрирова-
ния и рыночного регулирования гибридной 
координацией, сторонники этой концепции 
согласны с тем, что в гибридах могут присут-
ствовать иерархические компоненты (Ménard, 
2004, p. 366) (что можно рассматривать как 
допущение того, что в гибридах могут быть 
представлены по крайней мере элементы ие-
рархического администрирования).

Отличие этого подхода от описанного 
выше сетевого заключается именно в принци-
пиальной несводимости сетевой координации 
к рыночному и иерархическому механизмам 
управления взаимодействиями (тогда как ги-
бридный механизм координации рассматри-
вается как компромисс между рынком и ие-
рархией).

В соответствии с расширенным под-
ходом гибриды находятся между рынком и 
иерархией, но используемый для организа-
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ный онтологический статус (и по-разному 
соотносится с понятием сети). В случае базо-
вой трактовки он однозначно противопостав-
ляется классической иерархической фирме 
(поскольку для каждого из этого типов струк-
тур характерен свой специфический инстру-
ментарий управления взаимодействиями) и 
равнозначен ей по статусу как дискретная 
альтернатива управления взаимодействия-
ми. Его можно рассматривать как эквивалент 
сети (если предположить, кто компромисс 
между иерархией и рынком представляет со-
бой сетевой механизм), однако такое понима-
ние является допустимым, но не единственно 
возможным. 

Согласно расширенному подходу ги-
брид представляет собой либо традиционную 
фирму, для повышения эффективности де-
ятельности которой иерархический инстру-
ментарий администрирования был дополнен 
элементами рыночного регулирования, либо 
совокупность независимых участников хозяй-
ственной деятельности, взаимодействующих 
на рыночной основе и дополняющих (также 
с целью повышения эффективности своей 
деятельности) рыночный инструментарий 
регулирования отношений элементами иерар-
хического администрирования. Иначе говоря, 
в рамках этого подхода гибриды, по сути, не 
являются самостоятельными сущностями, а 
представляют собой расширенную (откуда и 
предлагаемое нами название для такого под-
хода) за счет внедрения элементов другого 
механизма управления взаимодействиями 
версию либо рыночных отношений, либо ие-
рархической фирмы (в зависимости от того, 

же и элементы рыночного и иерархического 
механизмов. Это компромиссный подход, и, 
забегая вперед, скажем, что его дальнейшее 
развитие представляется нам наиболее про-
дуктивным способом устранения тех проти-
воречий, с которыми связано понимание при-
роды НОФХД. Все описанные выше подходы 
схематически представлены в табл. 1. 

Также следует упомянуть позицию, 
которой придерживается известный предста-
витель традиционного институционализма 
Дж. Ходжсон. По его мнению, существование 
переходных между рынком и фирмой струк-
тур – фикция (Hodgson, 2002), причем опас-
ная, поскольку:

• у таких структур нет правовых осно-
ваний для существования. В частности, совер-
шенно неясно, что происходит с собственно-
стью этих структур (Hodgson, 2014);

• методологический подход, предпола-
гающий размывание понятия рынка, нежела-
телен для рыночной экономики, для которой 
это понятие является основополагающим 
(Hodgson, 2014).

Однако подход Ходжсона широкого 
распространения не получил. Кроме того, 
практика показывает, что проблемы прав соб-
ственности в таких структурах достаточно 
эффективно решаются при помощи контрак-
тов (что подтверждается, например, успеш-
ным функционированием франчайзинговых 
сетей), а сами эти структуры не создают угроз 
для рыночной экономики.

Проблема наличия перечисленных 
выше трех трактовок состоит в том, что в 
рамках каждой из них гибрид имеет различ-

Таблица 1
Сравнение подходов к пониманию природы НОФХД

Подходы к пониманию природы НОФХД

Гибридный Сетевой

Базовый.
Гибрид функционирует 
на основе компромисса 

между рыночным и иерар-
хическим механизмами

Расширенный.
Гибрид функционирует 
как комбинация рыноч-

ной и иерархической 
модели

Комбинированный.
Гибрид представляет собой сочетание 
рыночной, иерархической и сетевой 

моделей

Сетевые отношения 
не сводятся к рыноч-

ным и иерархическим. 
Сеть – самостоятельная 

сущность



27
ЭНСР  № 1 (76)  2017

Нетипичные формы организации хозяйственной деятельности

подходы к пониманию природы гибридной 
структуры, а также прояснить природу от-
ношений между сетью и гибридом) можно, 
если предположить, что все представленные 
подходы к пониманию гибрида не исключают 
друг друга, а являются взаимодополняющими. 
Иными словами, каждый из этих подходов ве-
рен, но лишь частично, для отдельных специ-
фических разновидностей гибридов, черты 
которых отражает соответствующий подход. 
Некорректность заключается в попытках 
обобщить признаки отдельной разновидности 
гибридов на все гибриды, которые на прак-
тике, по нашему мнению, могут реализовы-
ваться как в виде компромисса между рынком 
и иерархией, так и в виде их комбинации, а 
также сочетания рыночного, иерархического 
и сетевого механизмов. Иными словами, путь 
к пониманию природы гибридов лежит через 
комбинирование всех этих трех подходов6.

Интересно отметить, что сам автор по-
нятия «гибрид» О. Уильямсон в своей работе 
указывает на то, что гибриды неоднородны 
по способу реализации, и выделяет три вида 
гибридов (основанные на силовом давлении, 
щадящем воздействии и мягкой контракта-
ции) (Уильямсон, 2010, с. 81–83). 

Это позволяет говорить о самостоятель-
ности сетевого механизма взаимодействия, 
который соответствует всего лишь реципрок-
ным трансакциям по Поланьи (Поланьи, 2004; 
см. табл. 2).

По нашему мнению, это позволяет 
ввес ти понятия «метафирма», а также гибри-
дов первого и второго типов. Под гибридами 
первого типа мы понимаем хозяйственные 
структуры, взаимодействия между всеми 

6 Отметим, что такой тезис корректен с методо-
логической точки зрения и подтвержден историей нау-
ки – нередко наличие нескольких теорий одного и того 
же явления указывает на то, что эти теории являются 
взаимодополняющими и полноценное понимание со-
ответствующего явления возможно только путем объ-
единения этих теорий или, точнее, построения более 
общей теории, для которой эти конфликтующие тео-
рии являются частными случаями или следствиями.

ближе к чему находится рассматриваемая ги-
бридная структура).

В случае же комбинированной трак-
товки статус гибридного предприятия оказы-
вается размытым. Следует ли понимать его 
как особый тип организации предпринима-
тельской деятельности, противопоставлен-
ный как иерархической фирме, чистой сети 
и рынку, так и гибриду в узком смысле (т.е. 
понимаемом в соответствии с базовым под-
ходом)? Иначе говоря, все ли эти формы ве-
дения предпринимательской деятельности 
равнозначны по статусу? Или же речь идет 
о том, что гибрид как объединяющий в себе 
все три известных механизма управления вза-
имодействиями должен рассматриваться как 
обобщающее понятие для всех организацион-
ных форм ведения предпринимательской де-
ятельности? В таком случае его некорректно 
противопоставлять ни иерархической фирме, 
ни сети (поскольку они все будут частными 
случаями гибрида в широком смысле). Здесь 
же возникает еще один очень важный вопрос: 
гибридная структура состоит из нескольких 
юридически самостоятельных участников, 
и если число таких участников больше двух, 
то следует ли требовать, чтобы комбинация 
рыночных, иерархических и сетевых инстру-
ментов управления взаимодействиями была 
представлена в отношениях между всеми 
участниками гибрида? Или же допустима си-
туация, когда все три механизма управления 
взаимодействиями представлены в отноше-
ниях только между отдельными участника-
ми (назовем их ядерными), а взаимодействия 
между остальными участниками друг с дру-
гом и с ядром управляются при помощи толь-
ко двух механизмов?

УРОВНИ ГИБРИДНЫХ СТРУКТУР

По нашему мнению, разрешить про-
блему онтологического статуса гибрида 
(и примирить между собой описанные выше 
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механизмы. Именно наличие сетевой состав-
ляющей служит условием устойчивости ги-
брида. Сеть мы, как отмечалось выше, рас-
сматриваем как самостоятельный механизм 
управления взаимодействиями, несводимый 
ни к рынку, ни к иерархии, примыкая в этом 
к точке зрения М.Ю. Шерешевой (Шерешева,  
2010, с. 99–105).

В своем фундаментальном труде О. Уи-
льямсон писал, что, по его мнению, большин-
ство трансакций носит гибридный (переход-
ный между рынком и иерархией) характер, 
хотя ранее, по его собственным словам, он 
придерживался противоположной точки зре-
ния (Уильямсон, 1996, с. 150). Но при этом 
трансакции тяготеют к одному из этих двух 
полюсов (Там же). Отталкиваясь от этого 
утверждения Уильямсона, можно осторож-
но предположить, что ряд трансакций имеет 
смешанный (рыночно-иерархически-сетевой) 
характер. Основой для такого предположения 
служит тот факт, что трансакции соверша-
ются между людьми, которые нуждаются не 
только в максимизации своей выгоды и управ-
лении, но и в долгосрочных отношениях дове-
рия и взаимной поддержки. Это проявляется, 
в частности, в трансформации подхода фирм 
к взаимодействию со своими сотрудниками, 
где чисто иерархические рычаги дополнились 
ощутимой рыночной составляющей, а также 
приобрели заметный сетевой характер (фирма 
как команда или даже как семья и т.д.).

Возможность такого подхода подтверж-
дается тем, что, по мнению специалистов, в 
практике бизнеса все механизмы управления 
взаимодействием тесно переплетаются (По-
пов, Третьяк, 2008, с. 76).

участниками которых осуществляются на ос-
нове компромиссной комбинации всех трех 
механизмов (рыночного, иерархического и 
сетевого), ра зу меется, для разных случаев 
реализации таких гибридных структур соот-
ношение между этими механизмами также 
будет различным. Мы полагаем, что только 
сочетание этих трех механизмов, с одной сто-
роны, позволит сформировать хозяйственную 
структуру с общими целями, а с другой – обе-
спечит ее устойчивость в долгосрочной пер-
спективе. На наш взгляд, структуры, в дея-
тельности которых сочетается рыночный и 
иерархический инструментарий (т.е. гибриды 
в узком смысле слова, в соответствии с ба-
зовым подходом), могут оказаться неустой-
чивыми, если они функционируют только на 
основе этих двух инструментов, поскольку 
существует риск преобладания одного из них 
без создания устойчивого компромисса. При 
преобладании рыночной составляющей один 
из участников гибрида может отдать предпо-
чтение сотрудничеству с внешним контраген-
том, а у другого участника не будет ни эко-
номических стимулов, ни административных 
рычагов, чтобы побудить его к сохранению 
партнерства. Напротив, при преобладании 
иерархического инструментария у стороны, 
которая им обладает, будет соблазн им злоупо-
требить, что приведет подчиненную сторону 
либо к отказу от партнерства, либо к перехо-
ду под полный иерархический контроль до-
минирующего участника. Минимизировать 
вероятность такого оппортунистического по-
ведения можно в том случае, если во взаимо-
действии партнеров представлены не только 
рыночный и иерархический, но и сетевой 

Таблица 2
Пространства реализации трансакций

Вид трансакций Рационирующие Рыночные Реципрокные

Пространство реализации Иерархия Рынок Сеть

Способ выстраивания взаи-
модействий Администрирование Регулирование

(невидимая рука рынка) Координация

Примечание. Из табл. 2 следует чрезвычайно интересный вывод: рынок, иерархия и сеть представляют собой не разные способы орга-
низации трансакций, а способы организации разных трансакций.
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при этом в рамках виртуального предприятия 
обычно присутствует ядро, которое в ходе про-
екта управляет его исполнением (т.е. в таком 
предприятии представлен иерархический эле-
мент, основанный не на праве собственности, 
а на делегированном ядру участниками вирту-
ального предприятия права администрировать 
их взаимодействия в рамках выполняемого 
проекта). После реализации проекта ценовые 
сигналы перестают действовать, прекраща-
ется иерархическое воздействие со стороны 
фирмы-ядра и виртуальное предприятие рас-
падается на отдельных участников, связанных 
сетевыми отношениями.

Под гибридами второго типа мы пони-
маем структуры, взаимодействие внутри кото-
рых строится на основе комбинации (или ком-
промисса) двух механизмов – либо рынка и 
иерархии, либо рынка и сети, либо иерархии и 
сети. На наш взгляд, эти структуры менее вы-
годны, чем гибриды первого типа, как мини-
мум, для одной из сторон партнерства, и к тому 
же нередко менее устойчивы в долгосрочной 
перспективе (это было проиллюстрировано 
выше на примере структур, основанных на со-
четании рыночных и иерархических методов). 
Вероятно, справедливо будет утверждать, что 
сочетание рынка и иерархии (когда рынок бу-
дет постепенно замещаться иерархией) может 
проявиться как при стремлении независимых 
предприятий к сотрудничеству, так и при де-
зинтеграции единой фирмы (когда иерархиче-
ские отношения заменяются рыночными), тог-
да как иерархия и сеть будут более характерны 
для дезинтеграции иерархической структуры, 
а рынок и сеть – для сотрудничества независи-
мых предприятий (однако эта гипотеза нужда-
ется в эмпирической проверке).

Такое разделение гибридов на две груп-
пы, по нашему мнению, отражает тот хорошо 
изученный факт, что в состав гибридов входят 
самые разнообразные предпринимательские 
структуры (Ménard, 2004) – от рыхлых7 объ-

7 Безусловно, определение «рыхлый» не мо-
жет служить строгой оценкой степени интеграции 
хозяйствующих субъектов, входящих в состав гибри-

При этом один только сетевой механизм, 
как нам представляется, не может стать источ-
ником формирования предпринимательской 
структуры. Скорее, он выступает фактором 
создания среды ведения бизнеса (как в случае 
кластера) или же создает потенциал для со-
трудничества при возникновении потребности 
в нем (как это имеет место в случае виртуаль-
ных предприятий, формирующихся под кон-
кретный проект из независимых фирм, между 
которыми нередко существуют отношения 
доверия). Обе эти ситуации тесным образом 
связаны – совокупность готовых к сотрудни-
честву фирм, на основе которых возникает 
виртуальное предприятие, по своей сути пред-
ставляет среду ведения бизнеса. По этой при-
чине мы считаем оправданным рассматривать 
не сетевые структуры и тем более не сетевые 
предприятия, а сетевые образования, чтобы 
подчеркнуть их более рыхлый характер и от-
сутствие единого управления взаимодействи-
ями. Они уже ушли от рынка, но еще не стали 
структурой – их можно рассматривать как вы-
деленный участок рынка, участники которого 
являются предпочтительными, но не постоян-
ными и даже не единственными партнерами 
друг для друга. Их мотивация состоит не в 
достижении совместных долгосрочных целей 
(как это имеет место в случае более жестких 
объединений, например при франчайзинге и 
стратегическом альянсе), а в сохранении этой 
среды ведения бизнеса и потенциала сотруд-
ничества. Для их преобразования в гибридную 
структуру первого рода необходимо дополнить 
их иерархическим администрированием (для 
упрощения согласования деятельности участ-
ников) и рыночным регулированием (чтобы 
повысить эффективность их работы и создать 
экономическую мотивацию к сотрудничеству). 
Отчасти это подтверждается примером уже 
упоминавшихся выше виртуальных предпри-
ятий – они создаются повторно на основе уже 
имеющегося положительного опыта сотрудни-
чества (т.е. за счет сетевого фактора), но при 
условии, что реализация проекта принесет вы-
году всем участникам (имеет место реакция на 
ценовые сигналы, т.е. рыночный механизм), и 
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пропорции) в них представлены. Этот подход 
служит продолжением модели О. Уильямсона, 
который разделяет формы организации пред-
принимательской деятельности по признаку 
используемого в них механизма управления 
взаимодействиями. Мы детализируем эту мо-
дель на основе того, что в предприниматель-
ской структуре может присутствовать более 
одного механизма.

Гибриды как первого, так и второго 
рода мы считаем структурами более высоко-
го порядка как с иерархической фирмой, так 
и с «чистой» сетью. Для обобщения всех раз-
новидностей предпринимательских структур 
(т.е. для постулирования сущности более вы-
сокого порядка, чем гибриды, фирма и сеть) 
мы предлагаем ввести понятие «метафирма». 
Метафирма представляет собой предприни-
мательскую структуру, охватывающую раз-
ные внешние (поставщики, конечные клиен-
ты, посредники, контактные аудитории и т.д.) 
и внутренние (работники, подразделения 
и т.д.) рынки (Morgan, Hunt, 1998), в которой 
участники используют для взаимодействия 
друг с другом различные (как по составу, так 
и по пропорции) комбинации иерархическо-
го администрирования, рыночного регули-
рования и сетевой координации (т.е. состав 
и структура этих комбинаций меняются для 
разных участников метафирмы), при этом ин-
тенсивность интеграции участников непосто-
янна и ослабевает по мере удаления от ядра 
метафирмы (т.е. происходит плавный переход 
от иерархии к рынку и от внутренней среды 
фирмы к внешней микросреде). Также может 
варьировать продолжительность вовлечения 
внешних элементов в состав метафирмы. При 
таком подходе фирма окружена облаком пар-
тнерских отношений, снижающих для нее не-
определенность внешней среды. В известном 
смысле справедливо рассматривать метафир-
му как гибрид (деятельность которого коор-
динируется ядром метафирмы – классической 
фирмой), состоящий из гибридов. Единствен-
ная недопустимая комбинация – чисто рыноч-
ные отношения на всех рынках. В этом случае 
метафирма как предпринимательская струк-

единений практически независимых пред-
приятий (в которых, вероятно, рыночные от-
ношения дополняются проявлениями сетевой 
координации при отсутствии иерархии) до 
фактически интегрированных структур (в ко-
торых, как можно предположить, иерархия 
дополняется элементами сети при отсутствии 
рынка). Как отмечалось ране, это также соот-
ветствует подходу О. Уильямсона, который 
выделяет три разных способа формирования 
гибрида (Уильямсон, 2010, с. 81–83), а также 
концепции А. Грандори и Дж. Соды (Grandori, 
Soda, 1995), в соответствии с которой образо-
вание гибридной (сетевой) структуры может 
происходить как с возникновением особого 
типа управления взаимодействием, так и без 
него. При этом мы считаем правомерным ис-
ключить вслед за А.В. Большаковым (Больша-
ков, 2012) «чистые» сети из числа гибридов, 
поскольку в них отсутствует сочетание двух 
или более механизмов управления взаимодей-
ствиями, а именно такое сочетание, на наш 
взгляд, необходимо для того, чтобы субъект 
экономической деятельности мог быть клас-
сифицирован как гибрид.

Наш подход позволяет (по крайней мере 
отчасти) примирить описанные выше взгляды 
на природу гибридов, поскольку допускает 
существование гибридных структур как с до-
минирующим сетевым механизмом координа-
ции (дополненным элементами других меха-
низмов управления взаимодействиями), так и 
структур, в которых управление отношениями 
происходит путем сочетания рыночного и ие-
рархического инструментария.

Таким образом, мы считаем возможным 
строить содержательную классификацию 
гибридов по критерию того, какие механиз-
мы управления взаимодействиями (и в какой 

да. Однако сложность количественной оценки степе-
ни интеграции (в качестве примеров попыток скон-
струировать такую оценку можно упомянуть работы 
И.В. Кирьянова (Кирьянов, 2014a, 2014б)) объясняют 
использование таких достаточно размытых определе-
ний как в отечественной (Ахметжанов, Шохор, 2014, 
с. 47), так и в зарубежной (Ménard, 2004) литературе.
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1998). Отличие от модели Моргана–Ханта за-
ключается прежде всего в том, что метафирма 
представляет собой не совокупность разроз-
ненных партнерств на разных рынках, а струк-
турированную и организованную сеть кон-
трактов, сформированную для обеспечения 
максимальной эффективности ядра метафир-
мы и координируемую им как единое целое 
(очевидно, инструментарий координации и 
потенциал его применения будут различаться 
для разных метафирм, разных рынков одной 
метафирмы и разных участников одного рынка 
одной метафирмы). Иными словами, происхо-
дит описанный в модели Роули (Rowley, 1997) 
переход от традиционных двусторонних от-
ношений (связей) к формированию полноцен-
ной сети. При этом участники метафирмы из 
внешних партнеров могут становиться внеш-
ними подразделениями фирмы, т.е. частично 
интегрироваться в ее внутреннюю среду. Раз-
умеется, могут существовать метафирмы, у 
которых охват внешних рынков будет по тем 
или причинам неполным. Столь же очевидно, 
что метафирма может вырождаться в совокуп-
ность разрозненных партнерств в случае недо-
статочно грамотного подхода к выстраиванию 
отношений;

2) состав и структура механизма управ-
ления взаимодействиями – в гибриде он по-
стоянный, в метафирме он может варьировать 
для разных участников. Например, произво-
дитель модной одежды, не обладающий соб-

тура или выделенная среда ведения бизнеса 
отсутствует. Гибриды первого и второго рода, 
иерархическая фирма и сети представляют 
собой, таким образом, вырожденные частные 
случаи метафирмы.

Соотношение между различными типа-
ми экономических структур и их иерархия по-
казаны в табл. 3.

Отметим, что, будучи базовыми уровня-
ми экономических структур, рынок, иерархия 
и сеть представляют собой высший уровень 
абстракции при анализе моделей организации 
хозяйственной деятельности и в чистом виде 
на практике встречаются крайне редко. Как 
подчеркивают специалисты, реальная эконо-
мическая жизнь протекает в форме разного 
рода переходных моделей (Ménard, 2004; Ше-
решева, 2010, с. 98).

Метафирма и гибриды могут быть, по 
нашему мнению, противопоставлены по сле-
дующим признакам:

1) охват рынков – метафирма охватыва-
ет все внутренние и внешние рынки (в описан-
ном выше понимании, в соответствии с моде-
лью Моргана–Ханта), гибриды, как правило, 
создаются на одном рынке (либо это рынок 
«клиент–заказчик», либо это рынок конкурен-
тов, т.е. речь идет в основном о вертикальных и 
горизонтальных отношениях). В этом смысле 
понятие метафирмы представляет собой раз-
витие модели партнерств с потребителями и 
поставщиками Моргана–Ханта (Morgan, Hunt, 

Таблица 3
Уровни экономических структур

Уровень Состав Наименование Экономико-организационная 
природа

Высший Метафирма Смешанные экономиче-
ские структуры

Представлен широкий спектр 
механизмов управления взаимо-
действиями

Второй Гибриды первого типа Гибриды второго 
типа

Комбинированные эконо-
мические структуры

Представлена единообразная 
компромиссная комбинация двух 
или трех механизмов управления 
взаимодействиями

Базовый Рынок Иерархия Сеть Базовые экономические 
структуры

Представлен один механизм 
управления взаимодействиями
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щие явления могут быть описаны и объяснены 
при помощи уже существующих терминов (в 
нашем случае в качестве таких терминов вы-
ступают фирма, гибрид, сеть, стейкхолдеры 
(заинтересованные стороны), микросреда)?

Теоретически существующие понятия 
фирмы, гибрида, стейкхолдеров и т.д. действи-
тельно позволяют обойтись без введения по-
нятия метафирмы (как, строго говоря, можно 
обойтись и без понятия гибрида – ведь впол-
не можно использовать описательный термин 
«промежуточные (компромиссные) формы 
между иерархией и рынком»). Однако в этом 
случае придется использовать громоздкие 
описания, что не очень удобно. Тем не менее с 
этим неудобством можно смириться, если ме-
тафирмы как самостоятельной сущности нет.

Однако мы полагаем, что метафир-
ма (понимаемая как фирма и часть – только 
часть – ее внешней среды) существует. Мета-
фирма объединяет фирму с частью ее микро-
среды, или, точнее, фирма и часть ее микро-
среды формируют метафирму, в составе 
которой они действуют согласованно9. Важно 
понимать, что в метафирму входит именно 
часть внешней среды – не все клиенты, а толь-
ко лояльные, не все поставщики, а только дол-
госрочные и т.д. Метафирма – это фирма или 
группа фирм вместе с квазиинтегрированной 
частью микросреды.

Безусловно, любая (или практически 
любая) фирма несет в себе признаки мета-
фирмы, но ведь и любая фирма несет в себе 
признаки гибрида (как писал Уильямсон, 

9 Это показывает, что метафирма не должна 
рассматриваться как обобщение для гибридов. В ме-
тафирме присутствует координирующее ядро, тогда 
как существуют гибриды, в которых такое ядро от-
сутствует (например, кластеры). Возможно, для 
гибридов, в которых представлено сложное пере-
плетение механизмов координации взаимодействий 
между участниками (причем для разных участников 
эти механизмы различны, именно такова ситуация 
классического кластера), можно было бы предложить 
термин «метагибрид». Однако этот вопрос выходит 
за пределы задач нашего исследования. 

ственными производственными мощностями, 
может размещать заказа на базе аутсорсинга 
и выстраивать собственную сбытовую сеть по 
модели франчайзинга, использовав для соз-
дания собственной метафирмы две разновид-
ности гибридного механизма – франчайзинг и 
аутсорсинг;

3) интенсивность интеграции – в гибри-
де она, как правило, постоянна, в метафирме 
может быть переменной (отдельные участни-
ки интегрированы глубже, другие – меньше);

4) гибрид представляет собой прежде 
всего межфирменное партнерство, тогда как 
метафирма направлена на организацию и 
структурирование микросреды с целью сни-
жения неопределенности. Иначе говоря, ги-
брид направлен внутрь, на организацию меж-
фирменных отношений, тогда как метафирма 
ориентирована вовне, она абсорбирует и ор-
ганизует микросреду вокруг себя. Метафир-
ма – продолжение фирмы за ее пределами, за 
ее юридическими границами8. Как фирма соз-
дает определенность для собственников акти-
вов, используемых в ее деятельности, так и 
метафирма создает определенность для фирм, 
организаций и физических лиц, участвующих 
в ее создании, обеспечивая им привилегиро-
ванную среду ведения хозяйственной дея-
тельности.

БРИТВА ОККАМА

Введение любого нового понятия (а в 
данной статье таких понятий вводятся целых 
три – метафирма и гибриды первого и второго 
рода) нуждается в отдельном обосновании – 
действительно ли в экономической науке и 
хозяйственной практике существует потреб-
ность в этих понятиях или же соответствую-

8 Из числа свежих источников по теории фир-
мы и по проблеме определения границ фирмы мы 
бы хотели рекомендовать работы (Тамбовцев, 2010; 
Dessein, 2013; Zenger, Felin, Bigelow, 2011).
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используя термины «фирма», «гибрид» и 
«сеть», не обращаясь к понятию гибрида. 
Однако будет ли это удобно? В приведенном 
нами примере с таксопарком отношения с ра-
ботниками строятся по трем моделям: аренда 
(первый гибрид), финансовый лизинг (вто-
рой гибрид) и франчайзинг (третий гибрид). 
И это мы говорим только об отношениях 
с водителями. Диспетчеры, принимающие 
звонки от клиентов, являются наемными ра-
ботниками (иерархия). Эту структуру можно 
описать «иерархия в сочетании с тремя вари-
антами гибридов». Добавив сюда отношения 
с конкурентами (которые могут временно 
выезжать на заказы этого таксопарка благо-
даря соглашению о сотрудничестве), мы по-
лучим еще один гибрид, в котором участвует 
таксопарк. Очевидно, что называть всю эту 
совокупность взаимодействий участников 
хозяйственной деятельности просто «фир-
ма» некорректно (хотя и удобно с житейской 
точки зрения). Если же говорить о них как о 
гибриде, то о каком именно? Или о сочетании 
гибридов? И является ли сочетание гибри-
дов гибридом? По нашему мнению, термин 
«метафирма» для обозначения таких эконо-
мико-организационных сущностей позволяет 
преодолеть эти терминологические и содер-
жательные проблемы. 

Это, как нам кажется, подтверждают 
реальность и жизнеспособность термина 
«метафирма», тем более что в большинстве 
современных хозяйствующих структур ис-
пользуется сложный комплекс моделей орга-
низации взаимодействий между участниками. 
Этим комплексам тесно и в рамках понятия 
«фирма», и в рамках понятия «гибрид» (ис-
пользуя который, описывают не сочетание 
моделей организации трансакций, а какую-то 
одну модель).

Можно также указать на еще один воз-
можный способ противопоставления фирмы и 
метафирмы – фирма в рамках схемы Уильям-
сона понимается как сеть контрактов. Одна-
ко, по нашему мнению, классическая фирма 
основана на владельческом контроле над ак-
тивами, и поэтому, вероятно, ее справедливее 

большинство трансакций имеет гибридный 
характер). Именно этим и удобно понятие ме-
тафирмы: оно позволяет четко указать на то, 
что реальный хозяйствующий субъект имеет 
гораздо более сложный характер, чем фирма 
(как полностью обособленный хозяйствую-
щий субъект или как строго иерархическая 
форма организации трансакций).

Можно сформулировать это определе-
ние несколько иначе: термин «фирма» нераз-
рывно связан с понятием иерархии и с полной 
хозяйственной обособленностью. Использо-
вание термина «метафирма» позволяет эту 
связь разорвать и, закрепив за фирмой иерар-
хическую модель организации трансакций, 
существующую в форме полной хозяйствен-
ной обособленности, указать на то, что в ре-
альном хозяйствующем субъекте спектр таких 
моделей гораздо шире и о полной хозяйствен-
ной обособленности речь идти не может.

Подчеркнем еще раз: важно отметить, 
что понятие метафирмы является не отвлечен-
ной теоретической абстракцией – оно вполне 
точно отражает практику ведения современ-
ной хозяйственной деятельности. Примером 
метафирмы может быть обычный российский 
таксопарк, использующий широкий спектр 
инструментов формирования автопарка (по-
купка, приобретение в лизинг, привлечение 
водителей со своими автомобилями) и столь 
же широкий спектр моделей отношений с 
персоналом (диспетчеры, получающие фик-
сированную заработную плату, водители на 
автомобилях фирмы, арендующие их у так-
сопарка, водители на своих автомобилях, ра-
ботающие на условиях франчайзинга, и т.д.). 
Фирма формирует оптимальный для нее порт-
фель отношений на ключевых для нее рынках 
(в нашем примере – рынок активов и рынок 
труда), при этом на каждом рынке, в свою 
очередь, складывается свой портфель отноше-
ний (например, на рынке труда представлены 
традиционная занятость, арендный подряд и 
франчайзинг). Такой таксопарк представляет 
собой яркий пример метафирмы.

Как отмечалось ранее, практически 
любую реальную структуру можно описать, 
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шения строятся исключительно на рыночной 
основе, тогда как во взаимодействии с други-
ми элементами представлен иерархический и 
(или) сетевой механизм управления взаимо-
действиями.

Более того, даже на одном и том же 
рынке (например, рынке клиентов) фирма мо-
жет выстраивать различные виды отношений 
(например, собственно рыночные или гибрид-
ные) с разными категориями его участников. 
Это соответствует концепции континуума 
трансакций, предложенной в работе (Webster, 
1992), и отражает плавный переход внутрен-
ней среды фирмы в ее внешнюю микросреду 
(вместо жесткого противопоставления вну-
тренней среды и микросреды, характерного 
для традиционного менеджмента (Пауэлл, 
Смит-Дор, 2003, с. 80)).

Сюда же относится задача выбора ме-
ханизма взаимодействия с теми элементами, 
которые традиционно относятся к внутренней 
среде фирмы (например, ее подразделения 
или персонал; согласно современным концеп-
циям (Morgan, Hunt, 1998) они формируют 
внутренние рынки компании, что допускает 
использование во взаимодействии с ними не 
только иерархических, но и рыночных ин-
струментов): будет ли он чисто иерархиче-
ским, или в нем будут также присутствовать 
рыночные или сетевые элементы.

Таким образом, поставленная выше за-
дача выбора в полном виде формулируется как 
выбор между чисто рыночным и нерыночным 
(или не только рыночным) взаимодействием 
на внешних рынках и чисто иерархическим и 
неиерархическим (или не только иерархиче-
ским) взаимодействием на внутренних рын-
ках. Частным случаем этой задачи является 
задача оценки целесообразности реструкту-
ризации, т.е. перехода от фирмы к метафирме 
путем выделения подразделений, в отноше-
ниях с которыми целесообразно отказаться от 
чисто иерархической модели взаимодействий 
(классический пример: выделение непро-
фильных подразделений и переход к сотруд-
ничеству с ними на основе аутсорсинга). Воз-
можные механизмы такой реструктуризации 

рассматривать как пакет или пучок титулов 
(прав собственности), тогда как определе-
ние «сеть контрактов» больше подходит для  
метафирмы.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ 
ФОРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

Задача субъекта предпринимательской 
деятельности в современных условиях состо-
ит в том, чтобы сформировать оптимальные 
для себя модели взаимодействия с внешней 
средой и функционирования внутренней сре-
ды. Это означает, что фирма должна последо-
вательно решить ряд задач.

Первая задача заключается в выборе 
принципиальной модели взаимодействия с 
внешней средой (будет ли она носить чисто 
рыночный характер или же речь пойдет о вы-
страивании метафирмы) и функционирования 
внутренней среды (будет ли сформирована 
иерархия или отношения внутри фирмы бу-
дут содержать элементы сетевого и (или) 
рыночного механизмов). Решение этой за-
дачи зависит от того, как формируются про-
изводственные и трансакционные издержки. 
В частности, если фирма предлагает свои ус-
луги на растущем рынке, где спрос соответ-
ствует предложению, продукт стандартизиро-
ван и ни клиенты, ни конкуренты не обладают 
значимой рыночной властью, выстраивание 
метафирмы может привести к существенному 
росту трансакционных издержек и снижению 
эффективности работы предприятия.

Важно отметить, что фирма должна 
решить, каков будет механизм ее взаимодей-
ствия не только с клиентами, но и со всеми 
остальными элементами микросреды (кото-
рые в соответствии с современными концеп-
циями выступают в качестве особых рынков 
компании (Morgan, Hunt, 1998)). Вполне до-
пустима ситуация, когда с одними элемента-
ми микросреды (т.е. на одних рынках) отно-
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обеспечить фирме устойчивость и приемле-
мую доходность в долгосрочной перспективе. 
Причем вместо слова «фирма» в приведенных 
выше выкладках можно подставить «участ-
ник хозяйственной деятельности», поскольку 
эти задачи имеют универсальный характер. 
Их должна решить не только фирма, но, на-
пример, и работник, выбирая между клас-
сическим наймом (т.е. иерархией), самоза-
нятостью (т.е. рынком) или иными формами 
занятости, основанными на долгосрочном со-
трудничестве с работодателем.

Таким образом, речь идет о формиро-
вании оптимального с точки зрения участ-
ника хозяйственной деятельности портфеля 
отношений со всеми контрагентами на всех 
значимых на него рынках. Критерием опти-
мальности отношений будет выступать, ве-
роятнее всего, минимум трансакционных из-
держек, а критерием оптимальности состава 
портфеля – соответствие сформированного 
пула активов поставленным задачам. Этот 
портфель (связывающий участников мета-
фирмы, зримым описанием которого может 
быть капиталограмма (Ермоленко, 2008)) 
включает не только иерархию на внутренних 
рынках фирмы и рыночные взаимодействия 
на внешних рынках, а широкий спектр раз-
ного рода гибридных отношений. Состав и 
структура этого портфеля отношений могут 
быть различными для разных фирм и разных  
рынков.

Часть экономических инструментов, 
применяемых для построения метафирмы, 
описана в работе (Устюжанина, Комарова, Ев-
сюков, 2015).

Хотелось бы подчеркнуть еще один 
момент: метафирма представляет собой не 
стихийно формируемую модель взаимодей-
ствия, а сознательно используемый субъек-
тами предпринимательства инструмент орга-
низации хозяйственной деятельности (как это 
показано в рассмотренном выше примере с 
таксопарком), применяемый в соответствии с 
более или менее ясным алгоритмом.

описаны в работах (Кирьянов, 2015; Крылат-
ков, 2010). 

В том случае, если фирма приняла ре-
шение отказаться от чисто рыночного взаимо-
действия с элементами микросреды и (или) 
от чисто иерархического взаимодействия с 
элементами внутренней среды (высока ве-
роятность, что, как минимум, на одном из ее 
рынков такой отказ будет иметь место), ей 
предстоит решить три следующих задачи.

1. Выбор между формированием соб-
ственной метафирмы (в которой она будет 
выступать системообразующим ядром) или 
встраиванием в другую метафирму. Можно 
предположить, что ответ на этот вопрос будет 
зависеть от производственного потенциала 
фирмы, ее переговорной силы и ее места в це-
почке создания ценности.

2. Подбор оптимального состава участ-
ников своей метафирмы (или метафирмы 
оптимального для себя состава). Эта задача 
будет решаться с учетом производственного 
потенциала фирмы и особенностей ее акти-
вов. Состав участников не обязательно будет 
постоянным – часть элементов метафирмы 
могут вовлекаться в нее на временной основе. 
Это обеспечит структуре необходимую гиб-
кость в условиях высокой конкуренции.

3. Обеспечение оптимальных условий 
сотрудничества со своими партнерами по 
метафирме (под которыми понимаются как 
обычные контрактные условия распределе-
ния прав, обязанностей, прибылей и рисков, 
так и сочетание инструментов управления от-
ношениями с партнерами). Решение этой за-
дачи будет определяться значимостью фирмы 
для своих партнеров по метафирме. Очевид-
но, что эти условия будут различными для 
разных партнеров. Фактически речь идет о 
выборе оптимальной модели взаимодействий 
в составе метафирмы (задача выбора такой 
оптимальной модели отчасти решена в работе 
(Makadok, Coff, 2009)).

Можно предполагать, что правильное 
(т.е. соответствующее возможностям фирмы, 
специфике рынка и запросам ее потенциаль-
ных партнеров) решение этих задач сможет 
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Abstract. There is no universal approach towards definition 
of the economic nature of hybrids within the economic sci-
ence. The present paper contains a description of possible 
ways of this problem solution. The paper contains a de-
scription of three approaches towards the nature of hybrid 
structures. It is demonstrated that the ontological status of 
hybrids within these approaches is different. Classification 
of hybrids based on the criterion of composition of mecha-
nism of coordination is given. The notion of metafirm is 
introduced. Metafirm is considered a generalization for the 
different types of economic structures. The list of criteria 
that can be used to distinguish hybrids and metafirms is pro-
posed. It is demonstrated that metafirm helps its members to 
increase stability of their business and reduce uncertainty of 
external environment. An algorithm of metafirm formation 
is proposed.
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ТЕОРИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ПЕРЕЗАГРУЗКА1

Р.И. Хабибуллин

В статье раскрываются понятие коллективного пред-
приятия (самоуправляемой фирмы) и принципы функ-
ционирования таких фирм. Рассмотрены аргументы 
сторонников и противников коллективного хозяйствова-
ния. Показано, что на коллективных предприятиях пре-
одолеваются такие проблемы управления, как дисбаланс 
интересов различных участников хозяйственной деятель-
ности и авторитаризм на микроэкономическом уровне, 
также к участию в управлении производством широко 
привлекаются работники предприятия. При этом главной 
особенностью коллективного предприятия является не 
только участие работников в капитале фирмы, но и реаль-
ная экономическая власть трудового коллектива, что тре-
бует формирования качественно иной культуры корпора-
тивного управления, нацеленной на широкое вовлечение 
работников в управленческие и хозяйственные процессы.
Ключевые слова: экономика участия, коллективное (са-
моуправляемое) предприятие, партисипативный менед-
жмент, трудовой коллектив, демократизация управления.
JEL: J54, D20, D23, M14, M21.

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия в мире на-
блюдается тенденция развития коллективного 
предпринимательства, которое направлено на 
широкое вовлечение сотрудников компаний в 
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данных по более чем 400 компаниям в 20 стра-
нах Европы было выявлено, что вовлеченность 
имеет сильную корреляцию (0,7–0,8) с ключе-
выми результатами бизнеса (Особенности эко-
номического развития…, 2016, с. 183). Уста-
новлено, что в 93% случаев самоуправляемые 
фирмы показывают финансовые результаты 
лучше, чем конкуренты. В 92% число инно-
ваций в самоуправляемых компаниях выше, 
чем у их конкурентов. Наиболее яркими пред-
ставителями самоуправляемых организации в 
мире можно назвать The Morning Star Compa-
ny, W.L. Gore Associates Inc., Valve и др. Само-
управляемые группы встречаются в таких ком-
паниях, как Procter&Gamble, Federal Express, 
AT&T, General Electric, Xerox, Volvo (Болтру-
кевич, Взоров, Наумов, 2014, с. 32).

Как отмечает А.А. Алпатов, тенденция 
деконцентрации собственности и демокра-
тизации управления представляет собой «не 
плод фантазии, а естественноисторический 
процесс развития основного звена хозяйствен-
ных институтов – экономических организаций 
(корпораций)» (Алпатов, 2016, с. 216).

Это подтверждается ростом коллектив-
ных (самоуправляемых) предприятий (неред-
ко выкупленных трудовыми коллективами), 
которые уже «плодотворно конкурируют с 
“бастионами” наемного труда» (Токсанбаева, 
2006, с. 125). Рабочие активно привлекаются 
к участию в управлении предприятиями во 
многих странах мира. В США создание эко-
номических предпосылок диверсификации 
акционерного капитала и укрепление на этой 
основе позиций среднего класса во много ста-
ли возможными благодаря программе ESOP – 
Employee Stock Ownership Plan (Алпатов, 
2016, с. 216; Khabibullin, 2016; Дементьев, 
Хабибуллин, 2016; Хабибуллин, Жук, 2017).

На коллективных предприятиях (или 
самоуправляемых) легче решается задача 
привлечения работников к участию в управ-
лении производством, преодолеваются такие 
проблемы хозяйствования, как дисбаланс ин-
тересов различных участников хозяйствен-
ной деятельности и авторитаризм на микро-
экономическом уровне. У этих предприятий, 

принятие решений на микроэкономическом 
уровне. Некоторые экономисты (Л. Келсо, 
П. Келсо, М. Адлер, М. Альберт, Р. Ханел, 
Дж. Блази и др.) называют это явление парти-
сипативной экономикой, или экономикой уча-
стия (экономической демократией). Ее суть 
состоит в противодействии концентрации ка-
питала за счет вовлечения граждан в решение 
экономических проблем развития государства 
и своих предприятий путем участия в соб-
ственности и управлении (Конарева, 2013). 

По мнению ряда зарубежных и отече-
ственных исследователей, одним из условий 
эффективного менеджмента на предприятии 
является участие работников в управлении 
им. Необходимость вовлечения работников 
в сферу принятия управленческих решений, 
как они считают, обусловлена не только кон-
цом эры «массового производства» и гумани-
стическими идеями в обществе. Участие ра-
ботников в решении задач функционирования 
компаний способствует достижению высокой 
производительности труда и, как следствие, 
получению ими финансовых выгод (Ohana, 
Meyer, Swaton, 2013; Carr, Mellizo, 2013; 
Handel, Levine, 2004; Балабанова, Эфендиев, 
2015). При вовлечении членов трудового кол-
лектива в процесс принятия управленческих 
решений происходит отождествление инди-
видуальных целей членов и целей фирмы, в 
результате чего организационная культура 
компании становится формой социально-
го партнерства работников и работодателей 
(Гудкова, 2014, с. 130).

Действительно, рассмотрение сотруд-
ников в качестве ключевого фактора успеш-
ности и эффективности предприятий, на 
которых они трудятся, формирование их ло-
яльности к этим компаниям, положение о не-
обходимости максимально возможной реали-
зации человеческого потенциала работников 
являются составляющими современных кон-
цепций управления (Гудкова, 2014; Зеркалий, 
2015). 

Вовлеченность работников непосред-
ственно влияет на результативность и эффек-
тивность предприятий. На основании изучения 
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емой фирмы на основе анализа югославского 
опыта производственного самоуправления. 
Основываясь на этих допущениях, Б. Уорд 
пришел к следующим двум главным выводам. 

Во-первых, стремление к максимиза-
ции чистого дохода самоуправляемой фирмы 
на одного ее работника приводит, с одной сто-
роны, к «выдавливанию» занятых в ней, по-
скольку в противном случае доход пришлось 
бы распределять среди большего числа работ-
ников, с другой – к хроническому недоинве-
стированию, поскольку большая часть чисто-
го дохода фирмы направляется на увеличение 
оплаты труда, нежели на инвестиции. 

Во-вторых, участие работников в управ-
лении фирмой в форме самоуправления ведет 
к возрастанию издержек на управление, сни-
жению производственной дисциплины и в ко-
нечном счете к падению производительности 
труда.

Итоговый вывод Б. Уорда заключается 
в том, что с точки зрения экономической эф-
фективности самоуправляемая фирма усту-
пает традиционной капиталистической фир-
ме. Такая оценка преобладает среди оценок 
экономистов-неоклассиков (Alchian, Demsetz, 
1972; Jensen, Meckling, 1976; Fama, 1980), не-
смотря на следующие очевидные изъяны мо-
дели Б. Уорда:

1) отсутствие свободного рынка как та-
кового и совершенной конкуренции в реаль-
ной жизни; 

ной основе; 2) управление фирмой является прерога-
тивой выборного рабочего комитета, принимающего 
решения по различным вопросам, включая установ-
ление цен на выпускаемую продукцию, определение 
ее объемов, изменение численности занятых в фирме 
(при условии получения согласия собрания работни-
ков). При этом определяющей роли не играет ни по-
зиция органов государственной власти, ни позиция 
директора фирмы – исполнителя решений рабочего 
комитета; 3) целевой функцией такого предприятия 
является не прибыль, что  характерно для «капитали-
стической фирмы», а максимизация чистого дохода, 
приходящегося на одного его работника; 4) на пред-
приятии отсутствует «внутренний» рынок труда.

как отмечает А.И. Колганов, есть особые пре-
имущества, которые связаны «с улучшением 
социально-психологического климата в кол-
лективе, развитием трудовой взаимопомощи, 
внутриколлективной солидарности, с возрас-
танием эффективности организации произ-
водства и управления на основе самоуправ-
ления» (Собственность в экономической…, 
1998, с. 355).

Однако в научной литературе среди 
экономистов нет единого понимания, что 
есть коллективное (самоуправляемое) пред-
приятие. При этом часть из них считает, что 
в основе коллективного хозяйствования долж-
ны быть трудовые права работников (В.В. Бу-
креев, О.В. Маляров, П.В. Мухин, Э.Н. Рудык 
и др.), другие экономисты убеждены в том, что 
главную роль играют права работников как ак-
ционеров или пайщиков своей фирмы (Т.В. Зи-
мина, В.Г. Тарасов, В.Э. Тарлавский и др.).

Целью данной статьи является раскры-
тие содержания понятия коллективного пред-
приятия, принципов функционирования таких 
фирм, а также потенциальных преимуществ и 
недостатков коллективного хозяйствования и 
управления.

ПОНЯТИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Теория коллективного предприятия 
(самоуправляемой фирмы) берет начало с пу-
бликации в 1958 г. Б. Уордом статьи «Фирма 
в Иллирии: рыночный синдикализм» в жур-
нале American Economic Review (Ward, 1958). 
В этой работе Уорд на основе сделанных им 
допущений2 предложил модель самоуправля-

2 Среди допущений, сделанных Б. Уордом при 
разработке модели, наиболее значимыми являются 
следующие: 1) фирма осуществляет свою хозяйствен-
ную деятельность на свободном рынке в условиях 
совершенной конкуренции на базе государственного 
имущества, переданного ей в пользование на возмезд-
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В настоящее время происходит своего 
рода перезагрузка представлений о самоуправ-
лении и коллективных формах организации 
хозяйственной деятельности, заключающаяся 
в том, что основные положения теории само-
управляемой фирмы о неэффективности такой 
формы хозяйствования, недоинвестировании, 
об их нежизнеспособности опровергаются 
реальной хозяйственной практикой функцио-
нирования коллективных предприятий. Пере-
осмысление роли коллективного предприни-
мательства и самоуправления находит свое 
выражение и в экономической теории. 

Все чаще современные исследователи 
в сфере экономики и менеджмента высказы-
вают мнение, что организациями будущего 
являются именно самоуправляемые фирмы, 
базирующиеся на принципе хозяйственной 
власти трудового коллектива. Например, 
Ф. Лалу в работе «Открывая организации бу-
дущего» описывает так называемую бирюзо-
вую организацию, ядром организационной 
культуры которой является самоуправление 
(Лалу, 2016)3.

3 Фридерик Лалу приводит интересный при-
мер промышленной компании Sun Hydraulics, про-
цветающей на основе самоуправления. Это междуна-
родное предприятие со штаб-квартирой во Флориде 
насчитывает около 900 работников и производит ги-
дравлические клапаны и клапанное оборудование. 
Sun Hydraulics не имеет отделов контроля качества, 
планирования и закупок. Там нет стандартных сро-
ков изготовления, контроля времени начала и конца 
работы, ставок сдельной оплаты труда. Люди работа-
ют в естественно сложившихся группах и самоорга-
низуются для выполнения поставленных задач. Сей-
час открытое акционерное общество Sun Hydraulics 
котируется на фондовой бирже NASDAQ и обладает 
блестящей репутацией в плане качества продукции и 
обслуживания клиентов в своей отрасли промышлен-
ности. В финансовом смысле результаты компании 
тоже впечатляют. В отрасли, подверженной сильным 
циклическим колебаниям, компания не несла убыт-
ков в течение 30 лет. В 2009 г., на пике финансового 
кризиса, ее доходы сократились вдвое, и все же она 
38-й год подряд не осталась без прибыли, хотя со-

2) отсутствие жесткой увязки максими-
зации чистого дохода самоуправляемой фир-
мы, приходящегося на одного работника, и 
сокращения числа занятых в фирме; 

3) отсутствие учета заинтересованно-
сти работников в продолжении деятельности 
фирмы; 

4) пассивная роль государства и дирек-
тора самоуправляемой фирмы.

Кроме того, наблюдение за реальными 
результатами функционирования коллектив-
ных предприятий в западных странах, как 
правило, не обнаруживает ни одного из пред-
сказываемых «теорией самоуправляющейся 
фирмы» Б. Уорда следствий.

Известный американский экономист в 
области самоуправления Я. Ванек представил 
в 1970-х гг. свою версию модели самоуправ-
ляемой фирмы на базе использования пре-
имущественно заемного капитала, владелец 
которого имеет право на возмещение стоимо-
сти имущества, переданного в пользование, а 
также соответственно на часть дохода фирмы, 
но не на контроль над ней. 

Правовой основой хозяйственной вла-
сти работников в такой фирме являются не 
права собственности, а личные и равные пра-
ва всех работающих в ней (так называемые 
трудовые права). По мнению Я. Ванека, демо-
кратия базируется главным образом не на соб-
ственности («владение не дает права контроля 
за производством»), а на неотъемлемом праве 
каждого работника на участие в управлении 
производством и в распределении его резуль-
татов (Vanek, 1970).

Близкую позицию к позиции Я. Ванека 
занимает американский экономист К. Ганн. 
Он сделал следующий вывод: «Данные по-
казывают, что самоуправляемые фирмы в зна-
чительной степени более эффективны, чем 
традиционные, даже когда уровень эффектив-
ности измеряется по небольшому числу пара-
метров. С точки зрения социальной и общече-
ловеческой самоуправляемые фирмы имеют 
значительные преимущества перед теми фир-
мами, чья структура отражает классовый кон-
фликт общества» (Gunn, 1986).
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предприятие не должно быть ограничено ис-
пользованием какой-либо определенной фор-
мы или структуры собственности. Для опреде-
ления понятия (содержания, характеристики) 
коллективного предприятия, на наш взгляд, в 
большей степени значимыми являются иные 
показатели. Это, в частности, добровольный 
характер объединения физических лиц, что 
предполагает осознанное стремление работни-
ков осуществлять деятельность на принципах 
коллективного хозяйствования. Данное обсто-
ятельство повышает уровень мотивации труда, 
максимально сближает интересы работников с 
интересами предприятия. Последнее является 
значимым условием экономической и социаль-
ной устойчивости субъекта хозяйствования, 
доверия к менеджменту со стороны работни-
ков, снижения масштабов и остроты производ-
ственных конфликтов. В рамках такого объеди-
нения работники предприятия коллективной 
формы хозяйствования могут эффективно уча-
ствовать в процессах самоуправления. 

Из вышесказанного следует, что кол-
лективное предприятие следует рассматри-
вать как объединение (или «коалицию», по 
терминологии В.Ф. Преснякова) «заинтересо-
ванных в результатах ее деятельности участ-
ников, в которой решения принимаются ее 
членами» (Пресняков, 1991, с. 39). 

Кроме того, согласно А.В. Бузгалину и 
А.И. Колганову в добровольных союзах или 
объединениях имеет место феномен «ассо-
циированного социального творчества», т.е. 
коллективное предприятие следует иденти-
фицировать и как ассоциацию работников на 
микроэкономическом уровне, основанную на 
самоуправлении и равнодоступной собственно-
сти для каждого работника. Условием участия в 
управлении ассоциацией и использования фак-
торов труда является участие в ее деятельности 
(Бузгалин, Колганов, 2015, с. 467).

Членом коллективного предприятия вы-
ступает исключительно физическое лицо, при-
нимающее личное участие в его деятельности 
и в общем собрании работников, на котором 
также принимаются стратегические и опера-
тивные (на низовом уровне) управленческие 

Изучив практику функционирования 
таких компаний, Лалу приходит к выводу: 
подобным самоуправляемым фирмам при 
помощи организационной структуры произ-
водственной демократии («в которой никто 
не обладает властью над другими») удается 
успешно преодолевать вековую проблему не-
равного распределения власти (Лалу, 2016, 
с. 83). Основой культуры самоуправления 
выступают следующие институты внутри-
фирменной демократии: а) внутреннее кон-
сультирование (advice process); б) механизм 
разрешения конфликтов (conflict resolution 
mechanism); в) оценка результатов деятель-
ности и определение размеров заработной 
платы работников на основе коллективного 
обсуждения (peer-based evaluation and salary 
process). Как отмечает Ф. Лалу, парадоксаль-
ность заключается в том, что «организация в 
целом от этого становится только сильнее». 

Основным признаком самоуправляе-
мого предприятия, по мнению многих эконо-
мистов, приверженцев теории коллективных 
форм хозяйствования, является коллективная 
собственность. Однако участие членов тру-
довых коллективов в собственности предпри-
ятий (например, путем приобретения их ак-
ций) не является единственным и решающим 
фактором, подтверждающим высокий уро-
вень трудовой этики, мотивации и производи-
тельности (Игнацкая, 2006, с. 160).

В случае когда субъектом хозяйствен-
ной власти является его трудовой коллектив4, 

кращения штатов также не произошло (увольнений 
не было и во время предыдущих спадов). В обыч-
ный год начиная с 1970-х гг. размеры прибыли зна-
чительно превышают средний показатель по отрасли 
и выражаются двузначными числами (Лалу, 2016,  
с. 109–110).

4 Коллективом в социальном смысле явля-
ется не всякое объединение людей, а лишь такое, в 
котором доминируют совместные потребности и ин-
тересы его участников. Именно это обстоятельство 
обусловливает становление коллектива в качестве 
прочного и устойчивого малого общественного об-
разования (Черкасов, 2012).
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Именно ведущая роль трудового коллектива 
и его реальная хозяйственная власть должны 
быть выдвинуты на первое место при опре-
делении коллективного предприятия, а не его 
привязка к той или иной организационно-пра-
вовой форме или наличие внешних атрибутов 
демократического управления. 

В российской корпоративной системе 
управления трудовому коллективу пока отво-
дится второстепенная роль (Рассказов, 2013, 
с. 132). Однако в нашей стране есть неболь-
шое число самоуправляемых предприятий в 
форме акционерных обществ работников (см. 
подробнее: (Хабибуллин, 2014; Седов, Хаби-
буллин, 2017)). На начало 2017 г. их насчиты-
вается всего 40 (см. таблицу).

На наш взгляд, в дополнение к выше-
сказанному функционирование коллективных 
предприятий должно осуществляться на базе 
следующих принципов (Букреев, Рудык, Ха-
бибуллин, 2015).

Принцип первый – добровольность и 
открытость вхождения физических лиц в кол-
лективное предприятие. Это предполагает их 
свободное членство в такой фирме. Физиче-
ские лица разделяют принципы деятельности 
предприятия и принимают личное трудовое и 
опосредованное участие в этой деятельности 
при условии успешного прохождения испыта-
тельного срока. 

Принцип второй – демократическая ор-
ганизация коллективного предприятия. Это 
выражается в принятии общим собранием 
работников предприятия решений по глав-
ным вопросам его деятельности по принципу 
«один человек – один голос». 

Принцип третий – ориентация на трудо-
вой вклад работников коллективных предпри-
ятий при принятии управленческих решений 
и распределении результатов хозяйственной 
деятельности (в частности, распределение 

7) развитие трудовых ресурсов и улучшение условий 
работы. Таким образом, трудовой коллектив само-
управляемого предприятия выступает как коллек-
тивный предприниматель и как коллективный агент 
рынка (Флакиерски, 2001, с. 13).

решения по принципу «один человек – один 
голос» либо делегирующие право участия 
в управлении своему представителю. Такой 
принцип формирует демократический харак-
тер принятия управленческих решений на 
предприятии (независимо от размера пая ра-
ботника в общем объеме капитала фирмы или 
пакета принадлежащих ему акций компании). 

Таким образом, под коллективным по-
нимается предприятие любой организаци-
онно-правовой формы, трудовой коллектив 
которого участвует путем голосования в 
принятии значительной части решений по 
управлению предприятием на основе принци-
па «один человек – один голос» и контролиру-
ет их реализацию. 

Принятие членами коллектива реше-
ний по управлению предприятием на основе 
принципа «один человек – один голос» и кон-
троль их реализации составляют основу демо-
кратического самоуправления, обусловливаю-
щего преодоление в перспективе отчуждения 
работников от хозяйственной власти на пред-
приятии, на котором они заняты.

При этом следует понимать, что речь 
идет не о «косметических» формах участия 
работников, например, таких как в США: ящи-
ки предложений (suggestion boxes), дискусси-
онные группы (discussion groups), которые 
на деле не способствуют фундаментальному 
изменению положения работника на предпри-
ятии (Levin, 2006). Мы имеем дело именно с 
самоуправлением как высшей формой участия 
работников в управлении предприятием5. 

5 Канадский профессор Г. Флакиерски счи-
тает, что основной чертой самоуправляемого пред-
приятия является право его коллектива принимать 
все решения по следующим вопросам: 1) создание, 
разделение или объединение предприятия с другим; 
2) избрание конкретных лиц на руководящие долж-
ности; 3) распределение чистого продукта; 4) распре-
деление оставшегося (после распределения чистого 
продукта) излишка между работниками в соответ-
ствии с их трудовым вкладом, измеряемым уровнем 
квалификации, и т.д.; 5) ориентиры производства; 
6) структурные изменения в развитии предприятия; 
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Данные принципы демократического 
самоуправления, на которых должно строить-
ся коллективное хозяйствование, реализова-
ны, в частности, в Мондрагонской коопера-
тивной корпорации (страна Басков, Испания).

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ЗА И ПРОТИВ

Результаты исследования природы и 
специфики функционирования коллективных 
предприятий позволяют выделить следующие 
преимущества коллективного хозяйствования. 

1. Устойчивость в условиях кризиса (более вы-
сокий потенциал выживания). 

Предприятия коллективной формы хо-
зяйствования наиболее высокими темпами 
развивались в периоды экономических спадов 
и социальных потрясений. Их стремительное 
развитие в условиях роста уровня безработи-
цы было связано со стремлением общества 
предотвратить закрытие предприятий и соз-
дать новые рабочие места (Dickstein, 1991; 
Horowitz, Horowitz, 1999). Устойчивость кол-
лективных предприятий в условиях экономи-
ческого кризиса является более высокой по 

дохода предприятия между его работниками 
осуществляется пропорционально объему и 
качеству их труда). 

Принцип четвертый – открытый ме-
неджмент. Это предполагает прозрачность 
информации по всем экономическим, органи-
зационным и трудовым вопросам управления 
коллективным предприятием. 

Принцип пятый – постоянное повыше-
ние профессиональной квалификации членов 
коллективного предприятия и других участ-
ников его хозяйственной деятельности, их ка-
рьерный рост, а также совершенствование их 
навыков в принятии управленческих решений. 

Принцип шестой – минимизация раз-
личий в доходах членов и других непосред-
ственных и опосредованных участников хо-
зяйственной деятельности коллективного 
предприятия путем установления верхнего и 
нижнего уровней их доходов (так называемой 
вилки доходов). 

Принцип седьмой – сотрудничество кол-
лективных предприятий на национальном и 
наднациональном уровнях. 

Принцип восьмой – следование универ-
сальным нормам и правилам коллективного 
предпринимательства. 

Принцип девятый – повышение образо-
вательного уровня участников хозяйственной 
деятельности коллективного предприятия. 

Таблица 
Региональный аспект развития акционерных обществ работников в России

Регион Число НП Регион Число НП

Липецкая область 17 Кабардино-Балкарская Республика 1

Свердловская область 6 Калмыкия 1

Тамбовская область 2 Калужская область 1

Алтайский край 1 Москва 1

Амурская область 1 Саратовская область 1

Архангельская область 1 Смоленская область 1

Белгородская область 1 Татарстан 1

Волгоградская область 1 Удмуртская Республика 1

Забайкальский край 1 Челябинская область 1

Итого 40

И с т о ч н и к: составлено автором по данным Первого независимого рейтингового агентства «FIRA», www.fira.ru.
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нии хозяйственных и социальных вопросов, 
в контроле управленческих процессов. Повы-
шение такой ответственности стимулируется 
также ростом объема принадлежащего члену 
трудового коллектива имущества предприя-
тия (если речь идет о самоуправляемой фирме 
на базе коллективной собственности). 

Уровень мотивации работников кол-
лективных предприятий обусловливает более 
высокие качество выпускаемой продукции и 
производительность по сравнению с анало-
гичными показателями предприятий других 
форм хозяйствования (Хабибуллин, 2014; Бес-
толков, Некрасова, Хабибуллин, 2014; Некра-
сова, Хабибуллин, 2016).

3. Сбалансированность интересов участников 
деятельности.

По мере становления работников пред-
приятия в качестве его полноправных членов 
разрешаются конфликты между трудом и ка-
питалом, т.е. происходит согласование эко-
номических интересов работников и работо-
дателя. Между ними распределяются риски, 
связанные с владением, использованием и 
управлением капиталом (имуществом) фирм.

Результаты проведенного нами анкети-
рования работников кооперативов и народ-
ных предприятий (в том числе в Липецкой 
области) показали, что проблема согласова-
ния интересов участников корпоративных 
отношений на коллективных предприятиях 
менее остра, чем в традиционных частнока-
питалистических фирмах. Интересы различ-
ных участников деятельности таких фирм 
более гармонизированы. Система управления 
на обследуемых коллективных предприятиях 
выстроена таким образом, что дает возмож-
ность работникам не быть пассивными и «по-
корными», а позволяет им широко задейство-
вать свой потенциал, строить гармоничные 
отношения с менеджментом и руководством 
компании. Права работников, определяющие 
уровень их вовлеченности в решение проблем 
коллективных предприятий, не ущемляются; 
рядовые сотрудники не отмечают недостаток 
информации о состоянии дел на предприятии, 

сравнению с фирмами других форм хозяй-
ствования (Bond, Clément, Cournoyer, Dupont, 
2000; Birchall, Ketilson, 2009).

Исследование Международной федера-
ции рабочих кооперативов охватывает 50 тыс. 
европейских рабочих кооперативов в 17 стра-
нах Европейского Союза в течение четырех 
лет работы (2009–2012 гг.) (Roelants, Dovgan, 
Eum, Terrasi, 2012). Результаты исследования 
показывают, что коллективные предприятия в 
кооперативной форме, например, Испании и 
Франции в периоды кризиса смогли избежать 
потери рабочих мест и закрытий – в отличие 
от обычных компаний. Исследование под-
твердило устойчивость кооперативных струк-
тур. А демократическое участие работников 
предприятий коллективной формы хозяйство-
вания в принятии управленческих решений 
позволило сократить корпоративные затраты 
без увольнения сотрудников, а также осуще-
ствить инвестиции в новые долгосрочные 
проекты за счет собственных средств. Кол-
лективные предприятия развивались при под-
держке опорных структур, способствовавших 
образованию и переподготовке участников 
кооперативов, а также их адаптации к новым 
условиям хозяйствования.

2. Повышение уровня мотивации работников.
Традиционное частнокапиталистиче-

ское предприятие, состоящее из наемных 
работников, не участвующих в процессах 
принятия решений на разных уровнях вну-
трифирменной иерархии, сталкивается с та-
кой проблемой, как незаинтересованность 
членов трудового коллектива в повышении 
эффективности организации производства 
и деятельности фирмы в целом. Работники 
предприятия коллективной формы хозяйство-
вания, как правило, ответственно относятся к 
своим обязанностям, осознавая, что от каче-
ства их работы зависит эффективность функ-
ционирования компании в целом. Повышение 
ответственности работника коллективного 
предприятия к своим должностным обязанно-
стям стимулируется его участием не только в 
распределении доходов фирмы, но и в реше-
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низком уровне, что особенно ярко проявляет-
ся в автономных самоуправляемых бригадах. 
Там «безбилетники» не выживают по причине 
ухудшения результатов общего труда вслед-
ствие их оппортунистического поведения (на-
носится прямой ущерб другим членам трудо-
вых коллективов таких организаций). 

6. Благоприятный морально-психологический 
климат на производстве. 

Результаты ряда исследований (см., 
например, (Бестолков, Некрасова, Хабибул-
лин, 2014; Некрасова, Хабибуллин, 2016)) 
свидетельствуют о благоприятном морально-
психологическом климате на предприятиях 
коллективной формы хозяйствования и, сле-
довательно, небольшом числе конфликтов в 
трудовых коллективах этих фирм и низком 
уровне их остроты. Причем данные показа-
тели коллективных фирм лучше аналогичных 
показателей предприятий других организа-
ционно-правовых форм. Опросы работников 
коллективных предприятий показывают вы-
сокую степень удовлетворенности трудом, 
уровнем оплаты и социальными льготами. 
Такое преимущество коллективных организа-
ций обусловлено отношениями между их ра-
ботниками, формирующимися на принципах 
справедливости, доверия, солидарности и т.д.

Среди прочих преимуществ у работ-
ников предприятий коллективной формы хо-
зяйствования – их уверенность в занятости 
в долгосрочной перспективе. Кроме того, в 
процессе коллективной деятельности они со-
вместно получают доход, ответственны друг 
перед другом, несут одинаковые предприни-
мательские риски. 

7. Высокая адаптивность коллективных пред-
приятий к выполнению социальных функций. 

Деятельность коллективных предпри-
ятий предполагает согласованность интере-
сов всех ее участников. Одним из наиболее 
значимых условий достижения такой согла-
сованности является формирование комфорт-
ной социальной среды для членов трудовых 
коллективов этих фирм. Совместная деятель-

имеются широкие возможности обсуждения и 
принятия решений по вопросам деятельности 
трудового коллектива, а справедливость соци-
ально-экономических отношений и социаль-
ная ответственности подобного типа компа-
ний находятся на достаточно высоком уровне.

4. Более высокая степень реинвестирования. 
Значимым преимуществом коллектив-

ных предприятий, в частности акционерных 
обществ работников, является отказ от при-
менения традиционной схемы распределения 
дивидендов между внешними владельцами ак-
ций с целью удержания их капитала и борьбы 
за него с конкурирующими фирмами. Данный 
тезис подтверждают многочисленные приме-
ры из практики отечественных и зарубежных 
акционерных обществ работников. Так, кол-
лективные предприятия имеют возможность 
направлять средства на выплату дивидендов, 
причитающихся работникам-собственникам, 
на другие цели, например на модернизацию 
производства. 

Здесь показательным является опыт 
Мондрагонской кооперативной корпорации. 
Ее участники-кооперативы могут получить 
кредит в кооперативном банке, который так-
же является членом этой корпорации. Таким 
образом, заемные средства привлекаются на 
условиях, более выгодных, по сравнению с 
условиями, на которых занимают средства их 
конкуренты. В таких условиях степень реин-
вестирования в кооперативах Мондрагонской 
ассоциации является достаточно высокой.

5. Снижение уровня оппортунизма в поведении 
работников. 

Деятельность работников в качестве 
полноправных членов предприятия (имею-
щих одинаковые права на владение капита-
лом (имуществом) предприятия, а также пра-
ва распоряжаться результатами своего труда) 
и участников управленческих процессов на 
этом предприятии обусловливает уменьшение 
остроты проблемы отчуждения труда. В этих 
условиях степень оппортунизма в поведении 
персонала обычно находится на достаточно 



49
ЭНСР  № 1 (76)  2017

Теория коллективного предприятия: перезагрузка

Аргумент второй. Феномен «безбилет-
ного пассажира» (free rider)7. Обычно «про-
блему безбилетника» связывают с «…получе-
нием выгоды от коллективных усилий, не неся 
пропорциональной доли издержек» (Olson, 
Cook, 2006). Желание части членов трудового 
коллектива фирмы поддаться такому соблаз-
ну приведет к снижению производительности 
труда, ухудшению результата совместной дея-
тельности (снижению дохода), снижению кон-
курентоспособности. Однако проблема «без-
билетного пассажира», как доказала лауреат 
Нобелевской премии по экономике за 2009 г. 
Элинор Остром, успешно снимается, если в 
условиях коллективного управления общими 
ресурсами выполняются следующие основ-
ные принципы институционального дизайна 
(Остром, 2010, с. 178): 1) четко определен-
ные границы; 2) соответствие между прави-
лами присвоения / обеспечения предложения 
и местными условиями; 3) договоренности 
коллективного выбора; 4) надзор; 5) откали-
брованные санкции; 6) механизм разрешения 
конфликтов; 7) минимальное признание права 
на организацию; 8) встроенные организации. 

Реализация данных принципов повы-
шает вероятность успеха коллективного хо-
зяйствования, например, в рамках самоуправ-

7 На проблему «безбилетника» указывал еще 
А.В. Чаянов. Он критиковал «коллективистов» (на-
пример, С.С. Маслова и др.) за склонность идеализи-
ровать психологию «соборности». Чаянов писал: «Не 
спорим, что в некоторых отдельных случаях подоб-
ное утверждение правильно; в небольших коллекти-
вах, духовно спаянных или воодушевленных какой-
либо социальной или религиозной идеей, [уровень 
стимуляции] работы может быть выше, чем <…> в 
иных формах хозяйственной организации. Однако из 
этих отдельных случаев нельзя выводить общего пра-
вила. В многочисленных коллективах, духовная связь 
между членами которых слаба, а энтузиазм общего 
действия непрочен, отмеченная стимуляция приту-
пляется и появляется принцип, вульгарно выражае-
мый в положении “зачем я буду работать больше, чем 
работает мой сосед, раз его и мое вознаграждение 
будет равно”» (Чаянов, 1991, с. 383).

ность сотрудников коллективных предприя-
тий и принятие ими управленческих решений 
обусловливают отношения доверия и взаимо-
понимания между ними. Уровень социальной 
ответственности предприятий коллективных 
форм хозяйствования является более высоким 
по сравнению с аналогичным показателем 
предприятий других организационно-право-
вых форм. Это выражается в развитии само-
управляемыми фирмами своей социальной 
инфраструктуры и поддержании достаточно 
высокого уровня жизни своих работников 
(Бестолков, Некрасова, Хабибуллин, 2014; 
Некрасова, Хабибуллин, 2016).

Однако в настоящее время отношение 
российского научного сообщества к теме раз-
вития предприятий коллективных форм хозяй-
ствования (в частности, к вопросу их эффек-
тивности) скептическое из-за укоренившихся 
за последние десятилетия стереотипов6. 

Оппоненты сторонников теории кол-
лективного предпринимательства приводят 
различные аргументы против развития такой 
формы хозяйствования. 

Аргумент первый. Неэффективность 
принятия групповых решений. Причина – 
низкий уровень знаний рядовых работников 
в сфере управления. Однако эта проблема 
успешно решается путем введения системы 
непрерывного образования, просвещения и 
воспитания членов (участников) предприятия 
коллективной формы хозяйствования, а так-
же их представителей, что является одним из 
главных условий обеспечения необходимого 
уровня компетентности при принятии управ-
ленческих решений.

6 Как отмечает Е.М. Скаржинская, «окраин-
ное положение кооперации в экономике плюс не-
доверие к возможностям кооперативного сектора 
снижают интерес к исследованиям в этой области, а 
недостаточная разработанность экономической тео-
рии кооперации препятствует эффективному исполь-
зованию этой формы организации» (Скаржинская, 
2011, с. 4).
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жесткость последних зависит от тяжести на-
рушения и контекста событий). Наиболее су-
рово, вплоть до исключения из группы, долж-
ны караться лица, совершившие повторные 
нарушения, представляющие реальную опас-
ность для существования всего коллектива.

Шестой принцип провозглашает необ-
ходимость создания локальных площадок для 
оперативного разрешения конфликтов между 
членами группы или между группой и пред-
ставителями внешнего окружения (например, 
представителями надзорных, налоговых и 
тому подобных государственных структур) и 
др. При этом доступ конфликтующих сторон 
к этим площадкам должен быть упрощенным. 

Седьмой принцип состоит в том, что пра-
ва пользователей общественного ресурса на 
самоорганизацию и установление собствен-
ных правил доступа к нему должны хотя бы в 
ограниченном объеме признаваться местными, 
региональными и федеральными властями. 

Наконец восьмой принцип относится 
к правилам доступа к крупномасштабным 
общественным ресурсам, используемым па-
раллельно несколькими группами индивидов 
(например, несколькими самоуправляемыми 
фирмами). Этот принцип гласит, что управ-
ление такими видами ресурсов должны осу-
ществлять одновременно различные органи-
зационные субъединицы, располагающиеся 
на разных иерархических уровнях и как бы 
«встроенные» одна в другую, например в ре-
гиональных и отраслевых объединениях субъ-
ектов коллективного предпринимательства.

Соблюдение данных принципов пред-
полагает, что собственно коллективное (де-
централизиованное) использование общих 
ресурсов не хуже в сравнении с режимом кон-
центрированной собственности, сосредоточи-
вающим экономическую власть в одних руках, 
а возможно и лучше (Алпатов, 2016, с. 96).

Аргумент третий. Затрудненный до-
ступ к внешним источникам финансирования, 
связанный с тем, что финансовый контроль со 
стороны банков коллективных предприятий 
является более сложным процессом по срав-
нению с процессом контроля фирм тради-

ляемой фирмы (Ostrom, 2000; Белокрылова, 
Ермишина, 2012, с. 175–176).

Первый принцип, выявленный Э. Остром, 
состоит в установлении четких границ группы 
для того, чтобы участники (члены) коллектив-
ного хозяйствования ясно представляли себе, 
кто входит, а кто не входит в состав участвую-
щих в совместной деятельности.

Второй принцип состоит в формиро-
вании таких правил доступа членов группы 
к общественному ресурсу, согласно которым 
устанавливаются ограничения на объем, вре-
мя и технологию его использования, а также 
выгоды в результате такого использования 
распределяются между членами сообщества 
пропорционально их затратам, кроме того, 
учитываются локальные особенности среды. 
Этот принцип учитывает следующее. Если 
кто-либо из членов группы получает выгоды, 
почти не неся каких-либо издержек по поддер-
жанию и пополнению общественного ресурса, 
то со временем остальные участники переста-
ют следовать установленным правилам.

В соответствии с третьим принципом 
все члены группы должны участвовать в при-
нятии решений, устанавливающих или изме-
няющих правила доступа к общественному 
ресурсу. Иными словами, «правила игры» 
должны устанавливаться самими игроками. 
Режимы доступа к общественным ресурсам, 
базирующиеся на этом принципе, в наиболее 
полной мере учитывают особенности среды и 
признаются самими участниками как честные 
и справедливые.

Согласно четвертому принципу кон-
троль за соблюдением правил в ситуациях ре-
жима доступа к общественному ресурсу, рас-
считанного на длительный период действия, 
должен быть организован так, чтобы пользо-
ватели сами выбирали/нанимали подотчет-
ных им «контролеров» либо осуществляли 
контроль сообща. 

В соответствии с пятым принципом в 
отношении членов сообщества, нарушивших 
установленные правила доступа к обществен-
ному ресурсу, применяются санкции (при этом 
используется градуированная шкала санкций, 
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лективов способны подавлять законные права 
и интересы отдельной личности в большей 
степени, чем это может делать частный соб-
ственник (см., например, (Попов, 1992; Ракит-
ская, 1994; Рудык, Ванек, 1993; Увалич, 1996)). 

Кроме того, наделение каждого члена 
коллектива правом голоса отнюдь не означает 
реализации равных прав при принятии управ-
ленческих решений, поскольку участники 
общего собрания не в равной мере наделены 
даром слова, искусством манипулирования ау-
диторией, доступом к ключевой информации. 
В результате неизбежно определенное давле-
ние отдельных групп (или лиц) на остальных 
участников. Тут можно выделить проблему 
влияния, означающую возможность лоббиро-
вания участниками коллективных предприя-
тий принятия собранием какого-либо решения 
и использования их неформальных связей с со-
ветом директоров и менеджерами (Cook, 1995). 

Как писал русский экономист В.П. Во-
ронцов в 1909 г. в статье «Производительная 
кооперация в индустрии», менеджмент кол-
лективного предприятия («заведующие де-
лом» – по Воронцову) находятся под большим 
давлением работников и «отдельных влия-
тельных их представителей»9.

члену коллектива удовлетворять его потребности, при 
этом установленный ею статус соответствует его ожи-
даниям. В противном случае не исключены случаи 
деградации личности, конфликт между индивидом 
и группой. Член коллектива должен воспринимать 
установленные в нем нормы и правила. Но иногда это 
достигается ценой несоответствия действий индиви-
да ее нормами морали. Группа способна подчинить 
человека, заставить его поступать вопреки собствен-
ным убеждениям. Это возможно, если пребывание в 
коллективе для его члена более ценно, чем поступки в 
соответствии с собственными моральными нормами. 
В то же время группа помогает человеку осуществить 
социализацию (Спивак, 2000, с. 112–113).

9 «Некоторые читатели рассматривают эту 
черту производительных ассоциаций как главный 
порок анализируемой организации, потому что она 
лишает заведующего уверенности в действиях и за-
ставляет его в угоду влиятельным членам коопера-

ционного типа (Dickstein, 1991). Однако, как 
показывает практика функционирования кол-
лективных предприятий (см., например, (Бес-
толков, 2014; Хабибуллин, 2014)), российские 
акционерные общества работников развива-
ются в основном только за счет собственных 
средств, не привлекая заемных ресурсов. 

Аргумент четвертый. Сложности при 
решении задачи привлечения и удержания вы-
сококвалифицированных управленческих ка-
дров, причина – ограничение размеров опла-
ты труда всех категорий работников. 

Аргумент пятый. Сведение функций ме-
неджмента предприятий коллективной формы 
хозяйствования при принятии управленческих 
решений к механическому исполнению реше-
ний, принятых работниками (как правило, в 
условиях дисбаланса демократии и компетент-
ности). Менеджеры, носители профессиональ-
ных знаний, имеют возможность внедрять в 
содержание коллективно принимаемых управ-
ленческих решений свои идеи. В таких услови-
ях самоуправление на коллективном предпри-
ятии будет только декларативным.

Аргумент шестой. У работников, не яв-
ляющихся совладельцами капитала (имуще-
ства) предприятий коллективной формы хо-
зяйствования, есть риск приобретения статуса 
граждан «второго сорта». Такая проблема воз-
никает при расширении производства в про-
цессе привлечения дополнительных кадровых 
ресурсов. Новых работников следует либо в 
полной мере наделять правами участников 
коллективных предприятий (с чем могут быть 
не согласны их ветераны, заработавшие сред-
ства на расширение производства), либо при-
влекать в качестве наемных работников (Не-
кипелов, 1996, с. 109). 

Аргумент седьмой. Наличие проблемы 
защиты прав и интересов меньшинства коллек-
тива предприятия (отдельного работника или 
групп работников) в условиях тирании боль-
шинства8. Большинство членов трудовых кол-

8 Влияние группы на индивида может быть как 
положительным, так и отрицательным. Воздействие 
является позитивным, если группа не препятствует 
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господствуют принципиально иные базовые 
характеристики хозяйствования. В этих усло-
виях «стремление развивать самоуправление 
в трудовом коллективе без самоуправления 
на макроуровне так же неэффективно, как 
попытка создания акционерных обществ в 
экономике, где нет рынка и денег» (Бузгалин, 
1994). 

В этом вопросе, на наш взгляд, необхо-
дима взвешенная позиция (в отличие от авто-
ров (Белоцерковский, 1992; Абовин-Егидес, 
1997) и др.) с ортодоксальными взглядами на 
проблемы самоуправления). Мы солидарны с 
исследователями (Колганов, 1993, 1997; Буз-
галин, 1994; Бузгалин, Дубянская, Корчагина, 
1995; Золотов, 1996; Дубровский, Романова, 
Татаркин, Ткаченков, 2004; и др.), считающи-
ми, что условия, необходимые для развития 
эффективного коллективного предпринима-
тельства, базирующегося на самоуправлении, 
должны вызреть. Очевидно, что самоуправ-
ление на микроэкономическом уровне де-
терминируется уровнем самоуправления в 
обществе, обусловленном качеством демокра-
тических институтов.

Третья проблема. В состав персона-
ла коллективных предприятий входят лица с 
разными интересами. Это означает, что такой 
форме хозяйствования свойствен риск кон-
фликта интересов. «Противоречивость инте-
ресов лиц, являющихся одновременно и ак-
ционерами, и работниками компании, может 
стать причиной того, что уже в целевых уста-
новках акционеров будет заложено неэффек-
тивное использование ресурсов» (Гаврилова, 
2001, с. 643). 

 Как писал академик РАН Н.Я. Петраков, 
трудовой коллектив как собственник средне-
го и крупного предприятия обречен на неэф-
фективное использование производственного 
потенциала, доставшегося ему во владение и 
распоряжение, поскольку «трудовой коллек-
тив – это некая ассоциация людей, связанных 
между собой технологической цепочкой, но 
имеющих в то же время часто совершенно 
разную социально-психологическую ориен-
тацию» (Петраков, 2012). 

Сторонники коллективного предприни-
мательства, признавая в той или иной степе-
ни наличие перечисленных выше проблем, к 
этому списку добавляют другие. Они выделя-
ют три следующие основные проблемы. 

Первая проблема. Деятельность пред-
приятий коллективной формы хозяйствования 
в неблагоприятствующей среде. О.И. Уильям-
сон в книге «Экономические институты ка-
питализма» приводит точку зрения теоретика 
самоуправляемых фирм профессора Б. Хор-
вата. По мнению последнего, коллективному 
предприятию нелегко выжить в капитали-
стической хозяйственной среде, несмотря на 
прогнозируемый рост эффективности его де-
ятельности. Внешняя среда, «подобно орга-
низму, который подвергается трансплантации 
некоего органа, <…> инстинктивно отверга-
ет чужеродную ткань» (цит. по: (Уильямсон, 
1996, с. 425))10, подчеркивает Хорват. Он на-
зывает три признака такого отторжения: 

1) трудности коллективных предпри-
ятий в получении банковского и торгового 
кредитов. На возможность ущемления инте-
ресов коллективных предприятий банками и 
поставщиками обращал внимание и Дж. Эль-
стер (Elster, 1989); 

2) неспособность коллективных пред-
приятий удерживать высококвалифицирован-
ных менеджеров. Последние часто переходят 
в капиталистические фирмы, предлагающие 
более высокий уровень оплаты труда; 

3) вырождение коллективных предпри-
ятий (даже преуспевающих), обусловленное 
нежеланием их основателей делиться пло-
дами своей деятельности с новыми членами 
коллективов. 

Вторая проблема. Отсутствие демокра-
тии на макроуровне превращает самоуправ-
ляемые фирмы в островки в море, в котором 

тива уклоняться от правильного и беспристрастного 
пути, что служит причиной нового недовольства» 
(Воронцов, 1909). 

10 О враждебности внешней среды, в которой 
осуществляют деятельность коллективные предпри-
ятия, писали также (Elster, Moene, 1989).
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производством и распределения его резуль-
татов12. Среди факторов сохранения таких 
преимуществ – внедрение коллективными 
предприятиями системы обучения своих ра-
ботников основам управленческих и экономи-
ческих знаний.

Важным условием преодоления про-
блем коллективного хозяйствования является 
участие институтов гражданского общества 
в управлении коллективным предприятием. 
Избрание в состав органов управления са-
моуправляемой фирмы представителей за-
щитников окружающей среды, организаций 
защиты прав потребителей, экспертного со-
общества и др. позволяет в полной мере со-
блюдать при осуществлении деятельности 
предприятия интересы трудового коллектива, 
государства, гражданского общества и их ин-
ститутов. Органы управления предприятием 
коллективной формы хозяйствования в таком 
составе обеспечивают контроль деятельности 
его менеджмента (в частности, высшего уров-
ня) с целью предотвращения злоупотребления 
им своими полномочиями и противодействия 
коррупционным схемам. 

Кроме того, значимую роль в сохра-
нении преимуществ коллективного хозяй-
ствования играет солидаризм коллективных 
предприятий, который выражается во вза-
имодействии, взаимопомощи, создании ас-
социаций, союзов, иных форм объединений 
самоуправляемых фирм в целях повышения 
экономической и социальной устойчивости, 
улучшения имиджа, усиления влияния в обще-
стве субъектов коллективного предпринима-
тельства. Значимым в достижении этих целей 
является заключение соглашений с партиями, 
профсоюзами, другими организациями, под-
держивающими идею развития коллективных 
форм хозяйствования, об их стратегическом 
взаимодействии и взаимопомощи. Сотрудни-
чая между собой, коллективные предприятия, 

12 Сбалансированная модель управления кол-
лективным предприятием, позволяющая снять мно-
гие проблемы коллективного хозяйствования, пред-
ставлена в работе (Хабибуллин, 2016).

Четвертая проблема – психологиче-
ская. Часто менеджмент и собственники част-
нокапиталистических компаний (особенно 
российских) воспринимают рядовых работ-
ников в качестве «серой массы», на которых 
нельзя рассчитывать при решении управлен-
ческих задач. Вовлечение членов трудовых 
коллективов в управленческие процессы, 
наделение их правом собственности на ка-
питал (имущество) предприятия, по мнению 
руководства многих частнокапиталистиче-
ских фирм, обречены на неудачу. О причине 
негативного отношения менеджмента и соб-
ственников компаний к участию работников 
в собственности предприятий, управлении 
производством и распределении его резуль-
татов пишет Р. Гэлэгер в книге «Душа орга-
низации»: «уровень чувства сопричастности 
собственности компании напрямую зависит 
от готовности руководства предоставить со-
трудникам самостоятельность собственников. 
Это противоречит инстинктам человеческой 
натуры. Первое инстинктивное побуждение 
любого управленца – управлять: сказать дру-
гим, что делать и как. И у того, кто уступает 
эту власть своим подчиненным, наверняка, 
появляется такое чувство, будто он отдает 
в руки пациентов сумасшедшего дома связку 
всех дверных ключей (Курсив наш. – Р.Х.)11».

Сохранение преимуществ коллектив-
ных предприятий и устранение их возможных 
недостатков возможны на принципах увели-
чения масштабов партнерства труда и капита-
ла при принятии решений в сфере управления 

11 «Передача ответственности за результаты 
в руки работников представляется многим управ-
ляющим в значительно большей степени опасной, 
чем собственный контроль над соблюдением всех 
предписанных инструкций и процедур, – подчерки-
вает Р. Гэлэгер. – Этот фундаментальный конфликт 
между свойствами человеческой природы и необхо-
димостью делиться властью и полномочиями – одна 
из причин того, что многие работники не чувствуют 
себя собственниками, совладельцами предприятия, 
даже когда они на самом деле собственники-акцио-
неры» (Гэлэгер, 2006, с. 91–92).
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ства. Реализация коллективным предприяти-
ем принципа партисипативного менеджмен-
та предполагает получение его работниками 
транспарентной информации о социально-
экономической деятельности фирмы для ис-
пользования при принятии управленческих 
решений. Открытость информации обуслов-
ливает достаточно высокий уровень качества 
управления, доверия участников хозяйствен-
ной деятельности друг к другу и к менед-
жменту, противодействие злоупотреблениям 
должностными полномочиями и коррупции.

Одной из распространенных форм ре-
ализации самоуправления является значимое 
участие работников в собственности, однако 
само по себе оно не выступает достаточным 
условием. На практике есть немало примеров, 
свидетельствующих о том, что под вывеской 
предприятия, принадлежащего трудовым кол-
лективам, скрывается авторитарная модель 
управления с элементами патернализма. Вме-
сте с тем наличие только самоуправления ра-
ботников без их «привязки» к предприятию 
через отношения собственности создает ри-
ски для его устойчивого развития. 

Поэтому при определении коллек-
тивного предприятия следует учитывать не 
только участие работников в собственности, 
но и реальную хозяйственную власть трудо-
вого коллектива, что требует формирования 
качественно иной культуры корпоративного 
управления, нацеленной на широкое вовле-
чение работников в управленческие и хозяй-
ственные процессы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, основным признаком 
коллективного предприятия является само-
управление трудового коллектива – база для 
формирования механизмов вовлечения ра-
ботников в управление фирмой. Постепен-
ная передача управленческих и контрольных 
функций от менеджмента к работникам, пред-
полагающая децентрализацию ответствен-
ности и полномочий, является важнейшим 
фактором развития инновационной активно-
сти трудового коллектива и обеспечения кон-
курентоспособности предприятия в целом. 
Процессу перехода к коллективному пред-
принимательству способствует, в частности, 
появление в классе наемных работников со-
трудников нового типа, уровень квалифика-
ции которых является достаточно высоким 
для участия в разработке и принятии управ-
ленческих решений. Такой работник способен 
преодолеть авторитарную систему хозяйство-
вания на микроэкономическом уровне. 

При этом под определение коллектив-
ного предприятия может попадать достаточно 
широкий спектр хозяйствующих субъектов 
коллективного предпринимательства, руко-
водствующихся в своей деятельности прин-
ципами демократического хозяйствования и 
партисипативного менеджмента. Создание 
коллективного предприятия любой формы 
собственности и организационно-правовой 
формы на базе концептуальных положений 
коллективного хозяйствования и отражения 
их во внутренних нормативных документах 
предприятия обусловливает развитие (рас-
ширение) сферы хозяйственной деятельности 
коллективных форм организации производ-



55
ЭНСР  № 1 (76)  2017

Теория коллективного предприятия: перезагрузка

Гаврилова Т.В. Акционерная собственность и кор-
поративное управление // Собственность в 
XX столетии. М.: РОССПЭН, 2001.

Гудкова Т.В. Особенности корпоративной культуры 
российских компаний. М.: РГ-Пресс, 2014.

Гэлэгер Р. Душа организации. М.: Добрая книга, 2006.
Дементьев В.Е., Хабибуллин Р.И. Коллективные пред-

приятия: анализ зарубежного опыта // Россия 
и современный мир. 2016. № 2. 

Дубровский В.Ж., Романова О.А., Татаркин А.И., Тка-
ченков И.Н. Динамика корпоративного разви-
тия. М.: Наука, 2004.

Зеркалий Н.Г. Использование новых концепций для 
формирования инструментария современного 
менеджмента // Менеджмент в России и за ру-
бежом. 2015. № 6.

Золотов А.В. Самоуправление непосредственных 
производителей: социально-экономические и 
организационные аспекты. Н. Новгород: Изд-
во ННГУ, 1996.

Игнацкая М.А. Новая экономика: опыт структурно-
функционального анализа. М.: КомКнига, 
2006.

Колганов А.И. Коллективная собственность и коллек-
тивное предпринимательство. Опыт развитых 
капиталистических государств (Сер. «Третий 
путь»). М.: Экономическая демократия, 1993.

Колганов А.И. Самоуправление за рубежом: опыт 
ESOP и мондрагонских кооперативов. М.: 
Академия самоуправления, 1997.

Конарева Л.А. От предприятия «безучастной эконо-
мики» к социальной корпорации // Управлен-
ческие науки. 2013. № 3 (8).

Лалу Ф. Открывая организации будущего. М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2016.

Некипелов А.Д. Очерки по экономике посткоммуниз-
ма. М.: ЦИСН, 1996.

Некрасова О.В., Хабибуллин Р.И. Коллективное пред-
приятие и традиционная компания: сравни-
тельный анализ корпоративных культур // 
Экономическое возрождение России. 2016. 
№ 1 (47). 

Особенности экономического развития США: тен-
денции второго десятилетия XXI века / под 
ред. В.Б. Супяна. М.: Ин-т США и Канады 
РАН, 2016.

лизация и результаты эмпирического анализа 
// Мир России (Социология. Этнология). 2015. 
Т. 24. № 3.

Белокрылова О.С., Ермишина А.В. Факторы коллек-
тивных действий (на примере жилищной са-
моорганизации) // Terra Economicus. 2012. 
Т. 10. № 1.

Белоцерковский В. Самоуправление. Будущее чело-
вечества или новая утопия? М.: Интер-Версо, 
1992.

Бестолков В.И. Народные предприятия в российской 
экономике: достижения и проблемы спустя 
15 лет после образования // Экономика в про-
мышленности. 2014. № 2 (22). Апрель–июнь.

Бестолков В.И., Некрасова О.В., Хабибуллин Р.И. 
Участие работников в управлении народным 
предприятием: опыт Набережночелнинско-
го картонно-бумажного комбината имени 
С.П. Титова // Экономическая наука современ-
ной России. 2015. № 2 (69).

Болтрукевич В.Е., Взоров В.Н., Наумов А.И. Модель 
мотивации в управлении знаниями // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 24: Менеджмент. 2014. 
№ 1–2.

Бузгалин А.В. Самоуправление в экономике: теорети-
ческая модель и практические перспективы // 
На пути к экономической демократии. Между-
народный опыт. Кн. 1. М.: Экономическая де-
мократия, 1994а. 

Бузгалин А.В. Переходная экономика: курс лекций по 
политической экономии. М.: МГУ, 1994б.

Бузгалин А.В., Дубянская Г.Ю., Корчагина З.А. Рас-
крепощение человеческого потенциала – ус-
ловие преодоления кризиса отечественной 
экономики // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Эко-
номика. 1995. № 1. С. 3–15.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал: в 
2 т. Т. 1. Методология: По ту сторону позити-
визма, постмодернизма и экономического им-
периализма (Маркс re-loaded). 3-е изд., испр. и 
сущ. доп. М.: ЛЕНАНД, 2015.

Букреев В.В., Рудык Э.Н., Хабибуллин Р.И. Коллек-
тивное предприятие: к теории вопроса // Во-
просы политической экономии. 2015. № 4.

Воронцов В.П. Производительная кооперация в инду-
стрии // Вестник кооперации. 1909. № 1.



56
ЭНСР  № 1 (76)  2017

Хабибуллин Р.И.

Уильямсон О.И. Экономические институты капита-
лизма. Фирмы, рынки, «отношенческая» кон-
трактация: пер. с англ. СПб.: Лениздат, 1996.

Флакиерски Г. Рыночный социализм: Новый взгляд. 
Альтернатива для Восточной Европы? М.: 
Слово, 2001.

Хабибуллин Р.И. Акционерные общества работников: 
современное состояние, эффективность, про-
блемы и перспективы развития // Экономиче-
ская наука современной России. 2014. № 3 (66).

Хабибуллин Р.И. Концептуальные основы самоуправ-
ляемой фирмы: в поисках сбалансированной 
модели хозяйствования // Философия хозяй-
ства. 2016a. № 6 (108).

Хабибуллин Р.И. Модель коллективного предприятия: 
базовые характеристики // Стратегическое 
планирование и развитие предприятий (мате-
риалы Семнадцатого Всероссийского симпо-
зиума) / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. 
Секция 1: Теоретические проблемы стратеги-
ческого планирования на микроэкономическом 
уровне. М.: ЦЭМИ РАН, 2016б. С. 152–153. 

Хабибуллин Р.И., Жук С.И. Зарубежные модели кол-
лективного предпринимательства: уроки для 
России // Экономика и предпринимательство. 
2017. № 1 (78).

Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации 
сельскохозяйственной кооперации. М.: Наука, 
1991.

Черкасов Г.И. Общая теория собственности. 4-е изд., 
дораб. М.: Кириллица, 2012.

Alchian A., Demsetz H. Production, information cost, and 
the economic organization // American Economic 
Review. 1972. № 62.

Birchall J., Ketilson L.H. Resilience of the cooperative 
business model in times of crisis. Sustainable 
enterprise programme // Responses to the global 
economic crisis. Geneva: International Labour 
Organisation, 2009.

Bond L., Clément M., Cournoyer M., Dupont G. Survival 
rates of co-operatives in Québec. Ministére de 
L’Industrie et du Commerce, 2000.

Carr M.D., Mellizo P. The relative effect of voice, au-
tonomy, and the wage on satisfaction with work 
// International Journal of Human Resource Man-
agement. 2013. Vol. 24. № 6.

Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов 
коллективной деятельности. М.: ИРИСЭН: 
Мысль, 2010.

Петраков Н.Я. Избранное. Т. 2. М.-СПб.: Нестор-
История, 2012. 

Попов В. Утопия или реальность ХХ века // Миро-
вая экономика и международные отношения. 
1992. № 3.

Пресняков В.Ф. Модель поведения предприятия. М.: 
Наука, 1991.

Ракитская Г. Взаимосвязь политической и хозяй-
ственной власти // Перспективы и проблемы 
страны. 1994. № 1.

Рассказов С.В. Закономерности системы корпоратив-
ного управления и следствия для организаци-
онного развития российских компаний. М.: 
Наука, 2013.

Рудык Э., Ванек Я. Труд и демократия в период 
постперестройки: проблема выбора систем 
управления // Производственная демократия: 
теория, практика и проблемы внедрения. М.: 
Ин-т экономики РАН, 1992.

Скаржинская Е.М. Предпосылки развития коопе-
рации как институциональной альтернативы 
структурной перестройки экономики России: 
актовый доклад на XIII Международной науч-
но-практической конференции «Экономиче-
ская наука – хозяйственной практике» (г. Ко-
строма, 14–15 октября 2011 г.). Кострома: КГУ 
им. Н.А. Некрасова, 2011.

Седов Е.В., Хабибуллин Р.И. Нормативно-правовой 
механизм сбалансированного развития народ-
ных предприятий (акционерных обществ ра-
ботников) в Российской Федерации // Пробле-
мы современной экономики. 2017. № 1 (61).

Собственность в экономической системе России / 
под ред. В.Н. Черковца, В.М. Кулькова. М.: 
ТЕИС, 1998.

Спивак В.А. Организационное поведение и управление 
персоналом. СПб.: Питер, 2000. С. 112–113.

Токсанбаева М.С. Социальные интересы работников 
и использование трудового потенциала. М.: 
Наука, 2006.

Увалич М. Собственность работников: сравнение 
опыта Запада и Востока // Политэконом-
Politekonom. 1996. № 3.



57
ЭНСР  № 1 (76)  2017

Теория коллективного предприятия: перезагрузка

Ostrom E. Governing the commons: The evolution of in-
stitutions for collective action. N.Y.: Cambridge 
University Press, 1990.

Roelants B., Dovgan D., Eum H., Terrasi E. The resilience 
of the cooperative model: How worker coopera-
tives and other worker-owned enterprises respond 
to the crisis and its consequences. CECOP-
CICOPA Europe. 2012. URL: http://www.cecop.
coop/IMG/pdf/report_cecop_2012_en_web.pdf.

Vanek J. The General theory of labor-managed market 
economies. Ithaca: L.: Cornell University Press, 
1970.

Рукопись поступила в редакцию 30.01.2017 г.

THEORY OF COLLECTIVE ENTERPRISE: 
RELOADED

R.I. Khabibullin

Khabibullin Rifat I. – аssociate кesearcher, Central Econom-
ics and Mathematics Institute of Russian Academy of Sci-
ences, Moscow, Russia, Khabibullin16@gmail.com

The article presents the concept of collective enterprise (self-
managed firm) and the principles of functioning of such 
organizations. The arguments of supporters and opponents 
of collective management are reviewed. It is noted that col-
lective enterprises can solve such problems as an imbalance 
of interests of various participants in the proceedings and 
authoritarianism at the microeconomic level. Employees of 
collective enterprises demonstrate a higher level of involv-
ing in management processes. The main feature of the col-
lective enterprise is not only the participation of employees 
in the company's capital, but also the real economic power of 
the labor collective. It requires qualitative corporate culture 
where the involvement of employees in management and 
business processes is very high.
Keywords: participation economy, collective (self-managed) 
enterprise, participatory management, labor collective, de-
mocratization of management.
JEL: J54, D20, D23, M14, M21.

Cook M.L. The future of U.S. agricultural cooperatives: a 
neo-institutional approach // American Journal of 
Agricultural Economies. 1995. № 77.

Dickstein C. The promise and problems of worker coop-
eratives: A survey article // Journal of Planning 
Literature. 1991. № 6 (1).

Elster J. From here to there or if cooperative ownership is 
so desirable, why are there so few cooperatives? // 
Social Philosophy & Policy. 1989. № 6 (2).

Elster J., Moene K.O. Alternatives to сapitalism. N.Y.: 
Cambridge University Press, 1989.

Fama E.F. Agency problems and the theory of the firm 
// Journal of Political Economy. 1980. Vol. 88. 
№ 21 (April).

Gunn C. Workers' self-management in the United States. 
Ithaca: L., 1986.

Khabibullin R.I. Collective enterprises in Russia and 
America: From theoretical controversy to practi-
cal consensus // Special English-Language Edi-
tion of the Journals Questions of Political Econ-
omy and the Economic Revival of Russia, 2016.

Handel M.J., Levine D.I. Editors’ introduction: The ef-
fects of new work practices on workers // Indus-
trial relations. 2004. Vol. 43. № 1.

Horowitz A., Horowitz I. Quality choice: Does it matter 
which workers own and manage the coopera-
tive firm? // Atlantic Economic Journal. 1999. 
№ 24 (4).

Jensen M.С., Meckling W.H. The theory of the firm: 
Managerial behaviour, agency cost, and owner-
ship structure // Journal of Financial Economics. 
1976. № 3.

Levin H.M. Worker democracy and worker productivity 
// Social Justice Research. 2006. Vol. 19. № 1. 
March.

Ohana M., Meyer M., Swaton S. Decision-making in so-
cial enterprises: Exploring the link between em-
ployee participation and organizational commit-
ment // Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 
2013. Vol. 42. № 6. 

Olsen F., Cook M.L. The complexities of measuring free 
rider behavior: Preliminary musings. Panel 1.1: 
New market arrangements. Presented at the  
ISNIE: Institutions: Economic, Political and So-
cial Behavor, Boulder, Colorado, 2006.



58
ЭНСР  № 1 (76)  2017

Хабибуллин Р.И.

Boukreev V.V., Rudyk E.N., Khabibullin R.I. (2015) Col-
lective enterprise: To question the theory. Issues 
of Political Economy, no. 4 (in Russian).

Buzgalin A.V. (1994). Self-management of the economy: 
theoretical model and practical perspectives // On 
the way to economic democracy. International ex-
perience. Moscow: Economic democracy. Bk. 1 
(in Russian).

Buzgalin A.V. (1994). Transition: The course of lectures 
on political economy. Moscow: Moscow State 
University (in Russian).

Buzgalin A.V., Dubyansky G.Y., Korchagin Z.A. (1995). 
The liberation of human potential – condition for 
overcoming the crisis of the national economy. 
Bulletin of Moscow University 6. Economy, no. 1, 
pp.  3–15 (in Russian).

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2015). Global capital. In 
2 vol. 1. Methodology: On the other side of posi-
tivism, postmodernism and economic imperial-
ism (Marx re-loaded). Ed. 3, Corr. and noun. ext. 
Moscow: LENAND (in Russian).

Carr M.D., Mellizo P. (2013). The relative effect of voice, 
autonomy, and the wage on satisfaction with 
work. International Journal of Human Resource 
Management, vol. 24, no. 6.

Chayanov A.V. (1991). The basic ideas and forms of or-
ganization of agricultural cooperation. Moscow: 
Nauka (in Russian).

Cherkasov G.I. (2012). The general theory of property. 
4th ed. Moscow: Cyrillica (in Russian).

Cook M.L. (1995). The future of U.S. agricultural coop-
eratives: A neo-institutional approach. American 
Journal of Agricultural Economies, no. 77.

Dementiev V.Е., Khabibullin R.I. (2016). Collective en-
terprises: An analysis of foreign experience. Rus-
sia and the Contemporary World, no. 2 (in Rus-
sian). 

Dickstein C. (1991). The promise and problems of work-
er cooperatives: A survey article. Journal of Plan-
ning Literature, no. 6 (1).

Dubrovsky V.Zh., Romanova O.A., Tatarkin A.I., 
Tkachenko I.N. (2004). The dynamics of corpo-
rate development. Moscow: Nauka (in Russian).

Elster J. (1989). From here to there or if cooperative own-
ership is so desirable, why are there so few coop-
eratives? Social Philosophy & Policy, no. 6 (2).

References

Abovin-Egides P. (1997). Philosophy of self-government. 
Moscow: Self-Government Academy (in Rus-
sian).

Alchian A., Demsetz H. (1972). Production, information 
cost, and the economic organization. American 
Economic Review, no. 62.

Alpatov A.A. (2016). The effective (anti-crisis) structure 
of the corporate ownership. Moscow: Yurlitin-
form (in Russian). 

Balabanova E., Edendiev A. (2015). The voice of em-
ployees in Russian business organizations: con-
ceptualization and empirical analysis. Mir Rossii, 
vol. 24, no. 3 (in Russian).

Belokrylova О.S., Ermishina А.V. (2012). Collective ac-
tions agencies (regarding housing self-organiza-
tion model). Тerra Economicus, vol. 10, no. 1 (in 
Russian).

Belotserkovsky V. (1992). Self-management. The future 
of humanity or a new utopia? Moscow: Inter-Ver-
so (in Russian). 

Bestolkov V.I. (2014). People’s enterprises in the system 
of the world economy demonstrate competitive-
ness. What is their fate in Russia? Economy in the 
Industry, no. 2 (in Russian). 

Bestolkov V.I., Nekrasova O.V., Khabibullin R.I. (2015). 
Workers’ participation in managing the company 
with employees as shareholders: The case-study 
of Naberezhnye Chelny paper mill after S.P. Titov. 
Economics of Contemporary Russia, no. 2 (69) 
(in Russian).

Birchall J., Ketilson L.H. (2009). Resilience of the co-
operative business model in times of crisis. Sus-
tainable Enterprise Programme. Responses to the 
global economic crisis. Geneva: International La-
bour Organisation.

Boltrukevich V.E., Vzorov V.N., Naumov A.I. (2014). 
Motivating knowledge management in organiza-
tion. The Bulletin of Moscow University 24, Man-
agement, no. 1–2 (in Russian).

Bond L., Clément M., Cournoyer M., Dupont G. (2000). 
Survival rates of co-operatives in Québec. Minis-
tére de L’Industrie et du Commerce.



59
ЭНСР  № 1 (76)  2017

Теория коллективного предприятия: перезагрузка

ic model. Philosophy of Economy, no. 6 (108) (in 
Russian).

Khabibullin R.I. (2016b). Collective enterprise model: 
The basic characteristics. Strategic Planning 
and Enterprise Development (Seventeenth All-
Russian symposium materials). Ed. Corr.-memb. 
G.B. Kleiner. Section 1. Theoretical problems of 
strategic planning at the micro level. Moscow: 
CEMI, pp. 152–153 (in Russian).

Khabibullin R.I., Zhuk S.I. (2017). Foreign collective en-
trepreneurship models: Lessons for Russia. Jour-
nal of Economy and Entrepreneurship, no. 1 (78).

Khabibullin R.I., Zhuk S.I. (2017). Foreign collective en-
trepreneurship models: Lessons for Russia. Jour-
nal of Economy and Entrepreneurship, no. 1 (78) 
(in Russian).

Kolganov A.I. (1993). Collective ownership and col-
lective entrepreneurship. The experience of de-
veloped capitalist states (Ser. “The third way”). 
Moscow: Economic democracy (in Russian).

Kolganov A.I. (1997). Municipality abroad: ESOP ex-
perience and Mondragon cooperatives. Moscow: 
Self-Government Academy (in Russian).

Konareva L.А. (2013). From enterprise of the “Indiffer-
ent Economy” to the social corporation. Manage-
ment Science, no. 3 (8) (in Russian).

Lalu F. (2016). Opening the organization of the future. 
M.: Mann, Ivanov and Ferber (in Russian).

Levin H.M. (2006). Worker democracy and worker pro-
ductivity. Social Justice Research, vol. 19, no. 1, 
March.

Nekipelov A.D. (1996). Essays on the economics of post-
communism. Moscow: CISN.

Nekrasova О.V., Khabibullin R.I. (2016). Collective en-
terprise and traditional company: comparative 
analysis of corporate cultures. Economic Revival 
of Russia, no. 1 (47) (in Russian). 

Ohana M., Meyer M., Swaton S. (2013). Decision-mak-
ing in social enterprises: Exploring the link be-
tween employee participation and organizational 
commitment. Nonprofit and Voluntary Sector 
Quarterly, vol. 42, no. 6. 

Olsen F., Cook M.L. (2006). The complexities of meas-
uring free rider behavior: Preliminary musings. 
Panel 1.1: New market arrangements. Presented 
at the ISNIE: Institutions: Economic, Political 
and Social Behavor, Boulder, Colorado.

Elster J., Moene K.O. (1989). Alternatives to Capitalism. 
N.-Y.: Cambridge University Press.

Fama E.F. (1980). Agency problems and the theory of 
the firm. Journal of Political Economy, vol. 88, 
no. 21 (April).

Features of economic development of the USA: The 
trend of the second decade of the XXI century 
(2016). Ed. by prof. V.B. Supyan. Moscow: USA 
and Canada Institute of the Russian Academy of 
Sciences (in Russian).

Flakierski G. (2001). Market socialism: A new look. al-
ternative for Eastern Europe? Moscow: Slovo (in 
Russian).

Gavrilova T. (2001). Stock ownership and corporate gov-
ernance. Property in the XX century. Moscow: 
ROSSPEN (in Russian).

Geleger R. (2006). The soul of the organization. Mos-
cow: Dobraya kniga (in Russian).

Gudkova T.V. (2014). Features corporate culture of Rus-
sian companies. Moscow: RG-Press.

Gunn C. (1986). Workers’ self-management in the United 
States. Ithaca: London.

Handel M.J., Levine D.I. (2004). Editors’ introduction: 
The effects of new work practices on workers. In-
dustrial relations, vol. 43, no. 1.

Horowitz A., Horowitz I. (1999). Quality choice: Does it 
matter which workers own and manage the cooper-
ative firm? Atlantic Economic Journal, no. 24 (4).

Ignatskaya M.A. (2006). The new economy: The experi-
ence of structural-functional analysis. Moscow: 
KomKniga (in Russian).

Jensen M.С., Meckling W.H. (1976). The theory of the 
firm: managerial behaviour, agency cost, and 
ownership structure. Journal of Financial Eco-
nomics, no. 3.

Khabibullin R.I. (2014). Joint-stock companies with em-
ployees: current status and effectiveness, prob-
lems and prospects. Economics of Contemporary 
Russia, no. 3 (66) (in Russian).

Khabibullin R.I. (2016). Collective enterprises in Rus-
sia and America: From theoretical controversy to 
practical consensus. Special English-Language 
Edition of the Journals Questions of Political 
Economy and the Economic Revival of Russia (in 
Russian).

Khabibullin R.I. (2016a). Conceptual bases of labor 
managed firms: Searching of a balanced econom-



60
ЭНСР  № 1 (76)  2017

Хабибуллин Р.И.

Spivak V.A. (2000). Organizational behavior and human 
resource management. St. Petersburg: Piter (in 
Russian).

The property in the economic system of Russia (1998). 
Ed. by V.N. Cherkovets and V.M. Kul’kov. Mos-
cow: TEIS (in Russian).

Toksanbaeva M.S. (2006). Social interests of workers 
and the use of labor potential. Moscow: Nauka 
(in Russian).

Uvalic M. (1996). Ownership of employees: Compari-
son of the experience of the West and East. Polit-
ekonom, no. 3 (in Russian).

Vanek J. (1970). The general theory of labor-managed 
market economies. Ithaca: London: Cornell Uni-
versity Press.

Vorontsov V.P. (1909). Productive co-operation in the in-
dustry. Herald of cooperation, no. 1 (in Russian).

Williamson O. (1996). Economic institutions of capi-
talism. firms, markets, “relational” contracting; 
transl. from English. St. Petersburg: Lenizdat (in 
Russian).

Zerkaliy N.G. (2015). Application of new marketing 
principles for contemporary management build-
ing. Management in Russia and Abroad, no. 6 (in 
Russian).

Zolotov A.V. (1996). Self-governed of direct producers: 
The socio-economic and organizational aspects. 
N. Novgorod: Publishing House of the Nizhny 
Novgorod State University (in Russian).

Manuscript Received 30.01.2017

Ostrom E. (1990) Governing the commons: The evolu-
tion of institutions for collective action. N.Y.: 
Cambridge University Press.

Ostrom E. (2010). Managing general. The evolution 
of institutions for collective action. Moscow:  
IRISEN, Misl Publ. (in Russian).

Petrakov N.Y. (2012). Favorites. Moscow: St. Petersburg: 
Nestor-Istoriya. T. 2 (in Russian).

Popov V. (1992). Utopia or reality of the twentieth cen-
tury. World Economy and International Relations, 
no. 3 (in Russian).

Presnyakov V.F. (1991). Model behavior of the enterprise. 
Moscow: Nauka (in Russian).

Rakitskaya G. (1994). The relationship of political and 
economic power. Prospects and Problems of the 
Country, no. 1 (in Russian).

Rasskazov S.V. (2013). Regularities of the corporate gov-
ernance system and the implications for the or-
ganizational development of Russian companies. 
Moscow: Nauka (in Russian).

Roelants B., Dovgan D., Eum H., Terrasi E. (2012). The 
resilience of the cooperative model: How worker 
cooperatives and other worker-owned enterpris-
es respond to the crisis and its consequences. 
CECOP-CICOPA Europe. URL: http://www.
cecop.coop/IMG/pdf/report_cecop_2012_en_
web.pdf.

Rudyk E., Vanek J. (1992). Labour and democracy in 
post-perestroika period: The problem of choice of 
control systems. Industrial Democracy: Theory, 
Practice and implementation problems. Moscow: 
Institute of Economics, Russian Academy of Sci-
ences (in Russian).

Sedov E.V., Khabibullin R.I. (2017). Regulatory mecha-
nism for the balanced development of the joint-
stock companies with employees as shareholders 
in the Russian Federation. Problems of Modern 
Economy, no. 1 (61) (in Russian).

Skarzhinskaya E.M. (2011). Background development 
cooperation as an alternative to the institutional 
restructuring of the Russian economy: An as-
sembly report at the XIII International Scientific-
practical conference “Economic science – busi-
ness practice” (Kostroma, October 14–15, 2011). 
Kostroma: Nekrasov KSU (in Russian). 



ЭНСР  № 1 (76)  2017

61

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО ПРИ СОЗДАНИИ 
СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ТРАНСПОРТНО-ТРАНЗИТНОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИИ.  
ЧАСТЬ 21

В.А. Цветков, К.Х. Зоидов,  
А.А. Медков

В статье рассматриваются теоретические предпосыл-
ки и практические направления развития и реализации 
транспортно-транзитного потенциала (ТТП) России на 
основе института государственно-частного партнерства 
(ГЧП), который необходимо рассматривать в широком 
понимании, как и все иные возможные способы взаимо-
действия государства и бизнеса. Доказано, что в целях 
повышения и эффективного использования доходов от 
экспорта транспортно-транзитных услуг требуется соз-
дание крупной государственно-частной транспортной 
компании, способной составить конкуренцию глобаль-
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дарственный орган, а для управления нацио-
нальной арктической транспортной линией 
необходимо определить единого оператора, 
в компетенции которого оказались бы все 
вопросы, связанные с формированием гру-
зопотока, организацией и осуществлением 
транспортировки грузов по этому маршруту. 
Причем этот единый оператор должен рас-
сматриваться как совместный комплексный 
проект государства и бизнеса, где государство 
создает соответствующие условия и гарантии 
для перевозчиков, чтобы им было выгоднее 
возить не через Суэцкий или Панамский кана-
лы, а через СМП» (Ларионова, 2016а).

Отмечается, что в области перевозок 
морских контейнерных грузов из Юго-Вос-
точной Азии наибольший потенциал для пе-
реключения на СМП имеется для импортных 
контейнерных потоков, следующих в порт 
Санкт-Петербурга. В том случае, если будет 
принято решение о транзитной контейнерной 
линии, потребуется строительство контейнер-
ных терминалов в Мурманске и Петропавлов-
ске-Камчатском. Строительство перегрузоч-
ных узловых портов в точках входа и выхода 
СМП необходимо прежде всего для исключе-
ния использования судов усиленного ледово-
го класса в теплых морях, что крайне расточи-
тельно с экономической точки зрения2.

В зависимости от выбора сценария раз-
вития событий общий потенциальный объем 
грузопотока по СМП к 2030 г. оценивается от 
25 млн до 110 млн т (Ларионова, 2016а).

2 Так, вице-президент Международной акаде-
мии транспорта В. Збаращенко указывает на то, что 
«суда арктического класса целесообразно использо-
вать в Арктике, на всех остальных линиях они убы-
точны. Их отличают большой расход топлива, огром-
ные инвестиции, вложенные в постройку. К примеру, 
сухогруз без ледового покрытия стоит 165 млн долл., 
а судно с таким же дедвейтом, но ледового класса 
стоит уже 365 млн долл. Получается экономический 
абсурд: 600 миль по Карскому морю идет это “чудо-
вище”, ломает двухметровые льды, а дальше 2 тыс. 
миль до Роттердама оно идет по чистой воде» (см. 
(Ларионова, 2016а)).

ным морским контейнерным сервисам на маршруте 
Азия – Европа.
Ключевые слова: институты, организации, транспортно-
транзитный потенциал, инфраструктурные проекты, 
транспортное строительство, государственно-частное 
партнерство, инвестиции, транспортно-логистические 
компании.
JEL: D21, F15, N70, O22, O57, R40, R42, R49, R58.

4. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ОПЕРАТОРА СЕВЕРНОГО  
МОРСКОГО ПУТИ 

Предложения по созданию в самое бли-
жайшее время единого транспортного опера-
тора на Северном морском пути (ЕТЛО СМП) 
выдвигаются на самом высоком уровне, в 
частности на заседаниях Морской коллегии 
и государственной комиссии по развитию 
Арктики под председательством заместителя 
председателя Правительства РФ Д. Рогозина. 
Рассмотрим основные аргументы, обосновы-
вающие необходимость образования такой 
компании, цели и возможные направления ра-
боты, а также мнения противников этой орга-
низационной инновации.

Эксперты указывают, что в настоящее 
время вся система работы флота на СМП раз-
рознена, организуется и управляется государ-
ственными и частными компаниями в соот-
ветствии с их текущими интересами. В этих 
условиях более 300 экономических субъектов 
разного масштаба, ведущих хозяйственную 
деятельность в Арктике, заинтересованы 
в эффективном функционировании систе-
мы управления СМП путем создания осо-
бой структуры, отвечающей за организацию 
грузоперевозок по этой трассе (Ларионова, 
2016а).

По мнению генерального директора 
ОАО «Корпорация развития Камчатского 
края» Н. Пегина, «вопросами развития Сев-
морпути должен заниматься единый госу-
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и, следовательно, снижению конкурентоспо-
собности ЕЛО СМП на мировом рынке транс-
портных услуг.

Председатель Совета по Арктике и Ан-
тарктике при Совете Федерации В. Штыров 
отмечает, что «для обеспечения круглогодич-
ного доступа в Арктику ледоколы должны на-
ходиться там постоянно, независимо от того, 
есть там корабли или нет. Это значит, что 
главный магистральный путь должен стать 
зоной ответственности ФГУП “Атомфлот”, 
хотя другие компании тоже могут иметь свой 
ледокольный флот. Более того, ФГУП должен 
взять на себя такие функции, как содержание 
средств спасания, навигации, связи, выдача 
разрешений на проход по СМП, чем сейчас 
занимается ФГКУ “Администрация Севмор-
пути”». В. Штыров уверен, что «как только 
наши перевозчики обеспечат круглогодичную 
доставку грузов, без всякого оператора эти 
грузы придут» (Ларионова, 2016а).

Таким образом, специализированное 
государственное предприятие, занимающееся 
эксплуатацией атомного флота, предлагается 
наделить функциями управляющей компании 
СМП, что вряд ли целесообразно. Значитель-
ная часть перевозок по трассе осуществляется 
и будет осуществляться в летнее время по от-
крытой воде, что даже без учета климатиче-
ских изменений означает отсутствие потреб-
ности в ледокольной проводке судов. Кроме 
того, как известно, существует несколько 
маршрутов СМП, проходящих как в прибреж-
ной зоне (характеризующейся отсутствием 
льдов в летнее время), так и в открытом океа-
не с более сложной ледовой обстановкой кру-
глый год. Не исключено, что ФГУП «Атом-
флот» (как ЕЛО СМП) будет заинтересован 
в максимально длительном использовании 
ледоколов, что может быть экономически не-
оправданно. 

Но при прочих равных большее число 
ледоколов увеличивает гибкость в плане со-
ставления маршрутной сетки в соответствии 
с требованиями грузоотправителей. В пер-
спективе увеличение ледокольного флота 
позволит составить круглогодичный график 

Существует объективная необходи-
мость совершенствования правовых норм, 
регулирующих мореплавание в акватории 
СМП, создания эффективной организацион-
ной структуры, обеспечивающей выполнение 
этих норм и предоставляющей услуги судам 
в период арктической навигации. По мнению 
заместителя главы Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока 
(Минвостокразвития) А. Ниязметова, «в каче-
стве оптимальной формы участия государства 
в развитии СМП может рассматриваться соз-
дание единого транспортно-логистического 
оператора Севморпути».

Однако, по словам первого заместителя 
генерального директора ОАО «Совкомфлот» 
Е. Амбросов, сложившиеся системы транс-
портного обслуживания индустриальных 
арктических проектов отличаются стабиль-
ностью и рассчитаны на длительное сотруд-
ничество. Ледокольное обеспечение морских 
перевозок в рамках арктических нефтегазодо-
бывающих проектов осуществляется ФГУП 
«Атомфлот» также на основании долгосроч-
ных контрактов. Такая схема организации 
транспортного процесса не нуждается в созда-
нии какого-либо транспортно-логистического 
оператора. Однако если это касается других 
перевозок в акватории СМП, таких как север-
ный завоз, перевозки грузов государственных 
заказчиков, то оптимизация транспортно-
логистических процессов в данном секторе 
может быть актуальной. Важно определить 
функции транспортно-логистического опера-
тора: будет ли он распространять свои полно-
мочия на государственные грузы или будет 
заниматься перевозкой только коммерческих 
грузов. При определении статуса этой компа-
нии необходимо также учитывать требования 
антимонопольного законодательства.

По нашему мнению, разделение экс-
портных перевозок углеводородного сырья от 
перевозок других видов грузов (импортных, 
транзитных, северного завоза, военно-стра-
тегических и пр.) неизбежно приведет уве-
личению условно-постоянных расходов на 
транспортировку единицу несырьевых грузов 
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2016б). По ее мнению, предложение о созда-
нии центра управления судоходством (ЦУС) 
не отвечает современным вызовам, поскольку 
такой орган будет решать ограниченный круг 
задач, связанных только с функциями судоход-
ства и обеспечением его безопасности.

В целом эксперты предлагают различ-
ные варианты системы управления СМП в 
виде создания корпорации, холдинг-компании 
или трансарктической информационно-ло-
гистической платформы в качестве экономи-
ческого пространства в арктическом регионе 
для сетевой кооперации и взаимодействия 
компаний, государственных и международ-
ных организаций (Ларионова, 2016б).

Наша позиция состоит в том, что ЕЛО 
СМП должен иметь организационную форму 
ГЧП-компании и три главных задачи: 

1) государственное управление разви-
тием СМП, выработка предложений по со-
вершенствованию институциональной среды 
в сфере арктических перевозок транзитных 
грузов; 

2) увеличение доходов от экспорта 
транспортных услуг путем привлечения пре-
жде всего транзитных потоков высокодоход-
ных грузов на СМП;

3) организация судоходства на трассе и 
предоставления сопутствующих услуг.

Суммируя различные предложения, 
можно сделать вывод, что совместный ком-
плексный проект государства и бизнеса ЕТЛО 
СМП должен выполнять следующие конкрет-
ные функции: 

• формирование и консолидация грузо-
потоков как в точках входа на СМП, так и по 
всему арктическому маршруту, организация 
перевозок грузов для государственных нужд; 

• согласование интересов, координация 
деятельности многочисленных государствен-
ных и частных компаний, ведущих хозяй-
ственную деятельность в Арктике;

• предоставление различных услуг су-
дам в период арктической навигации;

• координация ледокольного сопро-
вождения судов, осуществление взаимодей-
ствия с ФГУП «Атомфлот»;

движения по СМП, что еще больше повысит 
привлекательность этого маршрута. Так, по-
явление в июне 2016 г. в составе ледокольного 
флота РФ нового мощного ледокола «Аркти-
ка», призванного обеспечить круглогодичную 
перевозку СПГ по маршруту Ямал – Европа, 
повышает и потенциал СМП как транзитной 
артерии (Андриевский, 2016).

Пока же, по словам генерального ди-
ректора ФГУП «Атомфлот» В. Рукши, «в ус-
ловиях занятости атомных ледоколов на на-
циональных углеводородных проектах ФГУП 
“Атомфлот” не имеет свободных мощностей 
для ледокольного сопровождения транзитных 
рейсов в случае их выполнения на спотовом 
принципе. Для целей координации действий 
грузо- и судовладельцев с оператором ледо-
кольного флота целесообразно создать еди-
ный логистический центр или единого опера-
тора СМП с привлечением заинтересованных 
бизнес-структур и минимальным (надзор-
ным) участием государства» (Единый логи-
стический…, 2016). 

Директор Государственного океаногра-
фического института Ю. Сычев считает, что 
России необходимо создать единого транс-
портно-логистического оператора арктиче-
ской зоны для координации транспортных 
перевозок по Северному морскому пути. 
Оператор мог бы работать как саморегулиру-
емая организация, которая обеспечивала бы 
бесперебойную разгрузку по единой системе 
ценообразования и в гарантированные сроки. 
Кроме того, в ее задачи предлагается вклю-
чить координацию ледокольного сопровожде-
ния судов и пассажирских перевозок по СМП 
(Единый логистический…, 2016).

Ведущий научный сотрудник Федераль-
ного исследовательского центра «Информатика 
и управление» Института системного анализа 
РАН Е. Андреева указывает на давно назрев-
шую необходимость «создания федерального 
органа, который сосредоточил бы функции 
стратегического планирования, комплексного 
развития, государственной поддержки, кон-
троля и организации взаимодействия всех дей-
ствующих участников СМП» (Ларионова, 



65
ЭНСР  № 1 (76)  2017

Государственно-частное партнерство при создании совместных предприятий... Часть 2

го права, а значит, РФ не обладает на СМП 
исключительными правами на судоходство. 
В этом смысле прямое сравнение СМП с Су-
эцким или Панамским каналом представляет-
ся не вполне корректным. Суэцкий и Панам-
ский каналы берут плату за проход, за проход 
судна по СМП плату ввести невозможно» 
(цит. по: (Ларионова, 2016а)).

Однако государственные органы управ-
ления России имеют право устанавливать 
правила прохождения судов для защиты окру-
жающей среды. Также речь идет о взимании 
страховых сборов, которые поступают на-
прямую в бюджет, платы за ледовую про-
водку, использование инфраструктуры и пр. 
При развитии транзитных перевозок по СМП 
необходимо учитывать и соображения воен-
но-стратегического характера. В частности, 
США планируют нарастить свои возможно-
сти в Арктике в целях обеспечения свободы 
навигации и полетов в этом регионе. В свою 
очередь РФ может создавать зоны, где навига-
ция будет ограничена по военно-стратегиче-
ским соображениям.

5. НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ  
ГЧП-КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ 
ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

Институциональную среду ГЧП в Рос-
сии формируют прежде всего два федераль-
ных закона: ФЗ от 21 июля 2005 г. № 115 
«О концессионных соглашениях» и ФЗ № 224 
«О государственно-частном партнерстве», 
вступивший в силу с 1 января 2016 г. Однако 
не надо возлагать слишком больших надежд 
на закон о ГЧП и прочие нормативно-право-
вые акты. Формальные правила не могут во-
брать в себя всего многообразия взаимоотно-
шений государства и бизнеса в деле развития 
и реализации ТТП страны. К тому же закон 
о ГЧП направлен на все большее распростра-
нение частной собственности, что в условиях 
жесткой конкуренции с глобальными транс-

• участие в создании ледокольной фло-
тилии, численность и совокупная мощность 
которой были бы критичны для обеспечения 
круглогодичной навигации на всем протяже-
нии СМП и привлечения транзитных грузопо-
токов;

• участие в строительстве и опериро-
вании узловыми портами (хабами) в точках 
входа и выхода СМП, в частности в созда-
нии крупного хаба на востоке страны – места 
концентрации СПГ и контейнерных грузов, с 
учетом того, что при перевозке углеводород-
ного сырья, импортных и транзитных грузов 
нецелесообразно использовать суда ледового 
класса в теплых морях;

• внедрение магистрально-фидерных 
транспортных систем, когда суда-челноки, 
которые работают круглогодично на трассе 
СМП, в конечных точках маршрута осущест-
вляют перевалку грузов на более крупные 
суда.

По нашему мнению, ЕЛО СМП должен 
управлять не только судоходством, но и пере-
возками по железным дорогам, подходящим 
к портам на СМП, таким как: строящаяся же-
лезная дорога в порт Саббета, весь Северный 
широтный ход (СШХ), возможно построен-
ный «Белкомур» и железная дорога от Якутска 
до Берингова пролива. Целесообразно, чтобы 
ЕЛО СМП занимался развитием и включени-
ем в МТК маршрутов водных перевозок по 
крупнейшим сибирским рекам. Именно ЕЛО 
СМП должен стать источником и активным 
участником институтогенеза, совершенство-
вания правовых норм, регулирующих море-
плавание в акватории СМП и по прилегаю-
щим транспортным коммуникациям.

При развитии транзитной экономики в 
России необходимо учитывать, что по анало-
гии с Черноморскими проливами для Турции 
Россия не взимает плату за проход судов по 
СМП. Так, заместитель директора Департа-
мента государственной политики в области 
морского и речного транспорта Минтранса 
РФ В. Клюев обращает внимание на то, что 
«большая часть СМП является акваторией со 
свободой судоходства в силу международно-
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нальная среда в России не позволяет в полной 
мере развивать страховые принципы защиты 
частного имущества экономических субъек-
тов и населения. В свою очередь, средства 
пенсионных накоплений также не могут дать 
необходимого количества долгосрочных пас-
сивов. В то время как в США и ЕС 44% всех 
инфраструктурных проектов финансируется 
за счет средств пенсионных фондов и страхо-
вых компаний, в России за счет пенсионных 
денег финансируется не более двух десятков 
проектов, а средства страховых компаний во-
обще не используются в проектах ГЧП (По-
лякова, 2016).

Финансовое состояние многих субъек-
тов РФ оставляет желать лучшего. Регионы 
обременены тратами на выполнение соци-
альных обязательств, содержание дорожного 
хозяйства, выплаты компенсаций убытков от 
осуществления пригородных перевозок пас-
сажиров железнодорожным транспортом и пр. 
Необходимость финансирования неотложных 
расходов, от которых зависит социально-по-
литическая стабильность, вынуждает регио-
нальные власти привлекать заемные средства.

Совокупный уровень государственного 
долга субъектов РФ превышает 2 трлн р., и 
это негативно сказывается на инвестиционной 
привлекательности регионов. Есть предложе-
ние создать на базе одного из существующих 
институтов развития специализированный 
фонд страхования бюджетных обязательств, 
что в перспективе позволит обеспечить ста-
бильность региональных и местных бюджетов 
для участия в проектах ГЧП (Полякова, 2016).

Кроме того, не всегда различные регио-
ны могут проводить согласованную политику 
в области развития транспортно-транзитной 
инфраструктуры. Так, в марте 2016 г. Мини-
стерство имущества и природных ресурсов 
Челябинской области и Федеральный центр 
проектного финансирования (ФЦПФ) подпи-
сали соглашение о создании специального хо-
зяйственного партнерства, которое займется 
разработкой предварительного технико-эко-
номического обоснования, организационно-
правовой схемы и структуры финансирования 

портными компаниями и на современном эта-
пе развития России не всегда целесообразно.

По словам президента-председателя 
правления ВТБ (ПАО) А. Костина, новый за-
кон о ГЧП уже требует поправок, так как при 
его принятии был сделан ряд ошибок. Напри-
мер, закон не ориентирован на участие в круп-
ных инвестиционных проектах государствен-
ных банков, так как они не могут участвовать 
в ГЧП со стороны государства. Между тем без 
поддержки крупных госбанков ГЧП у нас не 
заработает (Ермоленко, 2016).

Государственные компании, работаю-
щие на коммерческой основе, т.е. нацеленные 
на получение прибыли и выплату дивидендов 
акционерам, могут и должны принимать уча-
стие в проектах ГЧП как на стороне частного 
инвестора, так и на стороне государства.

Все проекты ГЧП содержат в себе 
различные риски (Качалов, 2012; Качалов, 
Яковлева, 2014). Например, согласно кон-
цессионному соглашению о строительстве и 
эксплуатации автомобильной дороги – части 
Западного скоростного диаметра (ЗСД) ад-
министрация Санкт-Петербурга должна уже 
в 2016 г. перечислить из бюджета концесси-
онеру ООО «Магистраль Северной столицы» 
(МСС) разницу между планируемым доходом 
от эксплуатации ЗСД и доходом в 9,6 млрд р., 
который гарантирует правительство города. 
Сумма, предназначенная для перечисления 
концессионеру, составляет 1% доходов го-
родского бюджета. При этом гарантирован-
ный уровень доходов был определен самим 
концессионером, а ЗСД еще полностью не 
построен. Примечательно, что дискримина-
ционное для города соглашение ГЧП было со-
ставлено в полном соответствии с действую-
щим законодательством (Гущев, 2016).

Образование и деятельность ГЧП-
компании приведет к минимизации некото-
рых видов рисков, в том числе и риска повы-
шения нагрузки на бюджет в будущем.

Формирование и активизация работы 
инфраструктурных инвесторов в России на-
талкиваются на ряд институциональных и 
организационных ограничений. Институцио-
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правления федеральных проектов РОСНАНО  
А. Рыбалко, могут стать технологические 
инжиниринговые компании, нацеленные на 
создание, внедрение и институциональное 
оформление новых технологий. Поэтому 
целесообразно создать совместную с ОАО 
«РЖД» инжиниринговую компанию по анало-
гии с уже существующими в государственной 
компании (ГК) «Автодор» и ОАО «Газпром» 
(Белоглазова, 2016).

В декабре 2015 г. ГК «Автодор» и Рос-
сийский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 
учредили ООО «Дорожно-инвестиционная 
компания» (ДИК), на базе которой реализуется 
проект строительства платного участка авто-
мобильной магистрали М-4 «Дон». По словам 
главы РФПИ К. Дмитриева, ДИК выступает 
платформой, на основе которой будут гото-
виться другие инвестиционные проекты в об-
ласти автодорожной инфраструктуры, а схема 
привлечения иностранных инвесторов будет 
применяться по всей стране (РФПИ нашел…, 
2016). ДИК выполняет роль агрегатора относи-
тельно небольших инвестиционных проектов 
для достижения масштабов финансирования, 
привлекательных для международных (прежде 
всего ближневосточных) суверенных фондов.

Таким образом, функции ГЧП-
компании в области развития и реализации 
ТТП России могут включать предоставление 
страховых, лизинговых, инжиниринговых ус-
луг, а также деятельность по объединению и 
структуризации инвестиционных проектов, 
их «упаковыванию» в формы, приемлемые и 
привлекательные для иностранных прямых и 
портфельных инвесторов.

С организационной точки зрения на 
российском рынке транспортных услуг сло-
жились необходимые предпосылки для об-
разования крупной компании, деятельность 
которой была бы направлена на развитие и ре-
ализацию ТТП. Можно отметить следующие 
тенденции, свидетельствующие о необходи-
мости такой организационной инновации на 
железнодорожном транспорте:

• организационные и институцио-
нальные изменения, направленные на пре-

проекта строительства высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали (ВСМ) Екатерин-
бург–Челябинск. Предполагается, что строи-
тельство магистрали будет вестись на деньги 
частных инвесторов по концессионной моде-
ли. Однако в то время, как Челябинская об-
ласть вложила в хозяйственное партнерство 
50 млн р., участие Свердловской области в об-
разовании этой организации в 2016 г. не пред-
усмотрены (Дорога миллионов, 2016).

Поведенческие особенности россий-
ского бизнеса не позволяют воспринимать 
частные компании в качестве полноценных 
участников и инвесторов долгосрочных ин-
фраструктурных проектов. Отношение объ-
ема частных инвестиций в инфраструктуру в 
проектах ГЧП к ВВП России составляет ме-
нее 1%. В ряде стран со схожей структурой 
и объемом инвестиций в инфраструктуру на 
принципах ГЧП процент отношения объема 
частных инвестиций к номинальному ВВП 
значительно выше (в Бразилии – около 20, в 
Индии – 10, в Мексике – 6%) (Полякова, 2016).

Одним из главных факторов, привлека-
ющих инвесторов, является четко налажен-
ный механизм защиты от рисков. Для этого 
нужны стратегический партнер, который го-
тов двигать проект, доходность в размере 15% 
годовых в рублях, а также совершенствование 
законодательства в части ГЧП.

Формой защиты от рисков является раз-
витие лизинговых операций на принципах 
ГЧП (ГЧП-лизинг). Так, по мнению генераль-
ного директора АО «Сбербанк Лизинг» К. 
Царева, лизинг стал одной из форм концес-
сии. Однако поскольку в части ГЧП законода-
тельство несовершенно, каждый конкретный 
проект выстраивает свой механизм защиты 
от рисков. На лизинг как форму проектного 
финансирования обращает внимание и глава 
компании Siemens в России и СНГ Д. Мел-
лер, который заявил о готовности немецкой 
компании учредить лизинговую компанию 
на территории России для упрощения схемы 
приобретения локомотивов для ВСМ.

Одним из внебюджетных источников 
инвестиций, по мнению руководителя на-
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«Российская транспортно-транзитная компа-
ния» (Рострастранзит, далее – РТТК). Само 
ее создание и функционирование должно про-
исходить на принципах ГЧП, сопровождаться 
активной работой представителей органов 
государственной власти в совете директоров 
в соответствии с четкими директивами прави-
тельства. При выборе проектов, реализуемых 
на принципах ГЧП, требуется законодательно 
определить приоритетное значение инфра-
структурных проектов, направленных на уве-
личение и реализацию транспортно-транзит-
ного потенциала России.

Образование и работа РТТК позволят 
создать конкурентную среду на рынке тран-
зитных перевозок грузов. Государственная 
транспортно-транзитная компания будет кон-
курировать за грузопотоки как с глобальными 
морскими контейнерными сервисами, так и с 
внутренними перевозчиками – ПАО «Транс-
контейнер», ОАО «РЖД Логистика», ОТЛК, 
крупными частными компаниями, особенно 
в случае передачи в ее капитал контейнерных 
терминалов, расположенных в узловых точ-
ках транспортных коридоров. Однако и моно-
полистические позиции РТТК на рынке тран-
зитных услуг не таят в себе ничего страшного, 
а выступают одной из форм гарантированной 
доходности вложений в акционерный капитал 
компании и в инфраструктурные проекты с ее 
участием.

Важными задачами РТТК должны стать 
повышение уровня контейнеризации грузов и 
налаживание эффективного оборота контей-
неров. В настоящее время доля грузов, пере-
возимых по железной дороге в контейнерах, 
составляет не более 3–4% всей грузовой базы. 
Низкий уровень контейнеризации обусловлен 
структурой промышленного и сельскохозяй-
ственного производства с преобладанием сы-
рьевых товаров, для транспортировки кото-
рых используются другие типы подвижного 
состава и иные виды транспорта. Компания 
должна участвовать в налаживании произ-
водства контейнерно-пригодных грузов в про-
мышленно-транзитных центрах транспорт-
ных коридоров.

вращение ОАО «РЖД» из преимущественно 
перевозочной в транспортно-логистическую 
компанию;

• консолидация парка контейнеров не-
скольких компаний для обеспечения их за-
грузки, в том числе и обратной;

• проявление монополизма на рынке 
контейнерных перевозок грузов, связанное с 
неразвитой организационной и институцио-
нальной средой.

Кроме того, в настоящее время действу-
ет несколько нормативных актов (прежде все-
го внутренних распоряжений ОАО «РЖД»), 
требования которых затрудняют малым и 
средним транспортным компаниям доступ 
к пользованию услугами перевозки грузов 
в составе ускоренных контейнерных поез-
дов, курсирующих на регулярной основе, а  
именно:

• длина контейнерного поезда должна 
составлять не менее 71 условного вагона;

• поезд должен иметь одну станцию на-
значения;

• существуют разные требования к ус-
ловиям перевозки различных типов контейне-
ров и других грузов;

• установлены разные тарифы для раз-
ных типов контейнеров;

• действует институт тарифного кори-
дора, позволяющий получать скидку к тарифу 
(в размере до 25%) при предоставлении га-
рантий дополнительных потоков грузов. 

Все эти нормы обусловливают необходи-
мость создания и присутствия на рынке круп-
ных транспортно-логистических компаний.

Проблемами создания и функциониро-
вания крупного контейнерного оператора в 
области транзитных перевозок грузов явля-
ются: государственная поддержка (по крайней 
мере на уровне деклараций) малого и средне-
го бизнеса (МСБ), «легкий» вариант работы 
ОТЛК, элементы монополистического пове-
дения ПАО «Трансконтейнер» и др.

Инициатором проектов ГЧП в области 
развития и реализации ТТП России должно 
стать крупное государственно-частное акци-
онерное общество под условным названием 
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ми развития транспортно-транзитной инфра-
структуры3;

• согласование интересов и устранение 
противоречий между иностранными участни-
ками транзитных перевозок грузов;

• обеспечение включения судозаходов 
в российские порты и на терминалы в еже-
недельный сервис на морских маршрутах, 
выполняемых глобальными контейнерными 
операторами;

• применение и развитие во многом 
уникального советского и российского опыта 
совмещения грузовых и пассажирских пере-
возок;

• снижение условно-постоянных расхо-
дов на транзитную перевозку единицы груза;

• обеспечение обратной загрузки, сба-
лансированности грузопотоков по направле-
ниям, минимизации порожнего пробега кон-
тейнеров и платформ;

• осуществление перевозок контейне-
ров не только в составе контейнерных поез-
дов, но и одиночных контейнеров в составе 
обычных грузовых поездов, если это приве-
дет к сокращению срока доставки;

• поддержание состояния и качества 
контейнеров на приемлемом уровне, что осо-
бенно важно для перевозок чувствительных 
видов грузов;

• организация материально-техниче-
ского обеспечения проверок контейнерных 
грузов таможенными и другими контролиру-
ющими органами без расформирования со-
става (наличие кранового оборудования);

• логистическое обслуживание элек-
тронной коммерции и организация железно-
дорожных перевозок почтовых грузов в кон-
тейнерах.

Именно РТТК может стать организато-
ром и главным получателем доходов от осу-
ществления транзитных перевозок грузов 
по СМП, стать ЕЛО СМП. При этом ГЧП-

3 Например, новая скоростная автодорога Мо-
сква – Нижний Новгород – Казань будет конкурентом 
ВСМ Москва – Казань, особенно в случае осуществле-
ния грузовых железнодорожных перевозок по ВСМ.

Для организации курсирования уско-
ренных контейнерных поездов – основной 
перевозочной технологии, обеспечивающей 
максимальную реализацию транспортно-
транзитного потенциала России, необходимо 
применение специализированных локомоти-
вов. Разработка, тестирование и организация 
массового производства таких локомотивов 
должны стать частью национального проекта 
«Создание инновационного подвижного со-
става для контейнерных и смешанных пере-
возок». При этом техническое задание, часть 
инвестиций в НИОКР и организацию про-
изводства, а также твердый заказ с гаранти-
рованной оплатой и авансовыми платежами 
должны быть обеспечены РТТК.

Контрактными документами РТТК, 
регулирующими разработку, производство 
и закупки инновационных локомотивов, 
должно быть институционально установле-
но требование максимальной локализации их 
производства (не ниже 70%) в целях макси-
мизации создаваемой в России добавленной 
стоимости и обеспечения экономической 
безопасности страны. Именно РТТК долж-
на иметь в собственности такое количество 
новых локомотивов, чтобы организовать их 
эффективный оборот на сети российских 
железных дорог и всем пространстве желез-
нодорожной колеи российского стандарта 
(«пространстве 1520») через использование 
механизмов ЕАЭС и других международных  
соглашений.

Функциями РТТК в области транзит-
ных перевозок грузов и пассажиров железно-
дорожным транспортом должны стать:

• реализация геоэкономических проек-
тов с большим внешнеполитическим и воен-
но-стратегическим компонентом;

• вхождение в состав учредителей СПК 
и управляющих компаний, создаваемых для 
строительства и оперирования инфраструк-
турными объектами, составляющими и раз-
вивающими транспортно-транзитный потен-
циал России;

• недопущение излишней конкуренции 
между различными дорогостоящими проекта-
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коммуникации может привести к увеличению 
бюджетного дефицита, для преодоления кото-
рого и был инициирован этот проект.

4. ГЧП в России становится еще более 
актуальным в связи с выделением значитель-
ных средств на реализацию инфраструктур-
ных проектов, альтернативных российским 
путям сообщения, из фондов ЕС и институ-
тов развития. Так, Европейский Союз (Фонд 
объединения европейской инфраструкту-
ры – Connecting Europe Facility (CEF)) предо-
ставляет от 20 до 85% финансирования в за-
висимости от каждого конкретного проекта. 
Прежде всего речь идет о проектах, реали-
зуемых в странах Балтии, которые традици-
онно поддерживают транспортные проекты, 
направленные на организацию перевозок в 
обход территории России. Теперь к ним при-
соединилась Украина.

5. При развитии транспортно-транзит-
ного сектора экономики не следует возлагать 
слишком больших надежд на закон о ГЧП и 
прочие нормативно-правовые акты, в которых 
невозможно четко прописать все аспекты вза-
имоотношений государства и бизнеса.

6. Успех реализации немногочислен-
ных проектов строительства и реконструкции 
транспортной инфраструктуры на принци-
пах ГЧП в первую очередь зависит от мощи 
и активности организаций – инициаторов и 
лоббистов конкретного проекта. Однако для 
транзитных линий пока трудно выявить заин-
тересованное лицо, что ставит подобные про-
екты в невыигрышное положение.

7. Как показал опыт создания Объеди-
ненной транспортно-логистической компании 
(ОТЛК), противоречия между учредителями 
компании, наличие собственных программ 
повышения ТТП стран – участниц ЕАЭС не 
позволяют в полной мере реализовать кон-
курентные преимущества этого интеграци-
онного проекта. На перспективах компании 
не лучшим образом отражается либеральный 
курс экономической политики, проводимый 
Правительством РФ.

8. Не стоит сбрасывать со счетов и та-
кой неформальный, но устоявшийся институт, 

компания должна координировать транзитные 
потоки между различными видами транспорта 
и альтернативными маршрутами, определить 
место и роль СМП в развитии транзитных 
перевозок, выступать заказчиком, покупате-
лем и владельцем ледоколов, судов-контейне-
ровозов усиленного ледового класса и других 
судов, заниматься продвижением данного сер-
виса на мировом рынке транспортных услуг.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Транзитная экономика представляет 
собой хозяйственную систему, при которой 
поступления от пропуска по территории стра-
ны энергии, энергоносителей, водных ресур-
сов, грузо- и пассажиропотоков и оказания 
услуг по транзитной перевозке составляют ве-
сомую часть доходов властей, хозяйствующих 
субъектов и населения на данной территории, 
одну из основ их благосостояния (Цветков, 
Зоидов, Медков, 2014, 2015, часть I–II). Функ-
ционирование транзитной экономики пред-
полагает не просто пропуск грузопотоков по 
территории, но и ведение посреднической де-
ятельности, а также развитие индустриально-
го и сервисного секторов экономики.

2. Конкуренция евроазиатских марш-
рутов перевозок грузов, во многом обуслов-
ленная политикой Китая и ЕС, побуждает Рос-
сию реализовывать новые инфраструктурные 
проекты на основе государственно-частного 
партнерства (ГЧП) с целью развития соб-
ственного транспортно-транзитного потенци-
ала (ТТП). 

3. Применение механизма ГЧП особен-
но актуально в связи с рядом факторов, негатив-
но влияющих на развитие транзитного сектора 
экономики страны. При необходимости обе-
спечивать частному инвестору минимальный 
гарантированный доход на уровне, установлен-
ном соглашением о ГЧП, проблема недостаточ-
ного трафика по построенной транспортной 
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власти в совете директоров в соответствии с 
четкими директивами правительства. При вы-
боре проектов, реализуемых на принципах 
ГЧП, требуется законодательно определить 
приоритетное значение инфраструктурных 
проектов, направленных на увеличение и ре-
ализацию ТТП России.

12. Сложность, многогранность и гиб-
кость отношений транспортных компаний, 
федеральных и региональных властей долж-
ны быть реализованы во внутрифирменных 
процессах, в органах управления РТТК. Ведь 
«фирма не только имеет конституционные 
полномочия и дешевый доступ к требуемым 
данным, позволяющим ей более точно оцени-
вать свои действия, чем это доступно покупа-
телю, но она одновременно располагает более 
точными инструментами поощрений и штра-
фов…» (Уильямсон, 1995, с. 36).

13. Транзитные перевозки грузов по 
территории России необходимо рассматри-
вать прежде всего как бизнес. Хотя не следует 
преуменьшать значения геополитического и 
военно-стратегического выбора, в частности, 
необходимости реагирования на продвиже-
ние маршрутов, альтернативных Транссибу, в 
рамках китайской, американской, казахстан-
ской и других инициатив возрождения Вели-
кого шелкового пути.

14. Вообще обеспечение конкурентных 
преимуществ транзитных перевозок по кон-
кретному маршруту предполагает большую 
скорость проследования грузов с минимумом 
остановок, обработок и перегрузов в пути. 
Возникает проблема «улавливания» и при-
своения транспортно-транзитной ренты осо-
бенно на региональном уровне. Деятельность 
РТТК решит эту проблему путем справедли-
вого, экономически обоснованного распреде-
ления прибыли от деятельности компании в 
целом между всеми участниками перевозоч-
ного процесса.

15. Доходы от реализации ТТП могут 
быть сопоставимы с величиной сырьевой рен-
ты только в случае формирования в России не 
просто транзитного, а производственно-тран-
зитного сектора экономики. Прежде всего 

как стремление бизнеса бесплатно использо-
вать инфраструктурные объекты, построен-
ные за государственный счет, что подтвержда-
ет напряженная ситуация, сложившаяся после 
начала взимания платы за проезд по феде-
ральным трассам автомобилей массой свыше 
12 т – системы «Платон».

9. Российские транспортные компании 
предпочитают использовать имеющиеся пути 
сообщения, полагая, что транзитный груз сам 
пойдет на них. Внимание государственных 
органов власти сосредоточено на инфраструк-
турном обеспечении крупных внешнеполити-
ческих (Саммит АТЭС–2012, Встреча ШОС в 
Уфе в 2015 г.) и увеселительных мероприятий 
(Олимпиада–2014 в Сочи, Универсиада–2013 
в Казани, Чемпионат мира по футболу–2018, 
Всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов–2017 и др.). Из ФНБ софинансируется 
лишь несколько крупных инфраструктурных 
проектов. Среди них реконструкция БАМ и 
Транссиба, строительство Центральной коль-
цевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы и 
высокоскоростной железной дороги Москва – 
Казань. Продолжают оставаться актуальны-
ми проблемы внедрения электронного доку-
ментооборота и принципа единого окна при 
трансграничном движении грузов.

10. В целях развития и реализации ТТП 
России, повышения конкурентоспобности 
российских перевозчиков на мировых рынках 
транспортных услуг требуется создать круп-
ные транспортные и инфраструктурные ком-
пании, соединить и укрупнить существующие 
предприятия. Следует обратить внимание на 
пример Китая и других стран, где создаются 
альянсы морских контейнерных операторов, 
происходят слияния и поглощения.

11. Инициатором проектов ГЧП в обла-
сти развития и реализации ТТП России долж-
на стать крупное государственно-частное 
акционерное общество под условным назва-
нием «Российская транспортно-транзитная 
компания» (РТТК). Само ее создание и функ-
ционирование должно происходить на прин-
ципах ГЧП, сопровождаться активной рабо-
той представителей органов государственной 
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речь идет о реализации программы «Создание 
инновационного подвижного состава для кон-
тейнерных и смешанных перевозок» в рамках 
национального проекта «Развитие транзитной 
экономики в России: объединяя Евразию», 
разработанного в ИПР РАН. Основным участ-
ником этого проекта, а также главным заказ-
чиком и эксплуатантом инновационного под-
вижного состава должна стать РТТК.

16. РТТК должна выступать в роли ин-
кубатора институтов, быть местом институто-
генеза с учетом того факта, что «полноценное, 
целостное и устойчиво работающее пред-
приятие представляет собой в определенном 
смысле микромодель государства в целом, 
и подавляющее большинство общественно 
значимых норм допускает проекцию на вну-
трифирменное или межфирменное простран-
ство» (Клейнер, 2016, с. 391).
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ЦЕНОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ПАРАДИГМА В ПРАКТИКЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Е.И. Балабан, А.В. Гальченко,  
В.А. Тегин 

Изложены основы применения «ценометрического» 
анализа для долгосрочного и сверхдолгосрочного про-
гноза стоимости высокотехнологичной материальной 
продукции, представлены типовая методика, формулы и 
графики расчетов. Предложена формализация ценового 
критерия «дорого/дешево». Результаты базируются на 
эконометрическом анализе 100-летнего ретромассива из 
сотен сообщений о ценах. Выявлены важные особенно-
сти изменения цен во времени, такие как непрерывный 
рост, стабильность темпа, не зависящего от политиче-
ской и экономической обстановки. Описан кластерный, 
разноскоростной характер роста цен для схожей продук-
ции двух сегрегированных групп стран: развитых (стран 
«золотого миллиарда») и развивающихся («периферий-
ных» стран мировой экономики). 1933 г. определен как 
наиболее вероятная точка начала раздвоения темпов ро-
ста стоимости схожей промышленной продукции. При-
ведены отдельные прогнозные заключения по постав-
кам военной и гражданской продукции. Дополнительно 
такой подход рассмотрен в качестве гипотетического 
планово-рыночного инструмента модернизации опти-
мального ценообразования в высокотехнологичных от-
раслях промышленности. Даны разъяснения и рекомен-

дации по внедрению, обоснованы преимущества этого 
инструмента.
Ключевые слова: ценообразование, высокотехнологич-
ная продукция, долгосрочный прогноз, биэкспоненци-
альный закон стоимости, сегрегирование групп стран, 
ценометрия, планово-рыночная экономика.
JEL: С53, F47, H57, F29, D49, E31.

ВВЕДЕНИЕ

В практической деятельности трудно 
переоценить пользу постижения процессов 
и законов ценообразования, позволяющих 
производить расчет и прогнозирование стои-
мости высокотехнологичных образцов мате-
риальной продукции. Эти вопросы решаются 
при конструировании, планировании, выпуске 
и поставках новой техники, они имеют огром-
ное значение при планировании бюджетных 
расходов, в том числе в оборонных отраслях. 
Существующие подходы к прогнозированию 
и назначению цен на такую продукцию не ис-
ключают ошибок, причем в несколько раз, что 
приводит либо к существенному перерасходу 
средств на закупку продукции, либо к провалу 
планов ее разработки и производства. Поэто-
му поиск рациональных подходов к ценообра-
зованию, особенно на вооружения, военную и 
специальную технику (далее – ВВСТ), явля-
ется исключительно актуальным. Необходи-
мо отметить, что в настоящее время в сфере, 
затрагивающей вопросы ценообразования на 
ВВСТ, весьма плодотворно работает ряд рос-
сийских ученых – в головном экономическом 
центре военной науки, 46 ЦНИИ МО РФ, ча-
сто в сотрудничестве с ЦЭМИ РАН, в ИНП 
РАН (Багриновский, Никонова, 2015; Буре-
нок, Лавринов и др., 2012; Викулов, Подоль-
ский, Косенко, 2008; Викулов, Хрусталев, 
2014; Ганичев, Кошовец, 2015; Лавринов, По-
дольский, 2012, 2013, 2014; Лавринов, Хру-
сталев и др., 2012; Подольский, 2015, 2016; 
Фролов, 2011). Эти коллективы осваивают 
различные подходы (нормативно-правовые, 
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руб левого курса и направленной на формаль-
ное снижение себестоимости продукции лю-
бой ценой. Однако в тех же работах отмечено 
и наличие противоречащих «классической» 
методике фактов непрерывного роста стоимо-
сти образцов авиатехники (рис. 1, а–в).

С началом свободного движения валют-
ного курса рубля этот вопрос запутался уже 
окончательно, несмотря на попытки учесть, 
хотя бы для сравнительного анализа перспек-
тивных альтернативных образцов, времен-
ной фактор при помощи включения в «клас-
сическую расчетную стоимость» параметра, 
определяемого «по специальным методикам» 
и зависящего от времени разработки (начала 
производства) модели, а также от коэффици-
ентов инфляции (Барковский, Скопец и др., 
2008). В результате ситуация с ценообразо-
ванием в авиапроме стала соответствовать 
следующему определению: «Стоимость авиа-
ционных комплексов, как правило, не рас-
считывается по методикам, базирующимся на 
объективных законах экономики, а устанавли-
вается, как и рыночная цена, в зависимости 
от складывающихся условий (поставленных 
целей) или рассчитывается по факту метода-
ми прямой калькуляции… Соответственно 
теряют смысл и оценки по показателям “эф-
фективность/стоимость”… Анализ экономи-
ческих аспектов выполнения заключенных 
кон трактов показывает, что в ряде случаев 
волюнтаризм при определении стоимости 
комплектующих приводил к абсурду» (Бар-
ковский, Скопец и др., 2008). Схожая ситу-
ация сейчас характерна и для других видов 
высокотехнологичной, в том числе военной, 
продукции (Устюжанина, Дементьев и др.,  
2015).

Крайне тревожно, что проводимая се-
годня государством ценовая политика в вы-
сокотехнологичных секторах реальной эко-
номики на практике приводит к накоплению 
«неподъемных» долгов и многочисленным 
попыткам принудительного банкротства са-
мых успешных и известных предприятий 
страны.

вероятностно-математические, индикативные 
и др.), базирующиеся на критическом осмыс-
лении сложившейся к настоящему времени 
практики обоснования и согласования цен, 
как правило, по компенсации издержек испол-
нителя, который выбирается по перечню фор-
мализованных конкурсных признаков. Эти 
исследования дают возможность всесторонне 
оценить положительные перспективы исполь-
зования самых современных инновационных 
инструментов. Такой путь позволяет упоря-
дочивать и совершенствовать систему цено-
образования ВВСТ, создавая естественные 
стимулы для оптимальной саморегуляции и 
повышения эффективности. Непременным 
условием реализации таких мероприятий яв-
ляется наличие недвусмысленной политиче-
ской воли и четкой сбалансированной работы 
финансовых государственных органов надзо-
ра, что является одновременно и силой, и сла-
бостью таких подходов. 

Основы ценообразования на промыш-
ленную продукцию, расчеты стоимости об-
разцов высоких технологий в советское вре-
мя наиболее тщательно разрабатывались в 
области авиационной техники (Егер, Мишин 
и др.1983; Саркисян, Минаев и др., 1984). 
Аналогичное направление сохранилось в 
этой отрасли и до наших дней (Мышкин 
2008; Барковский, Скопец и др., 2008). В со-
ответствии с таким «классическим» подхо-
дом стоимость летательного аппарата, как 
правило, включала стоимости его основных 
составных частей: планера и двигателей. 
Планер определял большую часть стоимости 
аппарата, которая могла рассчитываться при 
помощи, как минимум, трех параметров: мас-
сы, числа выпущенных образцов, крейсерской 
скорости. В расчете стоимости двигателей 
использовались те же исходные характери-
стики – напрямую или косвенно (через пара-
метр мощности).

Влияние фактора времени на результат 
в методиках советского периода не учиты-
валось, что, по-видимому, соответствовало 
внутренней экономической политике, пре-
небрегавшей инфляционными тенденциями 
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сокотехнологичной материальной продукции 
и учета времени его выпуска, получил наи-
менование ценометрического. В рамках эко-
нометрического регрессионного анализа мы 
получили аналитические зависимости, позво-
ляющие осуществлять долгосрочные прогно-
зы рыночной стоимости выпускаемых образ-
цов техники в зависимости от ограниченного 
«классического» ряда технико-экономических 
параметров изделий и даты их поставки. 

В процессе исследований был вырабо-
тан единый методический ценометрический 

ЦЕНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В авторских исследованиях (Гальченко, 
Тегин, 2005, 2007, 2010, 2012, 2013; Балабан, 
Гальченко и др., 2015, 2016) осуществлена 
успешная попытка согласовать классиче-
скую методику расчета стоимости матери-
альных образцов высокотехнологичной про-
дукции с игнорировавшимся ранее фактором 
роста цен. Метод, разработанный на основе 
классического расчета стоимости образца вы-

Рис. 1. Возрастание стоимости авиатехники в мире:
а – стоимость (С) пассажирских самолетов в зависимости от года их ввода в эксплуатацию (Егер, Мишин и др., 

1983); б – стоимость истребителей в зависимости от года поставки (Мышкин, 2008); в – удельная стоимость  
(č = С/m, где m – масса планера образца) планера истребителей в зависимости от года поставки (Мышкин, 2008);  

г – стоимость боевых самолетов мира в зависимости от года поставки (по данным авторов);  
R2 – оценки достоверности аппроксимации кривой

а б в

г
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нологичной материальной продукции имеет 
ряд преимуществ перед другими известными 
сегодня методами, в частности:

• рассчитывается на более длительную, 
чем обычно, перспективу (15 лет и более);

• в его основе лежат «классические» 
методы расчета стоимости образцов с коррек-
тировкой во времени;

• имеет четкую экономическую логику 
и алгоритмизацию;

• применим в условиях нестабильной 
экономической ситуации и турбулентности 
валютного курса рубля;

• дает однозначно интерпретируемые 
результаты;

• не зависит от субъективной позиции 
исполнителей прогноза; 

• позволяет надежно планировать не 
только достоверные цены, но и объемы поста-
вок продукции – адаптивно для каждой страны;

• простое применение;
• дает четкие численные определения 

ассоциативных понятий: «слишком дорого», 
«подозрительно дешево», «приемлемо по за-
тратам»;

• имеет значительные резервы точно-
сти прогноза при совершенствовании расчет-
ной методики;

• выявляет наличие реальных конку-
рентных преимуществ и перспектив отече-
ственной экономики (например, при осущест-
влении политики импортозамещения);

• позволяет определять и прогнозиро-
вать оптимальные (предположительно) цены 
внутреннего и внешнего рынков.

ОПОРНЫЕ КРИВЫЕ ЦЕНОМЕТРИИ

Основой ценометрического метода яв-
ляется описанный нами биэкспоненциальный 
закон изменения полной удельной стоимости 
образцов высокотехнологичной материальной 
продукции (Балабан, Гальченко и др., 2015). 
Полученные результаты основаны на анали-

подход, благодаря которому результаты ана-
лиза оказались применимы для широкого спек-
тра высокотехнологичной продукции: само-
леты (боевые, транспортные, пассажирские, 
топливозаправочные, учебные), вертолеты 
(боевые, транспортные), бронетехника (тан-
ки, БМП, БТР). Вследствие этого была вы-
двинута первая гипотеза об универсальности 
ценометрического подхода для всего спектра 
высокотехнологичной материальной про-
дукции военного и гражданского назначения. 
Итак, ценометрический анализ основан имен-
но на традиционных «классических» методах 
расчета стоимости изготовляемых образцов с 
учетом влияния даты выпуска. Применение 
этого метода анализа для прогнозирования 
объемов поставок военной техники в различ-
ные страны мира показало конкурентоспособ-
ную точность в сравнении с возможностями 
методик известного консалтингового агент-
ства Forecast International Weapons Group (Ба-
лабан, Гальченко и др., 2015).

До недавнего времени авторы не ста-
вили вопроса об определении методики рас-
чета внутренних цен на военную продукцию 
из-за отсутствия исходных данных в откры-
тых источниках информации. Практически 
единственный достоверный массив опубли-
кованных официальных исходных данных по 
стоимости поставок отечественной высоко-
технологичной продукции военного назначе-
ния относится к временам 1930-х гг. и Вели-
кой Отечественной войны. Воспользовавшись 
этими данными (за неимением других) и пред-
ложенной нами второй гипотезой об идентич-
ности характера изменения цен на внешнем и 
внутреннем рынках, удалось достаточно точ-
но вычислить стоимость ряда образцов совре-
менной отечественной высокотехнологичной 
продукции (Балабан, Гальченко и др., 2016). 
Этот результат явился, с одной стороны, ил-
люстрацией очень больших упреждающих 
возможностей прогнозного метода (70 лет), 
а с другой – аргументом в пользу второй  
гипотезы.

Таким образом, ценометрический про-
гноз стоимости различных видов высокотех-
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образцу серийного выпуска, имеющего базо-
вый уровень динамических характеристик. 
Следует иметь в виду, что в соответствии с 
формулами на рис. 2 значение Y может при-
надлежать дискретно группе либо «развитых» 
(Y1), либо «развивающихся» (Y2) стран. Их от-
ношение для авиатехники: 

Y1 /Y2 = 1,0145(T–1933). (1)

Аналогичное выражение для бронетех-
ники:

Y1 /Y2 = 1,01 (T–1933) . (2)

Оба выражения – (1) и (2) – указыва-
ют, что начало процесса раздвоения темпов 
роста стоимости сегрегированных групп 
стран относится к первой половине 1930-х гг.  
Предположительно это связано с началом 
индустриализации СССР и выходом его на 
международный рынок с конкурентной про-
мышленной продукцией (так называемые 
годы великого перелома). В результате этого 
сформировался новый развивающийся сектор 
с замедленным темпом роста цен, что и обе-
спечило сегодня отечественным поставщикам 
более чем двойной ценовой выигрыш и фору 
по времени в 10–13 лет.

зе 100-летнего ретромассива из нескольких 
сотен сообщений о ценах на реализованные 
поставки высокотехнологичной продукции 
(преимущественно на внешний рынок). 

Термин «биэкспоненциальный закон» 
характеризует два схожих графика (трен-
да) изменения полной удельной стоимости 
(рис. 2) продукции, к настоящему моменту 
сдвинутых по времени друг относительно 
друга примерно на 10–13 лет и присущих двум 
сегрегированным группам стран мира: «раз-
витой» и «развивающейся». Полная удельная 
стоимость Y в данном случае определяется 
как усредненная величина полных удельных 
контрактных цен. Полной удельной ценой 
называется удельная цена (отношение цены 
к массе образца) с компенсацией влияния на 
цену, как минимум, двух важнейших («клас-
сических») технико-экономических характе-
ристик: числа выпуска и величины динами-
ческого параметра образца (в рассмотренных 
случаях – крейсерской скорости).

Изменение полной удельной стоимости 
авиатехники гражданского назначения осу-
ществляется с аналогичной закономерностью 
(Гальченко, Тегин, 2007, 2010). В практике 
полная удельная цена Y присуща головному 

Рис. 2. Возрастание полной удельной стоимости Y боевой техники, сегрегированной по двум группам стран мира:
полная удельная стоимость (Y) боевых самолетов (а) и танков (б) в зависимости от года поставки  

(Балабан, Гальченко и др., 2016, 2015)

а б

Значение цены на технику США, Евросоюза и т.д.
Значение цены на технику России, Китая, Индии и т.д. (темные значки определяют сообщения большей достоверности).
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разрывах. Причем страны «мирового центра» 
поддерживают такое положение искусствен-
но, так как оно позволяет им – при свободной 
торговле – выкачивать ресурсы из «перифе-
рийных» стран. Выявленный эффект ценовой 
сегрегации скорее является эмпирическим 
подтверждением перечисленных гипотез дру-
гих ученых. Однако здесь следует обратить 
внимание на постоянное возрастание ценово-
го разрыва между сегрегированными группа-
ми стран в соответствии с формулами (1) и (2). 
Возможно, именно этот разрыв, достигший в 
последнее десятилетие критического разме-
ра, сыграл решающую роль в стабилизации 
уровня цен стран «мирового центра» близко 
к отметке, при которой совокупное предло-
жение рынка начинает устойчиво превышать 
совокупный спрос. Соответственно оказались 
малоэффективными диагностика наступле-
ния кризиса и рецепты оздоровления мировой 
экономики на основе либеральной доктри-
ны, не учитывающей последних изменений  
в мире.

Упомянутое ранее расширение воз-
можного горизонта ценометрического про-
гноза объективно определяется исторической 
стабильностью формы кривой роста цен, а 
субъективно – длительным периодом набора 
исходных статистических данных, несмотря 
на разный уровень их достоверности, позво-
ляющих провести уточнения. Стабильность 
формы стоимостной кривой во времени во 
многом объясняется и выбором доллара США 
в качестве валютной «координатной линейки» 
оценки объективных затрат. В данном случае 
это не пренебрежение отечественными фи-
нансовыми инструментами, а положительная 
практическая оценка долгосрочной устойчи-
вости курса доллара к зигзагам финансовой 
политики и турбулентному спекулятивному 
воздействию рынка. Весьма стабильная и 
низкая инфляция, присущая доллару, также 
позволяет относиться к нему как к достаточно 
точному естественному измерительному ин-
струменту.

При определении понятия «ценометри-
ческая стоимость» можно утверждать, что 

Использование ценометрического гра-
фика (см. рис. 2) и «классических» методов 
расчета позволяет достаточно просто и точно 
рассчитать стоимость C любого образца на 
любую будущую дату, например, при трех ис-
ходных параметрах в соответствии с форму-
лой 

C = Y · M · fV/fN,  (3)

где М – масса образца; fV – динамическая 
функция образца (увеличение стоимости 
при увеличении крейсерской скорости); fN – 
функция Т. Райта (убывания стоимости при 
увеличении выпуска).

Таким образом, биэкспоненциальный 
закон справедлив для производства различных 
видов высокотехнологичной материальной 
продукции. Нижние кривые на рис. 2, а и б  
характерны для «развивающихся» стран, к 
числу которых относятся Россия, Китай, Ин-
дия, Бразилия, Украина, Турция и т.д. Верхние 
кривые характерны для «развитых» стран: 
США, страны Евросоюза, Япония, Республи-
ка Корея и т.п. 

Это деление коррелирует с общепри-
нятыми интуитивными понятиями размеже-
вания стран мира: богатые/бедные, «золотой 
миллиард»/остальной мир, «мировой центр»/ 
«периферия», Запад/Восток. Наиболее извест-
ным экономико-политическим союзом первой 
группы стран является клуб G-7, второй груп-
пы стран – объединения BRICS, ШОС. При 
этом следует подчеркнуть, что объективным 
признаком размежевания стран мира на две 
группы является различие в ценообразовании 
на промышленную продукцию. Следует отме-
тить, что выявленный эффект существования 
в настоящее время ценовой сегрегации между 
двумя крупными объединениями стран не яв-
ляется совершенно новым понятием. Он со-
гласуется с теорией «неэквивалентного обме-
на» в современной мировой системе, а также с 
гипотезой ряда российских ученых (Нижего-
родцев, 2009) о том, что реальной экономике 
вполне может быть присуще неравновесие и 
сосуществование стран, длительное время на-
ходящихся в депрессионном и инфляционном 
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позволяющих по-новому оценить сложившу-
юся экономическую систему, ее перспективы 
и возможности модернизации.

1. Результаты обработки статистиче-
ских данных показывают непрерывный ста-
бильный и ускоряющийся рост цен на мате-
риальную высокотехнологичную продукцию 
одновременно во всех производящих стра-
нах (экспоненциально-хронологический рост 
удельной стоимости выпускаемых образцов). 
Отмечается стабильная тенденция возрас-
тания цен на различные виды высокотехно-
логичной материальной продукции: на нее 
не влияют ни макроэкономические спады и 
подъемы, ни политика гонки или ограничения 
вооружений, ни развитие и последствия миро-
вой и локальных войн, ни переходы от одного 
технологического уклада к другому, никакие 
изменения предложения и спроса (снижение 
спроса, возможно, увеличивает паузы между 
закупками продукции), ни, тем более, благие 
пожелания чиновников всех уровней (Бала-
бан, Гальченко и др., 2015). Исходя из этого 
получается, что ценовой тренд является са-
мым предсказуемым параметром рынка. Вы-
ражаясь лаконично: «в экономике нет ничего 
стабильнее возрастания цен». И эта стабиль-
ность может быть использована не только для 
прогноза. Именно стабильность закона воз-
растания стоимости каждого вида продукции 

она является достаточно точным выражени-
ем полной рыночной удельной стоимости в 
своей сегрегационной группе, так как рассчи-
тывается в зависимости от реальных колеба-
ний удельных цен – как их среднее значение 
(математическое ожидание). Значения цен, 
превышающие расчетную рыночную стои-
мость, являются числовым подтверждением 
интуитивного понятия «высокая цена», ниже 
расчетной стоимости – «заниженная цена», 
совпадающие с расчетной стоимостью – «нор-
мальная цена» (см. рис. 2). 

Более того, можно предположить, что 
в любой момент времени расчетная ценоме-
трическая стоимость представляет собой 
оптимальную (т.е. наилучшую при данных 
условиях, наименее затратную) величину, к 
которой должны стремиться цены плани-
руемых к выпуску образцов. Критерием опти-
мальности цены здесь принимается степень ее 
приближения к расчетному значению тренда 
рыночной стоимости продукции. Отличие цен 
от оптимальных создает проблемы для произ-
водства или реализации продукции. При зна-
чительных отличиях в цене рассматриваемый 
образец этого вида продукции либо окажется 
невостребованным, либо не будет изготовлен 
вовсе.

Можно добавить, что в менее достовер-
ном виде биэффект начинает проявляться уже 
в зависимости от изменения простой стоимо-
сти образцов, без привлечения их техниче-
ских характеристик (рис. 3).

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Гипотетически полагая, что «ценоме-
трический» закон возрастания цен справедлив 
для любой высокотехнологичной материаль-
ной продукции (см. рис. 2), приходим к цело-
му перечню внешне парадоксальных выводов, 

Рис. 3. Возрастание стоимости С боевых самолетов, 
сегрегированной к стоимости по двум группам 

стран мира (получен из графика на рис. 1, г путем 
выделения двух трендов)
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Преимущества рассматриваемой «це-
нометрической модернизации» высокотехно-
логичного сектора промышленности состоят 
в следующем:

• на долговременной основе может 
обеспечить объективный, независимый и 
прозрачный контроль цен, что позволяет во 
многом компенсировать имеющиеся недо-
статки неэффективного управления, бескон-
трольного «проедания» инвестиций, много- 
кратного скрытого дублирования затрат, по-
следствий недобросовестной конкуренции, 
негативных сторон монополизации, систем-
ной коррупции;

• предположительно позволяет органи-
зовать хорошо управляемую планово-рыноч-
ную, оптимально-экономическую систему с 
четко работающим порядком кредитования. 
Особенно эффективна для группы развиваю-
щихся стран (Россия, Китай, Индия и др.);

• может внедряться поэтапно, в локаль-
ных секторах промышленности и торговли, 
обеспечивая при этом немедленную финансо-
вую отдачу; 

• делает государственные предприятия 
реального сектора экономики независимо от 
их особенностей более управляемыми и кон-
курентоспособными;

• в отличие от множества иных проек-
тов такая «информационная» модернизация 
практически не требует инвестиций, ограни-
чиваясь минимальными затратами на проведе-
ние статистических исследований и точечных 
изменений в существующих управленческих 
структурах. Потенциально низкие затраты и 
простота применения ценометрического ин-
струмента позволяют оперативно провести 
модернизацию даже в условиях углубления 
финансового кризиса и турбулентности ва-
лютных курсов;

• надежность перспектив получения 
положительных результатов после «ценоме-
трической модернизации» на внутреннем и 
внешнем рынках не идет ни в какое сравнение 
с существующими ныне финансово-экономи-
ческими обоснованиями любых современных 
проектов, что немаловажно для поддержания 

позволяет не только надежно прогнозировать, 
но и в обозримой перспективе «рекомендо-
вать» использовать соответствующие цены, 
гипотетически оптимальные к требованиям 
рынка. 

Несколько выходя за рамки обозначен-
ной статьей темы, можно констатировать, что 
на повестку дня целесообразно поставить за-
дачу всесторонней проверки рациональности 
ценометрического предвидения, а следова-
тельно, планирования и даже, возможно, как 
ни парадоксально это звучит, рекомендации 
цен, соответствующих требованиям рынка. 
В случае положительного результата стано-
вится привлекательной возможность органи-
зации эффективной плановой экономики, как 
минимум, в высокотехнологичных отраслях. 
Российская экономика остро нуждается в 
реформах, направленных на повышение эф-
фективности ее реального сектора и дости-
жение высшего уровня экономической кон-
курентоспособности (Глазьев, 2015; Иванов, 
Овсиенко и др., 2011; Косов, 2013; Лившиц, 
2015). Именно информационная «ценоме-
трическая модернизация» рынка материаль-
ной высокотехнологичной продукции может 
стать важнейшим инструментом, который не 
только позволит оперативно контролировать 
развитие реформы этого сектора в нужном 
направлении, но и станет одним из драйверов 
его экономического роста. Конечно же, сле-
дует учесть «аллергическую реакцию» боль-
шинства жителей страны к самому слову «ре-
форма» и исходя из принципа «не навреди!» 
обеспечить в первую очередь информацион-
ную поддержку идее: провести исследования, 
разработать и опубликовать рекомендации и 
методики. Административный ресурс может 
быть использован для этого в минимальных 
объемах. Ценометрический способ прогнози-
рования рано или поздно войдет в практику 
самостоятельно при подтверждении его ре-
альной целесообразности. Естественно, что 
сегодня-завтра его результаты необходимо 
принимать во внимание, использовать как 
ориентир, но не как жесткое правило приня-
тия всех конкретных решений.
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в сравнении, например, с машиностроитель-
ным комплексом. Темпы роста цен на высоко-
технологичную материальную продукцию в 
разы превышают «монетарную» долларовую 
инфляцию. Например, при экспорте новых 
боевых самолетов западного производства 
индекс возрастания цен составляет ~9% в год, 
транспортных самолетов – ~8%, бронетехни-
ки – 7,4%. Таким образом, для отслеживания 
реальной ситуации на рынке целесообразно 
внедрить в практику ценообразования еди-
ный информационный реестр индексов воз-
растания полных удельных цен различных 
видов высокотехнологичной продукции. При 
этом калькуляционный и близкие к нему ме-
тоды определения стоимости продолжают 
оставаться основными и только при полном 
подтверждении качества ценометрических 
прогнозов переходят в разряд контрольно-
корректирующих.

В настоящее время при прогнозиро-
вании стоимости используются в лучшем 
случае отраслевые индексы возрастания от-
пускных цен. Эти индексы, рассчитываемые к 
тому же в рублях, как правило, очень сильно 
расходятся с реальностью и в результате «тя-
нут» производство к плановому снижению 
имеющегося технического уровня. Требо-
ванием времени являются информационная 
разработка и внедрение единого реестра ин-
дексов возрастания цен именно по отдельным 
видам продукции. 

3. Получено количественное под-
тверждение закономерности выпуска схо-
жей (одинаковой) продукции по более низким 
ценам странами «периферийного» сектора 
мировой экономики, из чего становится оче-
видным существование, как минимум двух, 
независимых секторов мирового рынка высо-
котехнологичной продукции, причем первый 
сектор – «мировой центр» – защищается от 
ценовой экспансии второго отнюдь не рыноч-
ными методами. Следовательно, в настоящее 
время в мире существует международный 
административно-политический и пропаган-
дистский механизм сегрегации, ограничива-
ющий поступление более дешевой продукции 

мотивации инвестирования или кредитования 
этапов работ в высокотехнологичных отрас-
лях промышленности. 

Сегодняшняя ситуация в ценовом про-
гнозировании хорошо известна. С целью 
продвижения любого проекта его сметная 
стоимость вначале намеренно и вполне ар-
гументированно занижается. После начала 
работ выясняется, что реальные затраты пре-
вышают все заложенные показатели, но об-
ратной дороги уже нет. Заказчик становится 
заложником уже сделанных расходов. Отказ 
от продолжения финансирования повлечет 
выплату громадных неустоек и списание 
авансов и убытков. Следовательно, заказчик 
вынужден продолжать финансирование про-
екта. Таков зрелищный сценарий финанси-
рования ВСЕХ проектов независимо от их 
длительности, объемов финансирования или 
национальной принадлежности. Среди наибо-
лее известных можно перечислить: Конкорд, 
Евротоннель, Спейсшаттл, БАМ, в каждом 
из которых затраты в 2–6 раз (и более) пре-
высили первоначальные сметы. Одним из по-
следних ярких примеров является проект вы-
пуска американского «дешевого» истребителя 
пятого поколения F-35, стоимость которого 
всего за 10 лет выросла с 60 млн до 240 млн 
долл. и, вероятно, будет продолжать расти. На 
фоне таких «успехов» традиционных методов 
прогнозирования полученная ошибка ценоме-
трии в 20–30% на периоде в 70 лет является 
«верхом совершенства» (Балабан, Гальченко 
и др., 2016). 

2. Форма всех рассмотренных кривых 
(см. рис. 2) определяется так называемым 
индексом возрастания, характеризующим 
ежегодное прибавление величины полной 
удельной стоимости (темпы роста стоимости) 
(Балабан, Гальченко и др., 2015). При этом чем 
выше уровень сложности техники, тем выше 
и темпы хронологического роста ее удельных 
цен (см. рис. 2, а, б). Это, по мнению авторов, 
в значительной мере объясняет стабильную 
опережающую ценовую динамику (Кошовец, 
Ганичев, 2015) промышленной продукции на-
укоемкого высокотехнологичного комплекса 
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гое» для «высококачественной» продукции и 
«дешевое» для продукции «низкого качества». 
Известно, что годовые темпы роста ценовых 
индексов на продукцию связаны с ростом в 
стране среднего уровня оплаты труда (Валь-
тух, 2008). Следовательно, с некоторой долей 
допущения можно считать, что ценовые раз-
личия по группам стран связаны со средним 
уровнем качества жизни в этих странах.

Столкнувшись с тематикой низких цен на 
продукцию «периферии» и не в силах выяснить 
сущность противоречия с высокими ценами 
стран «мирового центра», Стокгольмский ин-
ститут исследования проблем мира (СИПРИ)  
ежегодно, не скрывая своих действий, «под-
гоняет» результаты собственной статистики, 
искусственно увеличивая на 30–50% объем 
официальных национальных военных бюд-
жетов (НВБ) таких стран – производителей 
военной техники, как Китай и Индия. Анало-
гичный подход в свое время был применен в 
отношении СССР и, вероятно, в скором буду-
щем проявится (или уже проявляется) в отно-
шении Российской Федерации. 

4. Ценометрическая методика опреде-
ления стоимости продукции во времени по-
зволяет, во-первых, рассчитать бюджетные 
объемы, традиционно выделяемые государ-
ством (корпорацией) на закупку продукции, 
а во-вторых, спрогнозировать, но уже менее 
точно штучное число поставляемых образцов 
(Балабан, Гальченко и др., 2015). 

Платежеспособность при государствен-
ных закупках, например, боевых самолетов 
определяется финансовыми объемами, доста-
точно стабильно выделяемыми из НВБ. Из-
менения в поступлении этих средств в общем 
случае пропорциональны изменениям НВБ, 
хотя и реализуются в материальные образцы 
с временным отставанием в несколько лет. 
Число приобретаемых образцов обратно про-
порционально их цене, зависящей в первую 
очередь от принадлежности производителя к 
одной из сегрегированных групп стран: «ми-
рового центра» или «периферии», во вторую 
очередь – от даты поставки, в третью – от мас-
сы образца (Балабан, Гальченко и др., 2015). 

в группу стран «золотого миллиарда» и навя-
зывающий их дорогую продукцию остальным 
странам. 

Подтверждением этого может служить 
пример введения все новых и новых ограни-
чений в борьбе с так называемым сталепро-
катным демпингом России и Китая в странах 
Запада. Давно пора признать, что это совсем 
не искусственное снижение цены на продук-
цию в сравнении с внутренним уровнем для 
вытеснения конкурентов, что легко доказать, а 
результат стабильного и долговременного (на 
протяжении десятилетий) более низкого уров-
ня издержек производства. Такие действия, 
осуществляемые в общепринятых рамках так 
называемой добросовестной конкуренции, не 
могут быть и не должны считаться демпин-
гом по определению. Необходимо называть  
вещи своими именами: как раз упомянутая 
борьба якобы с демпингом в данном случае 
является нерыночным, именно сегрегаци-
онным инструментом государств «золотого  
миллиарда». 

Вывод состоит в том, что всякая высо-
котехнологичная продукция развивающихся 
стран, «прорвавшаяся» на рынок, будет иметь 
серьезные преимущества в конкурентоспо-
собности (критерий «стоимость–эффектив-
ность»). Этот фактор является, по мнению 
авторов, главным из всех конкурентных пре-
имуществ РФ, включающих кроме него еще 
и энергетические ресурсы, размеры рынка 
(внешнего и внутреннего), высокий образо-
вательный уровень рабочей силы (Багринов-
ский, Никонова, 2015). Утверждение о том, 
что продукция, производимая в странах «ми-
рового центра», заведомо лучшего качества, – 
некий бренд, за который надо платить, явля-
ется пропагандистским мифом. Такое понятие 
противоречит логике, так как товар, совер-
шенно идентичный «брендовому», но выпу-
щенный в развивающихся («периферийных») 
странах, все равно будет иметь более низкую 
стоимость, определяемую в первую очередь 
затратами производства (расчет по калькуля-
ции). Этот вывод «размывает» искусственно 
навязанную взаимную связь понятий «доро-
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до 15–30 лет. Аналогичный прогноз может 
быть выполнен и по гражданским корпораци-
ям, закупающим продукцию для эксплуата-
ции, если имеется достоверная информация 
по их бюджетам и статистике приобретений.

5. Интенсивность возрастания стои-
мости высокотехнологичной материальной 
продукции существенно выше темпов роста 
НВБ (рис. 4), что позволяет говорить о насту-
пившем кризисе с поставками такой техники 
и, следовательно, в перспективе о риске дегра-
дации ударных возможностей ВВС (посколь-
ку качественное улучшение характеристик 
далеко не всегда компенсирует сокращение 
количества боевых единиц), а также безус-
ловном снижении их устойчивости к потерям 
в боевых действиях. Покупательная способ-
ность стран с наилучшей динамикой НВБ, 
например, США уменьшилась в 7 раз с 1985 
по 2015 г., а к 2030 г. она упадет уже более 
чем в 60 раз в секторе военных авиазакупок 
(при умеренно оптимистичном прогнозе ро-
ста НВБ после 2016 г.).

Одним из подтверждений этого процес-
са является, например, непрерывное сниже-
ние общей численности самолетов в составе 
ВВС всех стран мира (рис. 5). В данном при-
мере боевые самолеты являются типичными 
образцами и лидерами прогресса в выпуске 
материальной продукции «high-tech». Ситу-
ация, аналогичная описанной, через некото-

В меньшей степени число закупаемых об-
разцов будет зависеть от других технических 
характеристик изделия и того, насколько зна-
чительным был его выпуск производителем. 
Уровень заинтересованности страны в осу-
ществлении закупок в определенный период 
времени – наиболее сложная для прогнозиро-
вания задача. Возможность ее решения обус-
ловливается проведением сравнительного ка-
чественного анализа существующих парков 
машин (по уровню современности/архаич-
ности, эффективности и т.п.), тенденций их 
старения и т.д. Кроме того, некоторая часть 
средств, предназначенных на закупку новой 
техники, может быть в определенный период 
направлена на модернизацию существующего 
парка. Особо стоит отметить, что выбор того 
или иного образца при закупках всегда под-
вержен еще и политическим влияниям. Это 
особенно драматично при конкуренции меж-
ду продукцией стран, принадлежащих к раз-
ным сегрегированным группам. Все это, есте-
ственно, уменьшает достоверность выбора 
будущего варианта события, вследствие чего 
качество прогноза по конкретным поставкам 
оказывается, как отмечалось, заметно хуже 
прогнозов оценки объемов финансирования. 
Следовательно, решение этой задачи требует 
обоснования 1–3 возможных сценариев раз-
вития событий для каждой страны, что, одна-
ко, позволяет дать оценочный прогноз на срок 

Рис. 4. Сравнение темпов возрастания НВБ США и 
стоимости С боевого самолета, с 2016 г. прогноз НВБ 

показан по умеренно оптимистичному сценарию

Рис. 5. Изменение общего числа N боевых самолетов 
в мире (Гальченко, Тегин, 2012)
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к малоразмерным «дронам» (бронетехники – 
к боевым роботам), имеющим меньшую мас-
су, а соответственно и стоимость. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЦЕНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

Перечислим основные (на сегодняшний 
день) пункты разработки исследовательской 
ценометрической парадигмы.

До настоящего времени гипотетиче-
ская ценометрическая парадигма строилась 
на трех массивах исходной информации (раз-
личной степени достоверности) по рыночным 
ценам поставляемых образцов (в основном 
боевой техники как лидера сектора высоко-
технологичной продукции). Наиболее досто-
верными представляются цены поставок в 
период 1930–1940-х гг., полученные из опу-
бликованной государственной отчетности 
по выполнению военных заказов различных 
стран накануне и в ходе Второй мировой вой-
ны. Следующим по достоверности следует 
считать массив данных по экспортным по-
ставкам начала ХХI в., составленный по со-
общениям СИПРИ, Регистра ООН, АРМС-
ТАСС и т.п. Третьим, наименее достоверным 
является массив из сообщений СМИ, катало-
гов и справочников по ценам на образцы тех-
ники. Все эти сообщения различной степени 
достоверности позволили выявить основные 
ценометрические закономерности, но даль-
нейшее системное улучшение прогноза долж-
но быть связано с уточнением индексов воз-
растания полных удельных стоимостей по 
видам продукции на основе использования 
более обширной и достоверной официальной 
статистики. Такой подход позволит осуще-
ствить мероприятия по верификации всех 
пунктов гипотетической ценометрической 
экономической парадигмы. 

В процессе исследований должна быть 
реализована возможность оценки суммарной 
ошибки ценометрического прогноза стоимо-

рое время неизбежно должна проявиться и 
на рынке пассажирских самолетов, а также  
другой высокотехнологичной материальной 
продукции. 

Сегодня многие страны даже такого бо-
гатого объединения, как Евросоюз, настолько 
ограничены в средствах (Гальченко, Тегин, 
2012), что способны «из последних сил» заку-
пить или арендовать в 10–20-летней перспек-
тиве не более одной-двух эскадрилий новых 
боевых самолетов (Австрия, Бельгия, Голлан-
дия, Дания, Норвегия, Польша, Финляндия, 
Швейцария и т.д.). Этого числа, конечно, не-
достаточно для поддержания собственной 
безопасности и независимости в обозримом 
будущем. Однако комплекс принадлежности 
к более привилегированной сегрегированной 
группировке стран «мирового центра», вас-
сальная зависимость подчиненных от глав-
ного сюзерена не позволяют их руководству 
перейти к закупкам менее дорогой техники 
Китая, Индии и России.

Значительная часть Европы уже сейчас 
не способна импортировать даже «восточ-
ную» авиатехнику (Болгария, Венгрия, ре-
спублики Прибалтики, Румыния, Словакия, 
Хорватия, Чехия и др.). Такой отказ от не-
обходимых закупок дорогостоящей военной 
техники в реальности оплачивается потерей 
определенной части собственного суверени-
тета. Но и преимущества Востока по ценам 
все же ограничены их отставанием на 10–
13 лет. Часть конкурентных преимуществ во 
времени уже утеряна в связи с непониманием 
развития ситуации. 

Возможно ли, что описанная авторами 
тенденция роста цен на вооружения характе-
ризует именно текущий и прошлые периоды, 
но исчерпала резервы приемлемости, вслед-
ствие чего она может и радикально изменить-
ся? Но для этого нужны самые мощные за 
последние 100–150 лет изменения в мировой 
экономической системе, не говоря уже о ее 
инерционности. Другое дело – способность 
общества решать проблемы обходным путем. 
Можно предположить, что основные функции 
пилотируемой авиации постепенно перейдут 
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ных секторов промышленности и торговли с 
применением результатов ценометрического 
анализа;

• корректировка отраслевых методик 
определения стоимости. Разработка информа-
ционных мероприятий и административных 
мер, экспериментальная проверка внедрения 
в практику промышленности прогнозов и ре-
комендаций по ценам;

• отработка методик отбора, проверки 
достоверности сегодняшних и исторических 
сообщений по ценам, их инвентаризация и 
классификация;

• исторический анализ «интегральной 
цены» перехода некоторых стран из «разви-
того» сектора мировой экономики в «развива-
ющийся» и обратно (например, СССР в годы 
индустриализации, Польша на смене веков и 
т.п.);

• анализ применения сегрегационных 
мер по отношению к импорту стран «развива-
ющегося» сектора мировой экономики и раз-
работка стратегий их преодоления;

• сравнительная оценка и анализ ре-
зультатов ценометрических и проведенных 
ранее традиционных прогнозов по осущест-
вленным проектам. Экспертная ценометри-
ческая оценка достоверности появляющихся 
прогнозов;

• границы различий в ценах при реали-
зации аналогичной продукции (понятие «до-
роговизны»);

• статистический анализ взаимосвязи 
каталожных, справочных, договорных, кон-
трактных, отпускных и других цен;

• статистический анализ изменения цен 
на используемую, хранимую, модернизируе-
мую продукцию;

• статистический анализ цен на экс-
плуатацию, сервисное обслуживание, ремонт 
и т.д.;

• разработка методики выбора аналогов 
только что появившейся продукции или име-
ющей недостаточно полную статистику с точ-
ки зрения ценометрии;

• статистический и сравнительный ана-
лиз ценообразования высокотехнологичной 

сти, состоящей, как минимум, из следующего 
перечня слагаемых: 

• ошибки в определении величины ин-
декса возрастания цен; 

• ошибки относительно его возможной 
нестабильности во времени;

• ошибки, связанные с сопутствующи-
ми контракту услугами, а также с различны-
ми формами оплаты контракта (преференции, 
бартер, офсет и т.п.);

• ошибки определения дат событий 
поставки и оплаты, включая обстоятельства, 
связанные с отложенным производством (ког-
да незавершенная продукция снимается с кон-
вейера и направляется в отстойник до улуч-
шения финансовой ситуации у поставщика);

• ошибки, связанные с отличиями цено-
образования в конкретной стране (на разных 
предприятиях) от среднего по группе (стран 
«мирового центра» или «периферии»), к кото-
рой принадлежит страна-поставщик. Сюда же 
следует включить ошибку, связанную с нали-
чием стоимости импортных комплектующих 
или технологий в цене образца;

• ошибки в определении влияния мас-
сы и динамических характеристик образца;

• ошибки, связанной с учетом влияния 
серийности (массовости) выпуска образца 
промышленным предприятием;

• ошибки, связанной с изменением ва-
лютного курса, а также темпов инфляции дол-
лара;

• ошибки определения принадлежно-
сти образца к конкретному виду продукции 
(например, отличия в ценообразовании воен-
но-транспортных самолетов и пассажирских);

• ошибки, не связанной с экономически-
ми зависимостями (политические интересы);

• собственно случайные ошибки про-
гноза. 

Исследовательская ценометрическая 
парадигма дополнительно должна включать 
следующий (вероятно, неполный) перечень 
вопросов:

• создание и верификация разноуров-
невых моделей функционирования всей оте-
чественной экономической системы, локаль-
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Полученные выводы достаточно инфор-
мативны и системны, вследствие чего изложе-
ны в форме экономической и исследователь-
ской ценометрической парадигмы. Ранее в ее 
рамках были успешно опробованы прогноз-
ные возможности ценометрии, позволяющие 
параллельно с прогнозом оборонных бюдже-
тов определять количественный характер бу-
дущих поставок отдельных видов вооруже-
ний для каждой страны мира индивидуально.

В дополнение к теме статьи выдвину-
та гипотеза об оптимальности получаемой 
в рамках парадигмы прогнозной цены для 
обеспечения взаимовыгодного компромисса 
между поставщиками и заказчиками высо-
котехнологичной материальной продукции. 
Следует отметить особое значение получен-
ных выводов для экономик ведущих стран 
«развивающейся» сегрегированной группы: 
России, Китая, Индии.
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countries of the “golden billion”) and “developing” (“pe-
ripheral” countries of the world economy). 1933 is deter-
mined by the most plausible starting point of bifurcation in 
the growth of Unit Stake similar industrial products. Move 
forward to enter into separate supply military and civilian 
products. Additionally, the “price-metrics” method is con-
sidered a hypothetical modernization instrument of planned-
market economy, targeting the optimal price determination 
in high-technology industrial sectors. Explanations and rec-
ommendations on implementation are given; advantages of 
the method are validated.
Keywords: high technology products price determination, 
long-term forecast, biexponential law of value, segregation 
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ysis for a long-term and super long-term prognosis of the 
prices of high-technology material products, presented typi-
cal methodology, formulas and calculations charts. A for-
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segregated the two groups of countries: the “advanced” (the 
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РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК 
ВО ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ТОРГОВЛЕ:  
УРОКИ ДЛЯ ЕАЭС1

О.В. Бирюкова, И.А. Мануйлов 

Статья посвящена проблемам развития глобальных це-
почек стоимости в рамках региональных экономических 
объединений и возможностям использования успешного 
опыта в рамках евразийской интеграции. Развитие про-
изводственных цепочек во внутрирегиональной торгов-
ле возможно при открытости интеграционной группи-
ровки международному рынку и прямым иностранным 
инвестициям, вложений в создание и развитие систем 
транспортировки, а также готовности к последователь-
ному устранению тарифных и таможенных ограничений. 
С использованием ключевых внешнеэкономических по-
казателей, а также данных по торговле в терминах добав-
ленной стоимости Trade in Value-Added (TiVA), подго-
тавливаемых такими международными организациями, 
как ОЭСР, ВТО и ЮНКТАД, раскрывается связь между 
торговой политикой и вовлеченностью стран в глобаль-
ные цепочки стоимости. Авторы описывают, какими воз-
можностями для развития производственных цепочек 
располагает Евразийский экономический союз и какие 
препятствия этому существуют. Для анализа уровня от-
крытости экономики России внешнему рынку и оценки 
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стороннем порядке. В результате некоторым 
«первопроходцам» в либерализации удалось 
стать первыми в получении прибыли от специ-
ализации и улучшить свое положение на меж-
дународном рынке ряда отраслей.

Вместе с тем выгода могла бы быть 
больше, если бы еще большее число стран 
открывало рынки на многосторонней основе. 
И здесь важную роль играют глобальные це-
почки добавленной стоимости, которые укре-
пляют экономическую основу для продвиже-
ния переговоров на многостороннем уровне. 
Поскольку барьеров между третьими страна-
ми, добывающими или перерабатывающими 
материалы, не меньше, чем между прямыми 
торговыми партнерами, то лучше всего их 
устранять сообща. Классической иллюстра-
цией данного метода стало Соглашение по 
информационным технологиям 1997 г., успех 
которого состоял во включении максимально 
возможного числа наименований продуктов и 
стран, участвующих в цепочках добавленной 
стоимости в сфере IT. Соглашение по инфор-
мационным технологиям также доказало вы-
году от применения принципа наибольшего 
благоприятствования в региональных согла-
шениях, который устраняет «бюрократиче-
ские издержки», связанные с применением 
правил прохождения в торгово-политические 
блоки и их потенциально искажающим вли-
янием на торговлю. Стоит, однако, отметить, 
что подобные соглашения на практике не так 
распространены и успешный опыт многосто-
ронней либерализации в одной области дале-
ко не всегда удается воспроизвести в другой. 
При этом Соглашение по информационным 
технологиям охватывает только товары и та-
рифы и, по существу, не учитывает все барье-
ры в цепочках добавленной стоимости. Услуги 
также важны для ИТ-продукции, однако они 
не преду смотрены Соглашением. Инвестици-
онные барьеры или проблемы конкуренции 
также могут значительно сдерживать развитие 
торговли информационными технологиями.

Углубление сотрудничества в перечис-
ленных областях стало важным предметом 
переговоров на региональном уровне. Глуби-

вовлеченности в глобальные цепочки стоимости также 
применялись показатели эластичности экспорта и им-
порта. Авторы описывают отрасли стран ЕАЭС, которые 
относительно успешно вовлечены в глобальный процесс 
фрагментации производства. В результате проведенного 
анализа авторы выделили основные направления совер-
шенствования внешнеэкономического регулирования 
стран ЕАЭС для их активного включения в глобальные 
цепочки стоимости при сохранении приоритетов в об-
ласти экономической интеграции. Среди них – развитие 
системы налогообложения, координация макроэкономи-
ческой и торговой политики, устранение нетарифных 
ограничений между странами-участницами. Совершен-
ствование таможенного регулирования невозможно без 
принятия таможенного кодекса Евразийского экономи-
ческого союза, который будет регулировать вопросы 
оформления и контроля ввозимых на единую таможен-
ную территорию товаров. Для активного развития вну-
трирегиональных производственных связей необходимо 
технологическое разделение труда по основным фазам 
создания продукта, чтобы, в свою очередь, снизить сы-
рьевую специализацию во взаимной торговле. 
Ключевые слова: глобальные цепочки создания стоимо-
сти, торговая политика, международная торговля, регио-
нальные торговые соглашения, Евразийский экономиче-
ский союз.
JEL: F15, F17.

С появлением глобальных цепочек до-
бавленной стоимости меркантилистский под-
ход, рассматривающий экспорт как положи-
тельное явление, а импорт как отрицательное, 
причем доступ на рынок – «как уступку», да-
рованную в обмен на доступ к рынку партнера, 
стал подвергаться еще большему сомнению. 
Разумеется, национальные компании могут из-
влекать выгоду из своих экспортных возмож-
ностей, однако они также зависят от надежно-
го импорта товаров и услуг мирового качества, 
которые необходимы для повышения их произ-
водительности и конкурентоспособности. По-
нимание этих взаимосвязей нашло отражение 
в изменениях принципов торговой политики 
отдельных стран, которые на протяжении по-
следних лет проводили либерализацию в одно-
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являются взаимосвязанными. Наоборот, ин-
теграция предполагает некоторую степень 
обособленности стран группировки от вза-
имодействия с внешними экономическими 
агентами, когда ГЦС формируются под вли-
янием ускоряющихся темпов глобализации и 
роста вовлеченности стран в международные 
торговые и финансовые потоки. Безусловно, 
указанная разнонаправленность действитель-
но присутствует и оказывает свое влияние как 
на конкурентоспособность стран (в терминах 
генерирования более высокой добавленной 
стоимости), так и на деятельность отдельных 
компаний. 

Вместе с тем региональные торговые 
соглашения могут играть позитивную роль 
в снижении торговых издержек и позволяют 
компаниям участвовать в вертикальной спе-
циализации для повышения их общей про-
изводительности. РТС устанавливают опре-
деленные правила происхождения товаров и 
положения, касающиеся накопления ресурс-
ных преимуществ, и тем самым влияют на ин-
вестиционные потоки и распределение произ-
водственных цепочек.

В различных регионах мира существу-
ет достаточно много практических примеров, 
когда удавалось добиться синергетического 
эффекта от одновременного участия в регио-
нальных объединениях и снижения уровня 
протекционизма в масштабах мирового рын-
ка. Наиболее успешными в этом отношении 
оказались страны Азии (прежде всего в рам-
ках АСЕАН) (Бирюкова, 2014), а наименее 
эффективными – страны Африки, несмотря 
на создание достаточно глубоких по степени 
интеграции коалиций (в частности, валют-
ного союза). Кроме того, ряд исследователей 
ставит под сомнение тот факт, что цепочки 
в самом деле являются скорее региональны-
ми, чем глобальными (Stephenson, 2013). Так, 
например, на сегодняшний день сформиро-
валось три центра, где концентрируются це-
почки создания добавленной стоимости, – это 
Северная Америка, Европа и Восточная Азия. 
Первые два региона стали преимуществен-
но центрами спроса, а последний – центрам 

на и охват современных региональных торго-
вых соглашений (РТС) могут значительно вы-
ходить за рамки обязательств, которые были 
приняты странами в ВТО, а возможность вы-
борочного предоставления более благоприят-
ного режима в отношении товаров и услуг из 
стран, участвующих в РТС, делает их эффек-
тивным инструментом торговой политики. 

Региональные торговые соглашения 
стали активно заключаться с начала 1990-х гг. 
По данным Секретариата ВТО в 2015 г. в мире 
насчитывалось 612 РТС (с учетом товаров и 
услуг отдельно), из которых 406 соглашений 
были действующими. Без двойного учета на-
считывается 449 РТС, из которых 90% состав-
ляют соглашения о зонах свободной торговли 
и 10% – договоренности о создании таможен-
ных союзов. Реально действующих соглаше-
ний (без учета двойной записи) в настоящее 
время насчитывается 262. В региональных со-
глашениях участвуют все члены ВТО, за ис-
ключением Монголии. Есть основание пола-
гать, что число РТС будет продолжать расти, 
так как по многим соглашениям переговоры 
еще не завершены или только планируются.

Большое распространение получают 
комплексные РТС, которые наряду с торгов-
лей товарами регулируют торговлю услугами 
и включают положения по инвестиционному 
сотрудничеству, политике в области конку-
ренции, упрощению процедур торговли, го-
сударственным закупкам, интеллектуальной 
собственности, электронной коммерции, а в 
отдельных случаях содержат положения по 
охране труда и защите окружающей среды.

ФОРМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ТОРГОВЫМИ 
СОГЛАШЕНИЯМИ И ГЛОБАЛЬНЫМИ 
ЦЕПОЧКАМИ СТОИМОСТИ

На первый взгляд явления региональ-
ной экономической интеграции и развития 
глобальных цепочек стоимости (ГЦС) не 
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и способны характеризовать степень включе-
ния страны в систему мировой торговли.

К одному из важных аспектов успеш-
ного функционирования ГЦС можно также 
отнести и создание специальных условий для 
торговли в сфере таможенной и транспорт-
ной инфраструктуры. Бессмысленно снижать 
тарифы в условиях, когда перевозки товаров 
невозможны ввиду высоких затрат. Также не 
принесет выгод торговля со странами, где не-
обходимо соблюдать огромное количество 
таможенных правил и процедур, пока суще-
ствуют альтернативные рынки для продук-
ции. Стоит отметить, что влияние трансакци-
онных издержек на процессы формирования 
сетей поставок и производства до сих пор до-
статочно слабо исследовано. Однако можно 
утверждать, что компании склонны обращать-
ся к этому фактору при оценке конкурентных 
преимуществ каждого из своих партнеров и 
потенциала долгосрочного взаимодействия 
(Клочко, 2015). А это, в свою очередь, озна-
чает, что трансакционные издержки являются 
одним из стимулов, определяющих поведение 
участников ГЦС.

На сегодняшний день степень участия 
стран – членов Евразийского экономического 
союза в глобальных цепочках создания стои-
мости различна. Для оценки вовлеченности 
используются два параметра: восходящее 
участие (forward participation), отражающие 
экспорт сырьевых товаров и услуг, которые 
затем импортируются обратно в виде готовых 
продуктов, и нисходящее участие (backward 
participation), определяющее значение им-
портных компонентов, используемых для 
производства экспорта. 

На рис. 1 приведены данные о вовлечен-
ности различных стран в глобальные цепочки 
стоимости по состоянию на 2011 г. (последняя 
доступная на данный момент информация). 
Так, мы можем видеть сравнительное поло-
жение десятки лидеров и России. Фундамен-
тальное различие по особенностям участия 
заключается в том, что Россия недостаточно 
активно в своем экспорте использует импорт-
ные компоненты. Это означает, что основная 

предложения, хотя эта ситуация может изме-
ниться в результате переориентации экономи-
ки Китая на рост потребительского спроса.

Таким образом, становится необходи-
мым проанализировать те факторы, которые 
способны обеспечить успех региональной 
экономической интеграции без исключения 
вовлеченных стран, участвующих в глобаль-
ных экономических процессах и системах 
международной конкуренции. Особенно акту-
альным изучение этих вопросов оказывается 
на фоне активизации интеграционного взаи-
модействия на пространстве ЕАЭС. Объеди-
нение функционирует сравнительно недавно, 
и перед странами стоит задача выбора грамот-
ной стратегии дальнейшего долгосрочного 
развития.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ЦЕПОЧЕК СТОИМОСТИ

Важную роль в оценке потенциала ГЦС 
играют декомпозиция торговых потоков и 
соотношение базовых макроэкономических 
показателей. Так, считается, что с ростом 
активной вовлеченности в ГЦС должна уве-
личиваться доля импорта компонентов из 
развивающихся и наименее развитых стран, 
это означает, что национальные компании 
должны активно участвовать в процессах 
фрагментации своих направлений деятель-
ности (offshoring, outsourcing). Помимо этого 
необходимо ожидать роста прямых иностран-
ных инвестиций и появления кластеров типа 
«спутник», где будут концентрироваться раз-
личные транснациональные компании, за чей 
счет развитие ГЦС и будет финансироваться 
на первых порах (Parrilli, Nadvi, Yeung, 2013). 
Наконец стоит также отдельно рассматривать 
показатели эластичности спроса на импорт от 
выпуска, как точечные, так и дуговые. Они от-
ражают структурные изменения в экономике 
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с небольшим числом звеньев. Страны-лиде-
ры придерживаются абсолютно противопо-
ложной стратегии и стараются добавлять как 
можно больше стоимости к импорту, перепро-
давая его партнерам (в частности, по РТС), 
находясь в непосредственной близости к рын-
кам потребления конечных благ.

Наиболее активное участие в ГЦС для 
России характерно в металлургии, нефтедо-
бывающей и химической промышленности, 
оптовой и розничной торговле, транспорте и 
телекоммуникациях. Доля нефтепродуктов и 
газа в российском экспорте составляет 70%, 
и зарубежные страны используют российский 
экспорт в качестве необработанных материа-
лов и компонентов для своей продукции. Та-
кая специализация существенно затрудняет 
создание высокой доли добавленной стоимо-
сти в ГЦС. Ресурсы, экспортируемые россий-
скими компаниями, возвращаются в качестве 
импортируемой готовой продукции, но с со-
ответствующей наценкой, которая увеличива-
ется за счет и существующих тарифов, и тор-
говых ограничений нетарифного характера 
(Meshkova, Moiseichev, 2016). 

Для экономики Казахстана высокий уро-
вень вовлеченности в ГЦС, характеризующий-
ся долей импортных компонентов, используе-
мых для производства экспорта, наблюдается 
в стратегических для страны отраслях: добыча 
нефти, цветная и черная металлургия, транс-
порт (Кадочников, 2015). В качестве экспорти-
руемых национальных компонентов, исполь-
зуемых на производстве в других странах, 
активно участвуют машиностроение, химиче-
ская промышленность и электроэнергетика.

Экономика Беларуси характеризует-
ся более высоким фактическим уровнем 
включенности в глобальные цепочки созда-
ния стоимости. Тем не менее вовлеченность 
наиболее активных отраслей – производство 
кокса и нефтепродуктов, машиностроение, 
производство транспортного оборудования, 
химическая промышленность, черная метал-
лургия – во многом обеспечивается высокой 
добавленной стоимостью иностранных (рос-
сийских) товаров промежуточного потребле-

часть импорта России потребляется внутри 
страны, следовательно, преимущественно 
это конечные блага, которым дополнительная 
стоимость российскими компаниями уже не 
добавляется. При этом сама по себе вовле-
ченность России в ГЦС достаточно высокая 
(индекс, например, несколько выше, чем у 
Германии и Китая). По большей части это объ-
ясняется тем, что российский экспорт активно 
используется в экспорте третьих стран, т.е. те 
страны, куда Россия продает свои товары, ис-
пользуют их в качестве сырья, добавляют к 
ним определенную стоимость и перепрода-
ют. С одной стороны, это хорошо, российские 
блага пользуются популярностью на рынках, 
пусть и в качестве компонентов. С другой сто-
роны, все эти товары – продукция добываю-
щей отрасли, т.е. нефть, газ и производные. 
Конечно, энергоресурсы будут входить в сто-
имость большинства благ, экспортируемых 
третьими странами, но само по себе это не бу-
дет приносить больших выгод России, так как 
на данных стадиях производственного про-
цесса величина добавленной стоимости яв-
ляется крайне низкой и не позволяет претен-
довать на большие доходы. Все это следствие 
общей удаленности российских компаний от 
конечного потребителя и участия в цепочках 

Рис. 1. Индекс вовлеченности  
в глобальные цепочки стоимости, 2011 г.

И с т о ч н и к: составлено по OECD–WTO Trade in Value Added 
(TiVA) database (дата обращения: 10.03.2016).



97
ЭНСР  № 1 (76)  2017

Развитие производственных цепочек во внутрирегиональной торговле: уроки для ЕАЭС

же приоритетное значение приобретают ин-
вестиции, поступающие из Казахстана и Тур-
ции, развитие энергетической инфраструкту-
ры в регионе.

Несмотря на возможности расширения 
участия в глобальных цепочках создания стои-
мости для отдельных стран ЕАЭС, существует 
ряд факторов, сдерживающих развитие вну-
трирегиональной фрагментации производства. 
Прежде всего, это неравномерное развитие 
взаимодополняющих секторов в экономиках 
участвующих стран. Как известно, Россия за-
нимает лидирующее положение среди стран 
ЕАЭС по объемам торговли с третьими стра-
нами, кроме того, является крупным, привле-
кательным для импорта рынком, а также здесь 
концентрируется большая часть научно-техни-
ческого потенциала региона (патенты, высоко-
технологичные компании и т.д.). В результате 
часто бывает сложно найти подходящие ком-
поненты для создания добавленной стоимости 
и, наоборот, предложить такие товары, кото-
рые могли бы быть качественно доработаны 
партнерами. Отметим, что здесь следует рас-
сматривать не только абсолютные показатели, 
важно понимать также и роль сравнительных 
преимуществ. Тем не менее участие в гло-
бальных цепочках стоимости на тех стадиях, 
которые приносят наибольший доход, тре-
бует высокой конкурентоспособности в со-
вершенно конкретных отраслях (разработки, 
исследования, услуги и т.п.). Соответственно 
препятствием развития ГЦС служит полити-
ка замещения импортных товаров, выбран-
ная доминирующим игроком интеграционной 
группировки. Данный подход не позволит раз-
вивать инновационные товары и технологии, 
поскольку для этого изначально недостаточно 
ресурсов (Кудров, 2015). В условиях закрытого 
от зарубежных компаний рынка ситуация мо-
жет только ухудшиться. В этой связи эффек-
тивной может оказаться, наоборот, стратегия 
более активного привлечения прямых ино-
странных инвестиций.

На рис. 2 изображена динамика пря-
мых иностранных инвестиций (ПИИ) в стра-
нах ЕАЭС. Отметим, что Россия оказывается 

ния. Среди отраслей, включенных в ГЦС, 
можно также выделить электроэнергетику, 
производство текстиля, одежды и электронно-
го оборудования, транспорт.

Развитие экономики Армении в боль-
шой степени связано с развитием партнерских 
отношений с Россией. В настоящее время 
прорабатываются вопросы сотрудничества в 
энергетической сфере, так как для России яв-
ляются привлекательными связи между Арме-
нией, Ираном и Грузией. Так, Армения сильно 
зависит от российских инвестиций в развитие 
энергетической инфраструктуры. Помимо это-
го для Армении характерна достаточно высо-
кая доля перечислений граждан, занятых ра-
ботой в России и других соседних странах, в 
объеме общих средств, поступающих в страну. 
В этой связи становится сложно централизо-
ванно развивать такие отрасли, как, например, 
текстильная или пищевая промышленность, 
где у Армении наблюдаются сравнительные 
преимущества. В результате происходит нара-
щивание объемов производства в различных 
секторах промышленности, откуда компонен-
ты поступают в Россию и Казахстан. Таким 
образом, у Армении есть большой потенциал 
в развитии торговли и ГЦС через кооперацию 
с такими странами, как Грузия и Иран, однако 
заинтересованность России преимущественно 
в энергетических проектах в настоящее время 
тормозит данные процессы.

Экономика Киргизии во многом похожа 
на экономики Армении и Беларуси. Важным 
конкурентным преимуществом для успешно-
го участия в ГЦС видится развитие сельско-
го хозяйства и оптимизация поставок и дис-
трибьюции фруктов и сухофруктов внутри 
страны. В среднем стоимость товаров данных 
групп несколько выросла в странах ЕАЭС 
(особенно в России) в связи с санкциями и т.п. 
РТС с Вьетнамом во многом рассматривались 
как инструмент разрешения данной ситуации. 
Альтернативный способ – развитие ГЦС меж-
ду Киргизией и другими участниками ЕАЭС 
в сельскохозяйственной сфере. Однако пар-
тнеры Киргизии в ЕАЭС пока слабо заинте-
ресованы в данной кооперации. Здесь опять 
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зана с неспособностью поддерживать в целом 
конкурентоспособность товаров и рост объ-
емов торговли, намечавшийся после создания 
Таможенного союза (ТС). Ситуацию значи-
тельно усугубили внешнеторговые санкции, 
применяемые к России. Однако при обраще-
нии к статистике оказывается, что пик торгов-
ли пришелся на 2012 г., а значит, изменения в 
экономике начали происходить задолго до со-
бытий 2014 г. В частности, в 2012 г. объемы 
экспорта в третьи страны достигали 594 млрд 
долл., импорта – 341 млрд, а объемы взаимной 
торговли на пространстве ЕАЭС составляли 
68 млрд долл. С этого момента показатели 
продолжали сокращаться и к концу 2014 г. со-
ставили 374 млрд, 205 млрд и 45 млрд долл. 
соответственно.

Для преодоления подобных вызовов сто-
ит пересмотреть подходы к вопросам условий 
функционирования международных компаний 
в странах ЕАЭС. Здесь важны создание при-
емлемой системы налогообложения, координа-
ция макроэкономической и торговой политики, 
принятие Таможенного кодекса ЕАЭС и раз-
витие системы «единого окна», упрощающей 
взаимоотношения между всеми сторонами та-
моженного процесса2. Иначе главными торго-
выми партнерами Союза в терминах добавлен-
ной стоимости будут оставаться экономики, 
находящиеся за его пределами, например, для 
России это США, Германия и Китай3. Соот-
ветственно сложно говорить и о росте объемов 
импорта из развивающихся стран, где нацио-
нальные компании могли бы получать доступ 
к сравнительно более дешевым ресурсам про-
изводства. Здесь преимущественно речь идет 
о факторе рабочей силы. Ожидается, что РТС 

2 Решение Высшего Евразийского экономиче-
ского совета от 29 мая 2014 г. № 68 «Об Основных 
направлениях развития механизма “единого окна” в 
системе регулирования внешнеэкономической дея-
тельности». URL: http://www.eurasiancommission.org/
ru/act/tam_sotr/Pages/mdsw.aspx.

3 WTO. Trade in value-added and global value 
chains: Statistical profiles. URL: https://www.wto.org/
english/res_e/statis_e/miwi_e/countryprofiles_e.htm.

очевидным лидером как по объему вложений, 
так и по объему обязательств. На втором ме-
сте ожидаемо находится Казахстан, тогда как 
Беларусь, Армения и Киргизия фактически не 
дают весомого вклада в формирование инве-
стиционного климата в регионе. Важно также 
понимать, что в сравнении с другими стро-
ками платежного баланса стран ЕАЭС вклад 
ПИИ относительно незначительный и, к со-
жалению, сильно снижается. Однако это гово-
рит и том, что существует большой потенци-
ал наращивания объемов капиталовложений, 
привлекаемых в страны Союза. Именно за их 
счет можно довольно эффективно компенси-
ровать дефицит торгового баланса некоторых 
стран, но, что самое главное, привлекать ли-
дирующие транснациональные компании к 
развитию ГЦС в регионе.

К еще одному фактору, сдерживающему 
развитие ГЦС, необходимо отнести отсутствие 
диверсифицированной структуры экспорта 
(Кукушкина, Островская, 2013) и низкие уров-
ни взаимной торговли (как в абсолютном вы-
ражении, так и в сравнении с объемами внеш-
ней торговли). В странах АСЕАН, упомянутых 
нами выше, объемы внутрирегио нальной тор-
говли стабильно росли, отражая постоянный 
обмен компонентами производства и конеч-
ными благами. Вероятно, проблема ЕАЭС свя-

Рис. 2. Прямые иностранные инвестиции  
в странах ЕАЭС, млрд долл. США

И с т о ч н и к: Евразийская экономическая комиссия. Стати-
стика ЕАЭС. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/
integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pages/default.aspx.
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О необходимости развития ГЦС также 
говорит и тот факт, что после кризиса 2008 г. в 
экономике России произошли серьезные струк-
турные изменения по отношению к взаимодей-
ствию с третьими странами. Несмотря на сла-
бое включение в ГЦС, уязвимость к внешним 
колебаниям значительно выросла. В первую 
очередь это связано с участием России в произ-
водственных цепочках на начальных этапах за 
счет высоких объемов экспорта нефти (Бирю-
ков, 2014). Безусловно, здесь нельзя говорить 
о каких-либо долгосрочных экономических 
выгодах, однако именно этот фактор привел к 
тому, что экономика стала уязвима к колебани-
ям курсов валют и цен на энергоресурсы. 

На рис. 3 приведена сравнительная ди-
намика темпов роста импорта помесячно, где 
отчетливо прослеживаются периоды спадов 
1998 и 2008 гг. В первую очередь мы видим, 
что кризис 2008 г. оказался более глубоким, а 
во-вторых (по сравнению с 1998 г.), произо-
шло смещение самых низких темпов роста 
импорта к кварталам, более отдаленным от 
периода достижения самых низких объемов 
импорта. Подобную, более ярко выражен-
ную картину мы могли наблюдать и в разви-
тых странах, в частности в США. Основная 
причина таких сдвигов лежит в изменениях 
структуры потребления и поведения домо-
хозяйств. В развитых странах рецессия при-

с такими странами, как Вьетнам и Египет, по-
могут исправить ситуацию, но пока очевидных 
положительных сдвигов не наблюдается, по-
скольку большее значение уделяется переме-
щению товаров, а не совместному использова-
нию труда и капитала.

УЧАСТИЕ РОССИИ В ГЦС:  
НОВЫЕ ЗАДАЧИ,  
ПРЕЖНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Заслуживающим отдельного внимания 
представляется также рассмотрение послед-
ствий кризиса 2008 г., в частности, для эко-
номики России. Во многих развитых странах 
уже в 2010 г. объемы торговли начинали расти 
более быстрыми темпами, чем ВВП, как раз 
за счет наличия стабильно функционирую-
щих сетей поставок и производства. В России 
же, где доля транснациональных компаний 
изначально была невелика, подобного эффек-
та не наблюдалось. Это означает, что период 
восстановления экономики, характеризовав-
шийся ростом торговли вплоть до 2012 г., 
также не был использован для развития ГЦС. 
В результате нет оснований утверждать, что 
страна будет легко переживать последствия 
внешних торговых ограничений. В частно-
сти, например, в течение последних двух лет 
можно наблюдать значительный рост цен на 
территории ЕАЭС (+12,4%)4, причем его уже 
нельзя объяснить сезонными колебаниями. 
Инспирированная санкциями политика им-
портозамещения не может служить альтер-
нативой, поскольку требует существенного 
обновления основных фондов и финансовых 
вложений, что, в свою очередь, ограничено 
в результате отсутствия доступа к внешнему 
финансированию (Исаченко, 2015, с. 60).

4 Евразийская экономическая комиссия. Ста-
тистика ЕАЭС. URL: http://www.eurasiancommission.
org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pages/
default.aspx.

Рис. 3. Темпы роста импорта в Россию, помесячно

И с т о ч н и к: ЦБ РФ. Статистика. URL: http://www.cbr.ru/
statistics/credit_statistics/trade/trade.xls.
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зиса 2008 г. сильно возрастает амплитуда этих 
колебаний, что мы можем наблюдать вплоть 
до текущего периода времени. Все это гово-
рит о том, что экономика пока не может прий-
ти в состояние долгосрочного стационарного 
равновесия. Сильная уязвимость перед внеш-
ними шоками при отсутствии встраивания в 
глобальные цепочки стоимости на конечных 
стадиях производства означает, что на дан-
ном этапе у страны, в принципе, отсутствуют 
возможности для преодоления нестабильно-
сти с использованием инструмента участия 
в цепочках создания стоимости на междуна-
родном, на глобальном уровне. В этой связи 
можно либо пойти путем большего отдаления 
от международных рынков, либо, пока наци-
ональная продукция не утратила полностью 
конкурентоспособность, все же начать вклю-
чаться в мировые производственные сети, 
иначе через какое-то время это вообще станет 
невозможно. Известны примеры применения 
обоих подходов. Первый широко использо-
вался странами Латинской Америки, в част-
ности Бразилией, где в период финансового 
кризиса 2008 г. политика импортозамещения 
привела к сильному спаду производства 
вследствие резкого удорожания американских 
кредитов. Второй подход стал основой ры-
ночных реформ в Южной Корее, выбравшей 
ориентацию на экспорт и привлечение ПИИ в 
качестве главных двигателей роста. 

Стоит также рассмотреть динами-
ку долгосрочных коэффициентов эластич-
ности спроса на импорт (используем вре-
менной лаг в 3 года). Так, эластичность в 
I квартале 2000 г. – коэффициент b уравне-
ния ln M = a + b·ln Y + e, рассчитываемого 
с помощью регрессии по предшествующим 
12 кварталам. Отметим, что здесь колеба-
ния уже не такие серьезные, но все же при-
сутствуют, хотя эти показатели в развитых 
странах более или менее стабильны на про-
тяжении нескольких лет. Появление и разви-
тие ГЦС здесь находят свое отражение в по-
степенном росте долгосрочной эластичности 
спроса на импорт и ее закреплении на некото-
ром более высоком уровне, характеризующем 

шлась на период второго демографического 
дивиденда, когда постаревшее население су-
мело аккумулировать сбережения и инвести-
ровать их в экономику.

В странах СНГ возможность накопле-
ния капитала домохозяйствами была упуще-
на. В кризис 2008 г. страны – нефтеэкспорте-
ры Аравийского полуострова столкнулись с 
тем, что размер активов их суверенных фон-
дов значительно снизился в связи с падением 
мировых фондовых рынков и снижением сто-
имости инвестиционных активов (Бирюков, 
2015, с. 39). Однако поскольку снижение цен 
на нефть было недолговременным, их эконо-
микам удалось практически безболезненно 
пройти этот период.

Обратимся теперь к показателю эластич-
ности спроса на импорт, чтобы проанализиро-
вать открытость экономики России внешнему 
рынку и косвенно оценить степень вовлечен-
ности в глобальные цепочки стоимости. К со-
жалению, мы не сможем рассчитать аналогич-
ные показатели для других стран Союза ввиду 
отсутствия достаточных статистических дан-
ных для проведения регрессионного анализа.

Для удобства и более детального рассмо-
трения процессов использовались квартальные 
данные ЦБ РФ и Федеральной службы государ-
ственной статистики, расчеты производились 
по следующей теоретической формуле: 

,M Ye Y M
∂= ⋅
∂  

где е – уровень эластичности; M – величина 
спроса на импорт; Y – объем производства. 
Поскольку реальная функциональная зависи-
мость переменных нам неизвестна, каждый 
квартал сравнивался с аналогичным квар-
талом прошлого года, и формула принимала 
следующий вид: 

4

4
,t t t

t t t

M M Ye Y Y M
−

−

−
= ⋅

−

где t – номер исследуемого квартала. В ходе 
исследования было выявлено, что показате-
ли эластичности колеблются вокруг значения 
+1,0 еще с начала 2000-х гг. Однако после кри-
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развитие торговой инфраструктуры (таможен-
ные правила и процедуры, транспортировка, 
рынок услуг и т.п.) и устранение различного 
рода барьеров между странами (тарифы, тех-
нические стандарты, ограничения на движе-
ние инвестиций). 

В рамках Евразийского экономическо-
го союза необходимо преодолеть ряд пре-
пятствующих развитию производственных 
цепочек проблем и противоречий, к которым 
относятся: низкая инвестиционная активность 
национальных компаний за рубежом; низкая 
инвестиционная привлекательность стран – 
членов Союза; снижающиеся уровни взаим-
ной торговли; неспособность поддерживать 
конкурентоспособность товаров на междуна-
родном рынке; слабое научно-техническое со-
трудничество и последствия кризиса 2008 г., 
которые зачастую недооцениваются. Так, при 
разработке макроэкономической и торговой 
политики необходимо учитывать, что меня-
ются структура потребления и склонность до-
мохозяйств к сбережению. Экономики стран 
ЕАЭС становятся все более чувствительными 
к внешним факторам, даже без сильной вовле-
ченности в ГЦС. В результате видится более 
эффективным не стараться абстрагироваться 
от неизбежных изменений, а попытаться ис-
пользовать те возможности роста, которые 
может принести активное участие в ГЦС. Для 
этого необходимо развивать инфраструктуру 
для роста взаимной торговли, снижая коли-
чество нетарифных барьеров, в том числе за 
счет ускорения принятия Таможенного кодек-
са ЕАЭС и внедрения механизмов «единого 
окна», привлекать прямые иностранные инве-
стиции и согласованно выстраивать системы 
налогообложения.
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состояние нового стационарного равновесия 
(Aiello, Bonanno, Via, 2015). В России же мы 
действительно наблюдали устойчивый рост 
от +0,6 в 2000 г. вплоть до +1,4 в середине 
2011 г., однако затем начался спад, и сейчас 
долгосрочная эластичность спроса на импорт 
колеблется вокруг значения +1,0. В контексте 
текущей экономической конъюнктуры слож-
но говорить о качественном изменении трен-
да (возможно лишь увеличение амплитуды 
колебаний). В то же время необходимо, чтобы 
импорт становился более дешевым. Это воз-
можно при развитии ГЦС и участии в них на 
высокодоходных этапах.

* * *
Несмотря на то что торговые соглашения 

за последние два десятилетия получили широ-
кое признание как наилучший механизм от-
крытия рынков, значительная либерализация 
происходит за счет одностороннего открытия. 
Для развития ГЦС региональные торговые со-
глашения являются наиболее эффективными, 
когда их страны-члены уже участвуют в реги-
ональных производственных системах. Они 
также играют определенную роль в углубле-
нии интеграционных положений: совмести-
мости стандартов или признания качества. Но 
в будущем РТС должны избегать опасаться 
ловушек относительно выбора фирм и потери 
связи с остальной частью цепочки. Большая 
либерализация правил происхождения, напри-
мер, сделала бы РТС более привлекательны-
ми для цепочек стоимости и увеличила бы их 
влияние на производительность фирм. В дол-
госрочной перспективе объединение РТС и 
увеличение количества стран, участвующих в 
РТС, помогли бы превратить «чашу спагетти» 
из преференциальных соглашений в четкий и 
более эффективный торговый режим для всех 
участников ГЦС, поскольку на определенном 
этапе у стран-участниц возникнет потреб-
ность в выработке общих правил игры, необ-
ходимых для транснационального бизнеса.

Успешное развитие и функционирова-
ние ГЦС в рамках региональной интеграции 
возможны при наличии следующих условий: 
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The article is devoted to the development of global value 
chains within the regional economic integrations and to the 
successful experiences of these processes for the Eurasian 
integration. The development of production chains in the 
regional trade is possible under the conditions of the open-
ness of the integration group for the international market 
and foreign direct capital, investment in the creation and 
development of the transportation systems, and the succes-
sive liberalization of tariff and customs restrictions. Using 
key economic indicators and trade data in terms of Trade 
in Value-Added (TiVA) produced by international organiza-
tions such as OECD, WTO and UNCTAD, the authors re-
veal the link between the trade policy and the involvement 
of countries in global value chains. The authors describe the 
opportunities of the development of production chains in the 
framework of Eurasian Economic Union, and what obsta-
cles there are. For the analysis of openness of the Russian 
economy to the external market and assessing the involve-
ment in global value chains the authors have also been used 
the elasticity of exports and imports. The article describes 
the industries in the countries of the Eurasian Economic 
Union, which relatively successfully involved in the global 
fragmentation of production. As a result of the analysis, the 
authors identify the main directions of improvement of the 
foreign economic regulation of the EEU countries for their 
active participation in global value chains while maintain-
ing the priorities in the field of economic integration. The 
main of them are – development of the tax system, the co-
ordination of macroeconomic and trade policies, elimina-
tion of non-tariff restrictions among participating countries. 
Improvement of customs regulation is impossible without 
the adoption of the customs code of the Eurasian economic 
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union, which has to regulate the registration and control of 
imports to the single customs territory. The active develop-
ment of intra-regional production linkages requires tech-
nological division of labor on the basic phases of product 
creation that, in turn, reduces commodity specialization in 
the mutual trade.
Keywords: global value-added chains, trade policy, interna-
tional trade, regional trade agreements, Eurasian economic 
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системный подход1 к определению места платежных 
балансов в действующей системе финансового менед-
жмента ОАО «РЖД» и приведены предложения для их 
усовершенствования при осуществлении деятельности 
холдинга.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, финансо-
вый менеджмент, бюджет движения денежных средств, 
платежные балансы, системный анализ, эффективность.
JEL: G30, L92.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  
И АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Реализация на железнодорожном 
транспорте структурной реформы поставила 
перед ОАО «РЖД» новые задачи. В услови-
ях всеобщей глобализации экономики необ-
ходимо шире использовать положительный 
опыт стран с развитой рыночной экономи-
кой, адаптируя его к российским условиям. 
Необходима разработка современных мето-
дологических подходов к реструктуризации 
предприятий железнодорожного транспорта с 
целью повышения эффективности управления 
финансами, которые позволяют хозяйствую-
щим субъектам рынка транспортных услуг 
снижать издержки, планировать эффективное 
движение денежных потоков, осуществлять 
инвестиции и обеспечивать конкурентоспо-
собность в условиях рыночных отношений.

1 Системный подход – используемая в разных 
областях деятельности, включая экономико-управ-
ленческую, целостная методология, заключающаяся 
в рассмотрении объектов как взаимосвязанной сово-
купности частей, вносящих свой вклад и влияющих 
на итоговый результат функционирования и исполь-
зования объекта. Системный подход базируется на 
использовании системного анализа, воплощает диа-
лектический способ изучения и исследования есте-
ственных и общественных процессов, основан на 
возможно более полном, всестороннем познании и 
учете связей, влияний, взаимодействий, изменений 
(Райзберг, Лозовский, Стародубцева, 2011).

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 
РЕСУРСАМИ В ОАО «РЖД»

Ю.В. Кондратова 

Существенные изменения в экономических, социаль-
ных и научно-технических условиях деятельности 
транспортных предприятий предъявляют новые требо-
вания к управлению транспортными системами. Повы-
шение надежности функционирования транспортной 
системы должно обеспечивать возможность адаптации 
ее к внешним условиям, эффективную и устойчивую 
работу железнодорожного транспорта. Реализация на 
железнодорожном транспорте структурной реформы 
поставила перед ОАО «РЖД» новые задачи. В усло-
виях всеобщей глобализации экономики нужно шире 
использовать положительный опыт стран с развитой 
рыночной экономикой, адаптируя его к российским 
условиям. Необходима разработка современных мето-
дологических подходов к реструктуризации предпри-
ятий железнодорожного транспорта с целью повыше-
ния эффективности управления финансами, которые 
позволяют хозяйствующим субъектам рынка транс-
портных услуг снижать издержки, планировать эффек-
тивное движение денежных потоков, осуществлять 
инвестиции и обеспечивать конкурентоспособность в 
условиях рыночных отношений. Одними из характе-
ристик сегодняшних условий хозяйствования являются 
сохраняющаяся неопределенность развитии экономики 
страны, меняющаяся конъюнктура рынка транспортных 
услуг и усиление конкурентной борьбы между видами 
транспорта. Поэтому проблема повышения эффектив-
ности управления предприятиями железнодорожного 
транспорта стоит особенно остро. В статье применен  
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показателей работы компании и организуется 
рациональное движение финансовых ресур-
сов в соответствии с выбранной финансовой 
стратегией ОАО «РЖД» в средне- и долго-
срочной перспективе.

Помимо бюджета движения денеж-
ных средств в ОАО «РЖД» используется еще 
один инструмент управления финансовыми 
ресурсами – система платежных балансов 
ОАО «РЖД». Она занимает ведущие позиции 
при осуществлении финансовой деятельности 
ОАО «РЖД» на текущем уровне управления.

В настоящей статье под платежным 
балансом будет пониматься документ, пред-
ставляющий собой план поступления и расхо-
дования средств ОАО «РЖД», обобщающий 
движение денежных средств по всем бан-
ковским счетам. Эффективный платежный 
баланс позволяет исключить или существен-
но сократить риски возникновения кассовых 
разрывов и тем самым повысить надежность 
функционирования холдинга.

Применение системы платежных ба-
лансов в ОАО «РЖД» при осуществлении его 
финансово-хозяйственной деятельности по-
зволяет решать следующие задачи:

• повышение оперативности и эффек-
тивности управления в нестабильных ма-
кроэкономических условиях (платежные ба-
лансы могут использоваться руководством 
ОАО «РЖД» на регулярной основе для опе-
ративного внесения изменений в политику 
управления финансовыми ресурсами);

• улучшение финансовых результатов 
компании (за счет осуществления оператив-
ного контроля доходных поступлений и рас-
ходных операций, рационального распределе-
ния и использования ресурсов);

• повышение прозрачности и откры-
тости информации, предоставляемой в орга-
ны государственного контроля (в том числе 
в Счетную палату РФ), за целевым и полным 
использованием средств государственной под-
держки, направляемых для реализации при-
оритетных инвестиционных и иных проектов;

• улучшение платежеспособности и 
финансовой устойчивости всех структур-

Одной из характеристик сегодняшних 
условий хозяйствования является сохраняю-
щаяся неопределенность развития экономи-
ки страны, меняющаяся конъюнктура рынка 
транспортных услуг и усиление конкурент-
ной борьбы между видами транспорта. По-
этому проблема повышения эффективности 
управления предприятиями железнодорожно-
го транспорта выходит на первый план.

Для управления финансовыми ресурса-
ми в компаниях, ведущих свою деятельность 
в экономически развитых странах Западной 
Европы и США, используется инструмент 
под названием «бюджет движения денежных 
средств» (Cash flow budget). В (Follet, 2012) 
указывается, что одним из наиболее полезных 
инструментов для управления финансовыми 
ресурсами компании в текущем режиме яв-
ляется именно бюджет движения денежных 
средств, т.е. документ, в котором осуществля-
ется взаимная увязка денежных потоков ком-
пании. Разработка этого бюджета обязует ме-
неджера учитывать множество особенностей 
производственного процесса. Информация, 
содержащаяся в нем, используется при разра-
ботке бухгалтерского баланса, отчета о дохо-
дах и других документов.

Практика применения бюджетов дви-
жения денежных средств широко применяет-
ся в таких компаниях, как Ahlsell (Швеция), 
American Express (США), Cognos (Канада), 
GE Capital (США), Svenska Handelbanken 
(Швеция), Telecom New Zealand (Новая Зелан-
дия, Австралия), Tomkins (Великобритания, 
США), Unilever (Великобритания, Голлан-
дия), World Bank (Хоуп, 2007). 

Холдинг «РЖД», являющийся крупней-
шим железнодорожным оператором и элемен-
том транспортной системы в целом в Россий-
ской Федерации, также использует передовые 
методики управления финансовыми ресурса-
ми и формирует бюджет движения денежных 
средств. Он, в свою очередь, используется при 
составлении финансового плана ОАО «РЖД», 
документа, в соответствии с которым состав-
ляется прогноз финансовых результатов дея-
тельности на основе объемных и стоимостных 
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хозяйственной деятельности. Таким образом, 
решение задач по поддержанию текущей пла-
тежеспособности ОАО «РЖД» является при-
оритетным при формировании платежных ба-
лансов. В свою очередь, для предупреждения 
рисков потери ликвидности, влияющих на 
формирование денежного потока, в холдинге 
«РЖД» используются следующие механизмы:

• управление остатками по счетам ком-
пании;

• оперативное осуществление конвер-
сионных операций;

• продажа высоколиквидных активов;
• использование банковского овердраф-

та для закрытия краткосрочных кассовых раз-
рывов2;

• краткосрочное привлечение денеж-
ных средств;

• долгосрочное привлечение денежных 
средств;

• привлечение акционерного капитала;
• безакцептное списание со счетов 

контрагентов (если применимо);
• изменение условий расчетов по теку-

щим договорам;
• другие механизмы.

ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

Платежные балансы ОАО «РЖД» фор-
мируются по четырем видам деятельности, 
соответствующим Порядку ведения раздель-
ного учета доходов, расходов и финансовых 
результатов, тарифным составляющим и 
укрупненным видам работ ОАО «РЖД» (По-
рядок ведения..., 2010):

• перевозки;

2 …«кассовый разрыв – прогнозируемая в 
определенный период текущего финансового года 
недостаточность на едином счете бюджета денежных 
средств, необходимых для осуществления кассовых 
выплат из бюджета...» (Бюджетный кодекс РФ, 1998).

ных элементов холдинга РЖД (на этапе раз-
работки оперативных планов руководство 
ОАО «РЖД» имеет возможность заранее 
предусмотреть привлечение в соответствую-
щие моменты времени дополнительных ис-
точников финансирования, а также опреде-
лить их стоимость);

• контроль над своевременностью и 
полнотой взыскания доходных поступлений 
(в детализации по центрам ответственности 
и видам поступлений), а также целевого ис-
пользования денежных средств;

• управление уровнями дебиторской и 
кредиторской задолженности;

• повышение слаженности работы и 
согласованности действий всех структурных 
элементов железнодорожного транспорта 
(предприятия, филиалы, департаменты и пр.).

Несмотря на многочисленность задач, 
с которыми компания сталкивается в процес-
се финансового управления, представляется 
целесообразным рассмотреть задачу о под-
держании текущей ликвидности компании 
как основе надежного функционирования же-
лезнодорожного транспорта и, как следствие, 
транспортной системы Российской Федера-
ции в целом.

Для обеспечения бесперебойной ра-
боты железнодорожного транспорта и без-
условного выполнения установленной про-
изводственной программы холдинга «РЖД» 
предприятиям, входящим в его структуру, 
необходимо в установленные сроки произво-
дить выплаты заработной платы работникам, 
оплачивать счета поставщиков и подрядчи-
ков, вносить платежи в государственные вне-
бюджетные фонды, гасить обязательства по 
заключенным договорам, уплачивать процен-
ты по полученным кредитам. Для выполнения 
этих платежей необходимо постоянно распо-
лагать денежными средствами, полученны-
ми за выполненные перевозки и другие ра-
боты и услуги. Поэтому текущее управление 
финансовыми ресурсами компании должно 
включать контроль над поступлением и рас-
ходованием средств таким образом, чтобы не 
возникало просроченных платежей и срывов 
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казателей, установленных в расходной части 
планового консолидированного платежного 
баланса, возможность отклонений фактиче-
ских значений от плановых данных на неко-
торые случайные величины, обусловленные 
недетерминированностью внешней среды.

На первом этапе доходы и расходы за-
даются экзогенно параметрами сводных бюд-
жетов. На втором этапе величина доходов 
остается неизменной относительно первого 
этапа, при этом осуществляется управляе-
мое воздействие на величину расходования 
денежных средств на планируемый месяц. 
На третьем этапе предусмотрено исполнение 
плановых показателей платежных балансов, 
полученных на втором этапе, т.е. к ним добав-
ляются некоторые случайные величины, обу-
словленные недетерминированностью внеш-
ней среды.

При такой схеме составления платеж-
ных балансов управляемой величиной являет-
ся расходование денежных средств на втором 
этапе, т.е. управл

плР .
Кроме того, будем считать, что нам из-

вестны функции плотностей распределения 
значений случайных величин доходов и рас-
ходов либо, что удобнее, функция плотности 
распределения величин кассовых разрывов 
Kр, которая равна разности доходов и расхо-
дов, определенных на третьем этапе форми-
рования консолидированного платежного ба-
ланса ОАО «РЖД»:

.K = −случ случ
р факт фактД Р   (1)

Соответственно оптимизационная мо-
дель консолидированного платежного балан-
са ОАО «РЖД» может быть выражена в виде

1
min sgn ,

n

i i
i

E K K
=

⋅∑ факт факт
p p  (2)

где E – математическое ожидание; piK факт

 –  
функция плотности распределения фак-
тических величин i кассовых разрывов;  

psgn iK факт – сигнум-функция плотности рас-
пределения фактических величин i кассовых 
разрывов;

• прочие виды деятельности;
• инвестиционная деятельность;
• прочие доходы и расходы.
В дальнейшем показатели платежных 

балансов ОАО «РЖД» используются для раз-
работки ежедневных платежных календарей3, 
т.е. планов поступления и расходования де-
нежных средств. На основе платежного кален-
даря холдинга «РЖД» на ежедневной основе 
осуществляются расчет текущей ликвидности 
компании и принятие решений в отношении 
размещения свободных денежных средств 
или привлечения краткосрочного финансиро-
вания.

Рассмотрим трехэтапный процесс фор-
мирования консолидированного платежного 
баланса ОАО «РЖД» более подробно и пока-
жем его последовательность в матрице ниже: 

,бюдж бюдж случ
пл пл факт

бюдж управл случ
пл пл факт

1 этап 2 этап 3 этап

Д Д Д

Р Р Р

 где бюдж
плД  – первый и второй этапы – разра-

ботка доходной части планового консолиди-
рованного платежного баланса на основании 
показателей сводных бюджетов; бюдж

плР  –  
первый этап – разработка расходной части 
планового консолидированного платежного 
баланса на основании показателей сводных 
бюджетов; управл

плР  – второй этап – коррек-
тировка расходной части планового консо-
лидированного платежного баланса за счет 
управления величиной расходования денеж-
ных средств; случ

фактД  – третий этап – исполне-
ние показателей, установленных в доходной 
части планового консолидированного пла-
тежного баланса, возможность отклонения 
фактических значений от плановых данных 
на некоторые случайные величины, обуслов-
ленные недетерминированностью внешней 
среды; случ

фактР  – третий этап – исполнение по-

3 Платежный календарь – календарный гра-
фик поступлений средств и платежей предприятий, 
компаний (Райзберг, Лозовский, Стародубцева, 2011).
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сти и риска, а также инфляционных процес-
сов. В рамках настоящей статьи разработаны 
предложения по совершенствованию прин-
ципов формирования платежных балансов в 
ОАО «РЖД» с использованием методов си-
стемного анализа. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЛАТЕЖНЫХ БАЛАНСОВ  
В ОАО «РЖД»

Принимая во внимание весьма высо-
кую актуальность проблем по эффективному 
решению указанных задач для экономики со-
временной России, представляется целесо-
образным заложить в основу формирования 
платежных балансов следующие соображе-
ния и принципы.

Первое главное соображение (исход-
ный принцип) заключается в том, что пла-
тежный баланс рассматривается как систе-
ма, т.е. как совокупность многих элементов, 
находящихся в прямом (внутреннем), кос-
венном (внешнем) и синергическом взаимо-
действии. Исходя из этого предположения 
формирование платежных балансов должно 
базироваться на системном подходе и соот-
ветствующих ему системных принципах, к 
числу которых согласно Л. Фон Берталанфи 
(Вertalanffy L. Von) и И. Куайнет (Quinet E.) 
(с учетом спе цифики рассматриваемого 
нами объекта) следует прежде всего отнести  
следующие: 

• системность, т.е. исследование пла-
тежных балансов как систем; 

• комплексность – в платежном балансе 
учитываются финансовые потоки не только с 
точки зрения экономики, но также и с точки 
зрения общества, государства, социума, эко-
логии и пр.;

• иерархичность – холдинговые пред-
приятия имеют достаточно сложную органи-

( ) ( )
min

0

p p p psgn ,
i

i i i i i
K

K K p K K dK= ∫
р

факт
р  (3)

где piK  – функция плотности распределения 
величин i кассовых разрывов; р – функция 
плотности вероятности распределения значе-
ний;

( )min
p ,min P ,

ii i P iK ∆= − − ∆бюдж управл
пл плД Р    (4)

где ∆Рi – корректировка расходной части 
консолидированного платежного баланса на 
втором этапе его формирования вследствие 
управления величиной расходования денеж-
ных средств;

0, 0;
sgn( )

1, 0.
x

x
x
>

=  ≤
  (5)

Таким образом, основной принцип фор-
мирования платежных балансов ОАО «РЖД» 
заключается в том, что для финансирования 
текущей деятельности в полном объеме не-
обходимо безусловное выполнение установ-
ленного задания по взысканию денежной вы-
ручки. Неисполнение плановых показателей 
направления выручки учитывается при пла-
нировании платежных балансов на последую-
щий период. При этом объем финансирования 
филиалов ОАО «РЖД» уменьшается на вели-
чину не использованного в предыдущие пери-
оды финансирования. В случае невыполнения 
установленных заданий по доходным посту-
плениям можно рассчитывать лишь на прове-
дение расчетов, обязательных с точки зрения 
соблюдения норм законодательства РФ, т.е. с 
персоналом по оплате труда, командировоч-
ным расходам, государственными внебюд-
жетными фондами по уплате взносов, а также 
пеней и штрафов.

При этом в платежных балансах 
ОАО «РЖД» до настоящего момента не ре-
шен ряд проблем из области управления де-
нежными потоками компании. В частности, в 
платежных балансах ОАО «РЖД» отсутствует 
возможность учета факторов неопределенно-
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в процессе ее деятельности. Кроме того, при 
определении эффективности платежных ба-
лансов представляется целесообразным чет-
ко различать всех участников, вовлеченных в 
деятельность холдинговых структур: государ-
ственный бюджет, собственно холдинг и его 
контрагенты, общество и т.д. Соответственно 
должны рассчитываться разные виды эффек-
тивности, свойственные каждому участнику, 
и ПБ должны быть составлены так, чтобы 
была возможность корректно рассчитывать 
эти виды эффективности. 

Применительно к ОАО «РЖД» речь 
идет о том, что, как минимум, должны опре-
деляться:

а) бюджетная эффективность. Так как 
согласно данным Росстата вклад ОАО «РЖД» 
в валовый внутренний продукт Российской 
Федерации достигает 1,5% по итогам 2015 г., 
то эта компания является одним из крупней-
ших работодателей в стране. Соответственно 
при получении компанией средств государ-
ственной поддержки для реализации при-
оритетных инвестиционных и иных проектов 
расчет бюджетной эффективности платежных 
балансов требует обеспечения прозрачности 
и открытости информации, предоставляемой 
ОАО «РЖД» в органы, осуществляющие над-
зор и контроль; 

б) коммерческая эффективность. С этой 
целью формирование платежных балансов 
ОАО «РЖД» должно обеспечивать достиже-
ние компанией основных целей деятельности 
по извлечению прибыли за счет предоставле-
ния услуг по перевозке грузов и пассажиров и 
прочих услуг; 

в) общественная эффективность. Ее 
корректный расчет требует согласно (Мето-
дические рекомендации..., 2000), чтобы фор-
мирование платежных балансов ОАО «РЖД» 
могло обеспечивать достижение компанией 
основных народнохозяйственных целей де-
ятельности холдинга по удовлетворению по-
требностей государства, юридических и фи-
зических лиц в железнодорожных перевозках, 
работах и услугах, оказываемых железнодо-
рожным транспортом. При этом очень важно, 

зационную структуру, нередко содержащую 
подразделения разного статусного порядка, 
в частности материнские, дочерние ком-
пании и др. В итоге холдинговая компания 
(вместе со своими подразделениями) свя-
зана единой целью, а в ряде случаев и ра-
ботает под единым высшим руководством. 
Например, организационная структура хол-
динга ОАО «РЖД» состоит из материнской 
компании, а также нескольких десятков до-
черних и зависимых обществ, не обязатель-
но близкого функционального направления 
(нередко системно-дополняющего). Клас-
сификация структурных элементов холдин-
говой структуры ОАО «РЖД» представлена  
в приложении;

• вариабельность – платежные балансы 
должны быть сформированы таким образом, 
чтобы представлялось возможным осуще-
ствить их привязку к любым допустимым или 
потенциально возможным вариантам разви-
тия холдингов;

• динамичность – денежные сред-
ства, управление которыми осуществляется 
с применением платежных балансов, в рам-
ках исходной информации представлены си-
стемой реальных или прогнозируемых де-
нежных потоков, возникающих в результате  
осуществления конкретных экономических 
операций, связанных с поступлением, нако-
плением и использованием финансовых ре-
сурсов. В этой системе конкретный реальный 
или предполагаемый денежный поток харак-
теризуется источником и временем возникно-
вения, направлением, интенсивностью и регу-
лярностью;

• эффективность – важнейший по-
казатель, итог сопоставления имеющейся в 
платежном балансе информации совокупных 
результатов финансовой системы и требуе-
мых ею для этого затрат (расходов, издержек). 
В эффективных финансовых системах пла-
тежные балансы должны быть сформирова-
ны таким образом, чтобы правильная оценка 
совокупных результатов работы компании в 
планируемом периоде превышала правиль-
ную оценку совокупных затрат, возникающих 
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диться отражение направлений расходования 
денежных средств, вытекающих из деятель-
ности холдинга. По столбцам – учет видов 
деятельности, как и в первой матрице. В ячей-
ках будут отражаться bijv – соответствующие 
расходные операции; 

• алгоритимизация – поскольку вся 
исходная информация для составления пла-
тежных балансов задана в виде двух прямо-
угольных матриц, то формирование ука-
занных документов управленческого учета 
в холдинговых структурах нетрудно будет 
осуществлять с использованием алгоритмов, 
разработка которых может быть выполнена в 
применением инструментария матричной ал-
гебры;

• неполнота информации – при форми-
ровании платежных балансов целесообразно 
использовать математическую модель, позво-
ляющую производить учет и количественную 
оценку разных видов (в том числе) интер-
вальной неопределенности величины откло-
нения фактических показателей платежных 
балансов от запланированных, т.е. учитывать 
риски, связанные с неточностью исходной  
информации. 

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ПЛАТЕЖНЫХ 
БАЛАНСОВ В ОАО «РЖД» 

При планировании финансово-хозяй-
ственной деятельности ОАО «РЖД» в целом и 
платежных балансов ОАО «РЖД» в частности 
применяются различные методы (т.е. конкрет-
ные способы и приемы расчетов показателей):

• нормативный; 
• балансовый; 
• метод оптимизации плановых реше-

ний;
• бюджетирование.
Сущность указанных методов, сфе-

ры их применения, а также преимущества и 
недостатки подробно описаны в (Тедеева, 
2009). Рассмотрим эти методы применитель-

что речь идет о выполнении этого принципа 
с соблюдением требования «не навреди», т.е. 
выполняя транспортный вариант «клятвы 
Гиппократа»; 

г) региональная эффективность. К опре-
делению региональной эффективности предъ-
являются требования, аналогичные обще-
ственной, но ужесточенные за счет большего 
разнообразия условий и параметров экономи-
ки регионов России; 

• устойчивость; 
а) (по А.М. Ляпунову) незначительное 

изменение исходной информации, используе-
мой при формировании платежных балансов 
не должно приводить к существенному ухуд-
шению его основных параметров (в частно-
сти, информации о размере доходных посту-
плений и показателей направления денежных 
средств); 

б) структурная. Суть этого вида устой-
чивости заключается в том, чтобы сохраня-
лись базовые элементы, формирующие ин-
фраструктурную основу холдинга;

• надежность – формирование платеж-
ных балансов должно обеспечивать осущест-
вление в установленные сроки обязательств 
холдинга, а также контроль поступлений и 
расходования средств без образования кассо-
вых разрывов, просроченных платежей и сры-
ва хозяйственной деятельности холдинга; 

• моделирование – в основу модели-
рования платежных балансов могут быть 
положены две прямоугольные матрицы (со-
ответственно для доходных поступлений и 
расходных операций). В первой матрице по 
строкам будет производиться отражение ви-
дов поступлений от услуг, оказываемых кли-
ентам (для ОАО «РЖД», в частности, это 
будут доходы от перевозок, предоставления 
локомотивной тяги и пр.). По столбцам про-
изводится учет видов деятельности согласно 
порядку учета доходов и расходов. В ячейках 
будут (в косвенной форме через коэффициен-
ты аijv прямых доходов Леонтьевского типа) 
отражаться соответствующие виды поступле-
ний денежных средств на счета холдинга. Во 
второй матрице по строкам будет произво-
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лансов ОАО «РЖД» можно формализовать 
следующим образом:

Ов + Д = Р + Ок,   (6)

где Ов – входящие остатки денежных средств 
в консолидированном платежном балансе 
ОАО «РЖД» на начало планируемого пери-
ода; Д – поступление денежных средств в 
доходную часть консолидированного пла-
тежного баланса в планируемом периоде; 
Р – направление денежных средств из расход-
ной части консолидированного платежного 
баланса в планируемом периоде; Ок – остаток 
денежных средств на конец планируемого  
периода.

В основу подхода к формированию 
консолидированного платежного баланса 
ОАО «РЖД» изначально заложен принцип 
эффективности4. Иными словами, с точки зре-
ния холдинга «РЖД», безусловно, невозмож-
но формирование такого консолидированного 
платежного баланса, который не позволяет в 
полной мере профинансировать обязательства 
по оплате труда персонала, расчетам с бюдже-
тами и внебюджетными фондами, а также с 
поставщиками и подрядчиками в силу дого-
вора или правовой нормы. 

Таким образом, условие эффективно-
сти консолидированного платежного баланса 
ОАО «РЖД» заключается в достаточности 
поступления денежных средств в планируе-
мом периоде (с учетом входящих остатков на 
начало периода) для выполнения всех обяза-
тельств ОАО «РЖД» перед поставщиками, 
подрядчиками и другими сторонними контр-
агентами, а также персоналом, бюджетами и 
внебюджетными фондами, возникших в силу 
действия договора (заключенного в рамках 
исполнения параметров сводных бюджетов) 
или правовой нормы.

4 В данном случае, как обычно принято, под 
эффективностью подразумевается синтетическая 
характеристика, определяемая как величина превы-
шения совокупных затрат над совокупными резуль-
татами.

но к управлению финансовыми ресурсами в 
ОАО «РЖД».

Нормативный метод 

Сущность нормативного метода плани-
рования финансовых показателей заключает-
ся в том, что на основе заранее установленных 
норм и технико-экономических нормати-
вов рассчитывается потребность филиалов 
ОАО «РЖД» в финансовых ресурсах и в их 
источниках. Такими нормативами являются 
ставки налогов, ставки тарифных взносов и 
сборов, нормы амортизационных отчислений, 
нормативы потребности в оборотных сред-
ствах и др.

В финансовом планировании приме-
няется система норм и нормативов, которая 
включает следующие нормативы:

• федеральные; 
• республиканские (краевые, област-

ные, автономных образований); 
• местные; 
• отраслевые; 
• хозяйствующего субъекта. 
Нормативный метод активно применя-

ется при формировании платежных балансов 
ОАО «РЖД». С его помощью вычисляется 
размер потребного финансирования филиа-
лов и подразделений ОАО «РЖД» на теку-
щий месяц исходя из требований законода-
тельства РФ, предельных сроков проведения 
расчетов согласно условиям заключенных  
договоров. 

Балансовый метод 

Сущность балансового метода планиро-
вания финансовых показателей заключается 
в том, что путем построения балансов дости-
гается увязка имеющихся в наличии финан-
совых ресурсов и фактической потребности  
в них. 

Например, основной принцип форми-
рования консолидированных платежных ба-
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ствам требованиям риск-менеджеров, и иным 
разрешенным способом с целью извлечения 
процентного дохода. 

Достоинствами данного метода явля-
ются его обоснованность и реалистичность, 
так как четко идентифицируются элементы 
доходов и расходов и ведется обособленный 
их учет. 

В качестве недостатков указанного 
метода следует отметить, что при формиро-
вании платежных балансов не учитывается 
динамика рыночных оценок капитала, конъ-
юнктуры, инфляции и т.д. В результате пока-
затели, формируемые в платежных балансах 
ОАО «РЖД», имеют характер планов и, как 
правило, не совпадают с фактическими значе-
ниями, получаемыми в конце периода. 

Таким образом, величина фактиче-
ского исполнения платежных балансов 
ОАО «РЖД» (а точнее, величина отклонения 
(невыполнения, превышения установленных 
параметров)) неизвестна на этапе формиро-
вания платежных балансов. На этапе испол-
нения утвержденных платежных балансов 
ОАО «РЖД» возможны отклонения (напри-
мер, за счет невыполнения установленных 
заданий по взысканию выручки филиалами 
ОАО «РЖД» или возникающей потребности в 
сверхплановых платежах и т.д.). 

При этом на практике, сложившейся в 
ОАО «РЖД», считается допустимым принять 
такой платежный баланс, в котором достига-
ется итоговое отклонение фактических пока-
зателей от плановых значений на величину не 
более +5%.

Метод оптимизации плановых решений 

Сущность метода оптимизации плано-
вых решений заключается в выборе оптималь-
ного варианта консолидированного платежно-
го баланса ОАО «РЖД» на основе заданного 
критерия. 

Однако до того, как подробно оста-
навливаться на особенностях применения 
указанного метода при организации финан-

Дополнительно отметим, что высказы-
ваемое некоторыми специалистами в области 
финансов на железнодорожном транспорте 
мнение об отрицательной коммерческой эф-
фективности филиалов ОАО «РЖД» с пассив-
ными платежными балансами, строго говоря, 
неверно. В работе железнодорожного транс-
порта существует определенная специфика. 
Например, в структуре ОАО «РЖД» есть та-
кие филиалы, которые выполняют работы и 
оказывают услуги, обладающие уникальным 
набором свойств. Указанная продукция, как 
правило, не встречается у других предпри-
ятий российской экономики, однако она яв-
ляется весьма востребованной у предприятий 
железнодорожного транспорта. 

Филиалы, объем поступления денеж-
ных средств по которым не позволяет осу-
ществлять финансирование финансово-хо-
зяйственной деятельности в полной мере, 
дополнительно финансируются с центрально-
го расчетного счета ОАО «РЖД». 

Поэтому приведенное выше условие 
эффективности должно применяться только 
к консолидированному платежному балансу 
ОАО «РЖД».

Если валовый объем доходных по-
ступлений ОАО «РЖД» меньше объема на-
правления денежных средств в планируемом 
периоде, то предусматриваются механизмы 
привлечения кредитных ресурсов (в том чис-
ле средств государственной поддержки).

В обратной ситуации, когда валовый 
объем поступлений по ОАО «РЖД» превыша-
ет предусмотренные параметрами сводного 
бюджета затрат показатели финансирования 
затрат филиалов ОАО «РЖД» (в том числе по 
договорам, оплата которых осуществляется с 
центрального расчетного счета ОАО «РЖД»), 
предусмотрена процедура размещения сво-
бодных денежных средств на депозитных  
счетах. 

Так, холдинг «РЖД» при наличии сво-
бодной ликвидности обеспечивает временное 
размещение денежных средств на депозитах 
в российских банках, прошедших конкурсный 
отбор и соответствующих по кредитным каче-
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стеме ограничений. В качестве последнего в 
ОАО «РЖД» при планировании финансовых 
потоков используется минимум кассовых раз-
рывов в планируемом периоде.

ВЫВОДЫ

1. В настоящей статье рассмотрена в 
основных своих чертах существующая мето-
дология формирования платежных балансов 
в холдинге «РЖД», а также намечены некото-
рые направления ее совершенствования.

2. В статье показано, что методоло-
гической основой формирования указанных 
документов управленческого учета являются 
принцип системности, а также методы при-
кладного системного анализа.

3. Непосредственным инструментари-
ем реализации указанной методологии явля-
ется синтез нескольких ее подходов к форми-
рованию плановых показателей платежных 
балансов ОАО «РЖД»: традиционного, нор-
мативного, бюджетного, оптимизационного и 
системно-синтетического.

4. Ориентированные на существенно 
иную инструментальную базу и конкретные 
методы моделирования эти методы тем не 
менее нацелены на достижение общего ко-
нечного результата – повышение сбаланси-
рованности и устойчивости разрабатываемых 
документов управленческого учета, всемерно 
допустимое сокращение рисков, обусловлен-
ных возникновением кассовых разрывов и 
несогласованности планируемых и фактиче-
ских доходов и расходов холдинга «РЖД», и 
в конечном итоге повышение экономической 
эффективности и конкурентоспособности же-
лезнодорожного транспорта в целом. 

экономико-математических методов и моделей, по-
зволяющее выбрать из совокупности возможных, до-
пустимых наилучший план, характеризующийся мак-
симальным (либо минимальным) значением целевой 
функции.

сового планирования в ОАО «РЖД», следует 
обратить внимание на фиксированные и ме-
няющиеся данные, которые используются при 
формировании платежных балансов (а затем 
и консолидированного платежного баланса 
ОАО «РЖД»). 

Как было показано выше, параметры 
сводных бюджетов (доходов и расходов) за-
даются экзогенно (причастными подразде-
лениями аппарата управления ОАО «РЖД»). 
Таким образом, они не подлежат изменению в 
процессе формирования платежных балансов.

И все же при формировании платеж-
ных балансов есть возможность варьировать 
величину направления денежных средств в 
планируемом периоде (на этапе три, описан-
ном в статье выше) и разрабатывать несколь-
ко вариантов платежных балансов филиалов 
и центрального платежного баланса (а затем 
и консолидированного платежного баланса 
ОАО «РЖД»). 

При этом допустимыми вариантами 
консолидированного платежного баланса бу-
дут выступать лишь те, в которых соблюдается 
выполнение установленных заданий по взы-
сканию денежной выручки, а также направле-
ние средств на расходные операции по всем 
видам деятельности (перевозки, прочие виды 
деятельности, инвестиционная деятельность, 
прочие доходы и расходы) с целью полного 
исполнения обязательств ОАО «РЖД» перед 
поставщиками, подрядчиками и другими сто-
ронними контрагентами, а также персоналом, 
бюджетами и внебюджетными фондами, воз-
никших в силу действия договора (заключен-
ного в рамках исполнения параметров свод-
ных бюджетов) или правовой нормы.

При этом из множества допустимых 
вариантов консолидированного платежного 
баланса ОАО «РЖД» необходимо выбрать 
один, такой, который наиболее соответствует 
заданному критерию оптимальности5 и си-

5 Таким образом, на основе вышеописанного 
критерия оптимальности должно осуществляться оп-
тимальное оперативное планирование финансовых 
потоков в ОАО «РЖД», т.е. планирование на основе 
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tries with the developed market economies, and adapt it to 
the Russian conditions. It is necessary to develop modern 
methodological approaches to the restructuring of the rail-
way transport companies in order to improve financial man-
agement, reduce costs, prepare efficient cash flow budget 
and invest money and ensure competitiveness in the market 
conditions. One of the characteristics of today's business 
environment is the continuing uncertainty in the national 
economy, the changing conditions of the market of transport 
services and the strengthening of competition between the 
types of transport. Therefore, the problem to increase the 
efficiency of management of railway transport enterprises 
is of particular importance. The author used a systematic 
approach to determining the place of balance of payments 
in the JSC “Russian Railways” current financial manage-
ment system, and provides suggestions for implementation 
improvement in the holdings.
Keywords: railway transport, financial management, cash 
flow budget, balance of payments, system analysis, effi-
ciency.
GEL: G30, L92.
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МЕЖСТРАНОВОЙ АНАЛИЗ 
ФАКТОРОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
КЛАСТЕРИЗАЦИИ1

Е.В. Попов, К.А. Семячков,  
В.Л. Симонова 

Современная мировая экономическая система перехо-
дит от индустриального к постиндустриальному спосо-
бу производства. Такие изменения знаменуют формиро-
вание нового технологического уклада с лидирующими 
отраслями, ориентированными на высокие наукоемкие 
технологии. Главным фактором конкурентоспособно-
сти в национальном масштабе становится способность 
экономических агентов к интеграции и координации со-
вместных действий для снижения уровня неопределен-
ности, эффективного обмена ресурсами, информацией 
как основы для внедрения технологических, продукто-
вых, организационных улучшений. В таких условиях 
традиционные формы организации замещаются сетевы-
ми формами – как наиболее эффективными и адаптив-
ными. Развитие межфирменных отношений, увеличение 
числа и разнообразия форм сетевых организаций требу-
ют поиска и оценки факторов, влияющих на этот про-
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цесс. Важнейшей формой сетевой организации бизнеса 
являются промышленные кластеры. Их формирование 
связывают с процессами интеграции производствен-
ных и иных организаций в рамках единой территории 
для получения эффективной промышленной структуры 
экономики. Объединенные в кластер производственные 
предприятия и другие организации занимают устой-
чивое положение в условиях волатильной рыночной 
конъюнктуры за счет гибкой кластерной структуры, си-
нергетического эффекта, экономии на трансакционных 
издержках, эффективного обмена знаниями и информа-
цией. В статье рассматриваются условия формирования 
и эффективного функционирования кластерных струк-
тур. Особое внимание уделяется внешним факторам 
успешного развития, формированию рамочных условий 
развития кластеров. На основе данных международной 
статистики по развитию кластерных структур в разных 
странах мира и с использованием инструментария ста-
тистических исследований показана зависимость между 
развитием кластерных структур и способствующих это-
му рядом внешних условий. На основе полученных ре-
зультатов даются рекомендации по развитию кластеров.
Ключевые слова: сетевая структура, кластер, условия 
развития, уровень кластеризации.
JEL: D21, L50, R10.

Развитие экономики стимулирует ши-
рокое распространение сетевых форм ор-
ганизации бизнеса, обеспечивающих опти-
мизацию межфирменных взаимодействий. 
Сетевые организации, являющиеся промежу-
точным звеном между иерархией и рынком, 
позволяют снизить уровень трансакционных 
издержек по сравнению с другими формами 
управления организацией (фирмой и рынком) 
(Williamson, 1991).

В экономической литературе исследо-
вание сетевых форм организации проводится 
преимущественно с позиций методологии ин-
ституциональной экономической теории, со-
средоточенной с учетом ограниченного числа 
характеристик трансакций, рассматривае-
мых в качестве параметров выбора организа-
ционных форм управления организацией. При 
этом за пределами анализа остаются внешние 

характеристики рынка. Отсутствие подобно-
го исследования затрудняет прогнозирование 
развития сетевых взаимодействий. 

Целью настоящего исследования явля-
ется определение зависимостей обобщенно-
го национального уровня развития сетевых 
структур от различных межстрановых факто-
ров по данным Всемирного экономического 
форума.

В результате нарастания кризисных яв-
лений в мировой экономической системе ста-
ли происходить изменения и возникла новая 
организационная форма – сетевое предпри-
ятие. В условиях нестабильности и быстрых 
технологических изменений именно сетевые 
структуры, а не фирмы стали рассматриваться 
как реальные производственные единицы. Пре-
терпела изменения и конкуренция между эко-
номическими агентами. Если раньше можно 
было наблюдать конкуренцию между фирмами, 
то сейчас активно конкурируют сетевые струк-
туры, а конкуренция между фирмами сводится 
к получению выгодного положения в сетевой 
структуре (Попов, Семячков, Симонова, 2016).

Первые работы, посвященные анализу 
сетевых структур, начали появляться во вто-
рой половине XX в. (исследования Э. Тоф-
флера, М. Кастельса), где сети определялись 
как наиболее эффективные и адаптивные ор-
ганизационные формы в новых условиях ин-
формационной экономики. Р. Майлз и Ч. Сноу 
также рассматривали сеть как наиболее эф-
фективную организационную форму управле-
ния компанией в условиях глобализации эко-
номики (Miles, 1986).

В работе М. Кастельса (Кастельс, 2000) 
сетевое предприятие определяется как «спе-
цифическая форма предприятия, система 
средств которого составлена путем пересе-
чения сегментов автономных систем целей». 
Х. Хакансон рассматривает сеть как набор 
субъектов, независимых институционально 
друг от друга, но осуществляющих действия 
или контролирующих ресурсы, которые в не-
котором смысле зависят друг от друга. Более 
того, по мнению автора, существует некото-
рое соглашение между субъектами рыночного 
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исследований; оно рассматривается как базо-
вая единица конкурентоспособности региона 
в силу генерируемых им определенных про-
изводственных и экономических эффектов 
(при этом эффекты от развития кластеров 
могут рассматриваться с разных позиций: это 
может быть и привлечение дополнительных 
инвестиций в регион, и создание конкурен-
тоспособной продукции, и обеспечение на-
селения новыми рабочими местами) (Волков, 
Малицкая, 2012). Кластер представляет собой 
межфирменные сети на конкретной террито-
рии, которые определяются в рамках воспро-
изводящихся контрактов между сравнительно 
стабильным набором участников, где может 
происходить координация, направленная на 
поддержание качества таких участников, а 
также установление количественных ограни-
чений на их число.

Кластерные структуры обеспечивают 
существенное преимущество в конкурентной 
борьбе, так как сочетают сотрудничество с 
конкуренцией (Калашников, Савина, Высоч-
кина, 2012). Обеспечивая высокую техноло-
гичность, кластерные модели позволяют при-
менять передовые технологии (Трещевский, 
Исаева, Мовсесова, 2008; Манукян, 2014). 
Можно утверждать, что уровень кластериза-
ции экономики (т.е. число кластеров на опре-
деленной территории) является одним из по-
казателей конкурентоспособности данной 
территории.

Современные исследователи выделяют 
два направления в формировании и развитии 
кластеров: мероприятия, направленные на 
поддержку конкретного кластера, и меропри-
ятия, направленные на развитие кластеров в 
целом. Двойственность кластерной политики 
связана с тем, что государство, являясь одной 
из трех сторон, вовлеченных в развитие кла-
стера, выполняет функции, связанные с влия-
нием на все экономические субъекты (Рыжи-
кова, 2015). В целом же можно утверждать, 
что каждая страна должна выработать свой 
уникальный набор мер кластерной политики 
в зависимости от существующих институцио-
нальных условий (Кильдеев, 2011).

взаимодействия о существовании этой зави-
симости (Бахарева, 2012). Г. Джеффери пред-
лагает определять сеть через исследование ее 
структуры управления, особенностей отноше-
ний производства и потребления, территори-
альной конфигурации, институционального 
и социального аспекта функционирования 
(Gereffi, Humphrey, Sturgeon, 2005).

В развернутом виде под межорганизаци-
онной сетью понимается система контрактов 
между экономическими агентами в границах 
одной (и более) социально-экономического си-
стемы, отличающаяся взаимосогласованным 
и устойчивым характером и направленная на 
достижение общих долгосрочных целей по-
средством мобилизации, комбинирования и 
использования ресурсов, компетенций, знаний 
(Болычев, Волошенко, 2013).

К настоящему моменту в научном со-
обществе не сложилось единого мнения от-
носительно причин возникновения сетевых 
структур. Ряд исследователей склоняется к 
историческому, естественному процессу их 
возникновения. При этом отмечается возмож-
ность формирования сетей «сверху вниз», 
когда подбор участников осуществляется в 
соответствии с заданными ролями. Обычно 
процесс формирования сети можно разделить 
на три этапа: 1) предварительный, на котором 
будущие партнеры выявляют друг друга и 
формулируют условия формирования сетевых 
отношений; 2) целеполагающий, происходит 
выявление направления сотрудничества и по-
строения отношений, на котором участники 
сетей согласовывают общую цель; 3) институ-
циональный, на котором формируются различ-
ные структуры для поддержки кооперативных 
связей (Болычев, Михайлов, 2014).

ПОНЯТИЕ УРОВНЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ

В настоящее время понятие «кластер» 
прочно вошло в научный оборот зарубежных 
и отечественных социально-экономических 
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ящее время можно утверждать, что уровень 
кластеризации экономики страны (региона) 
является одним из факторов ее конкуренто-
способности.

ФАКТОРЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
КЛАСТЕРИЗАЦИИ

Опыт передовых экономик (США, Япо-
нии, Сингапура) показал важность создания 
рамочных условий для спешной кластериза-
ции экономики. К таким условиям относят: 
развитие образовательной инфраструктуры 
(повышение качества образовательных про-
грамм в средних и высших профессиональных 
учебных заведениях, создание специализиро-
ванных программ повышения квалификации); 
активизацию научных разработок с целью их 
последующей коммерциализации; развитие 
рынка товаров и услуг; развитие инфраструк-
туры (обеспечение инженерной, телекомму-
никационной, энергетической, транспортной 
инфраструктурой); развитие рынка капитала 
(доступ к венчурному капиталу, к финансо-
вым ресурсам для малых и средних компаний) 
(Almazan, De Motta, Titman, Uysal, 2010); раз-
витие институтов (упрощение процедуры ре-
гистрации компаний, повышение эффектив-
ности отраслевого регулирования) (Ускова, 
2010; Nishimura, Okamuro, 2011).

Вышеперечисленные факторы серьезно 
влияют на возникновение кластера, однако 
определенную роль играет и фактор случай-
ности. В работе (Lindsay, 2005) выделяются 
следующие факторы кластеризации экономи-
ки: общая экономическая ситуация в стране 
(текущее состояние производственных сил, 
уровень налогообложения, уровень потреби-
тельского спроса); правовое регулирование 
отрасли, в которой действует кластер; поли-
тическая ситуация (уровень развития инсти-
тутов гражданского общества, политические 
приоритеты); бизнес-климат в регионе; со-
циально-демографические факторы (числен-

При реализации первого направления 
ключевыми функциями органов власти в 
сфере развития кластеров должны стать сле-
дующие: продвижение идей кластеров, их 
лоббирование; формирование и развитие хо-
зяйственных агломераций по средствам реа-
лизации инфраструктурных проектов, вклю-
чение механизмов частно-государственного 
партнерства; информационная и методиче-
ская поддержка кластеров; финансирование 
программ развития (Куценко, 2009). Слабая 
сторона данного направления заключается в 
возможности смещения интересов участни-
ков кластера в пользу государства, так как в 
данном случае именно оно играет важнейшую 
в роль в функционировании объединения. Это 
может негативно сказаться на возможностях 
отдельных участников получать выгоды от 
интеграции, нарушить сетевой принцип взаи-
модействий, в частности, при принятии реше-
ний, обмене ресурсами и т.д.

Мероприятия, направленные на разви-
тие кластеров в целом в рамках страны (реги-
она), заключаются в формировании благопри-
ятных условий для обеспечения эффективной 
деятельности кластерных структур. По наше-
му мнению, данное направление заслужива-
ет большего внимания при развитии сетевых 
структур. При таком подходе кластерная по-
литика характеризуется тем, что ее главной 
задачей является создание благоприятной 
среды для укрепления взаимосвязей между 
экономическими субъектами – участниками 
кластера.

В настоящее время можно утверждать, 
что страны (регионы), в которых отсутствуют 
условия развития сетевых структур и демон-
стрирующие низкий уровень кластеризации 
экономики, будут неконкурентоспособными 
на глобальном рынке в долгосрочной перспек-
тиве (Болдырева, 2013). В их границах могут 
быть значительные природные ресурсы и 
принадлежащие крупным предприятиям или 
корпорациям основные фонды, но это еще не 
дает преимущества таким территориям в гло-
бальных процессах обмена людьми, техно-
логиями, информацией, финансами. В насто-
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для работы сетевой экономики. Так, активное 
вмешательство японского и южнокорейского 
правительств сыграло определяющую роль 
в развитии конкурентоспособности их фирм. 
Европа не достигла бы самостоятельности в 
проблемной отрасли авиастроения, если бы 
ни поддержка выпуска и продажи аэробусов 
со стороны французского, немецкого, англий-
ского и испанского правительств. Смешанная 
политика вмешательства ЕС в таких отрас-
лях, как электроника, автомобилестроение, 
сельское хозяйство, показала возможности 
правительств помочь этим отраслям выйти 
из технологического и экономического спада 
(примерами здесь являются производитель-
ность французских фермерских хозяйств, 
европейская микроэлектронная промышлен-
ность) (Corrado, Martin, Weeks, 2005).

Инфраструктура. Современные условия сете-
вых взаимодействий между экономическими 
агентами требуют наличия развитой инфра-
структуры, которая способствует повышению 
интенсивности и качества взаимодействий. 
Наличие транспортной доступности, обеспе-
ченность энергетическими ресурсами, сетями 
передачи информации являются важными ус-
ловиями включения тех или иных экономи-
ческих агентов – будь то страна, регион или 
фирма – в процесс сетевых взаимодействий.

Образование. Уровень образования является од-
ним из важнейших факторов, определяющих 
интеграционные способности экономических 
агентов.

Развитие рынка. Важным фактором, влияющим 
на конкурентоспособность, является доступ 
на крупный, интегрированный и развитый 
рынок. Лучшей конкурентной позицией мож-
но считать такую, которая позволяет фирмам 
устойчиво работать на одном из этих круп-
ных рынков и в то же время дает возможность 
выходить на другие рынки с минимальными 
препятствиями и ограничениями. В общем, 
чем значительнее и глубже интеграция от-
дельной экономической зоны, тем больше 

ность работоспособного населения, пенсио-
неров, детей, половая структура населения, 
состояние социальных организаций); природ-
но-климатические и экологические факторы 
(экологическая обстановка, наличие полезных 
ископаемых); культурные (ценностные прио-
ритеты общества и отдельных групп, структу-
ра идеологических предпочтений) и пр. При 
определении кластерной политики на уровне 
федеральных властей может быть установлен 
стимулирующий уровень налогообложения 
кластерных структур, разработаны дополни-
тельные механизмы защиты прав собствен-
ности, укреплены институты кооперации. 
На уровне региональных властей наиболее 
действенными могут оказаться шаги по улуч-
шению бизнес-климата, привлечению инве-
стиций в регион. Воздействие государства на 
макроэкономические условия экономической 
деятельности усиливает внутренние факто-
ры развития кластеров (Симонова, Иванова, 
2009; Сомова, 2011). На основе проведенно-
го анализа литературы в качестве основных 
мы выделяем шесть укрупненных факторов, 
определяющих условия развития кластерных 
структур.

Институты. Конкурентоспособность в новой 
глобальной экономике сильно зависит от ин-
ституциональных условий ведения бизнеса в 
тех или иных регионах. Очевидно, что реги-
оны, где действуют сформировавшиеся, по-
нятные и предсказуемые правила игры, име-
ют больше шансов на успех в конкурентной 
борьбе. Одной из ключевых задач в этой связи 
является создание сбалансированной инсти-
туциональной среды, в основе которой лежит 
доверие между участниками (государством, 
бизнесом, обществом). Поэтому важнейшие 
направления работы заключаются в выработ-
ке механизмов обеспечения прав собственно-
сти, создания независимой судебной системы, 
адекватной налоговой и антимонопольной 
политики. Кроме того, необходимо разви-
вать институты, предоставляющие поддерж-
ку в технологическом развитии и подготовке 
человеческих ресурсов, что формирует базу 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве исходных данных при про-
ведении эмпирического исследования мы ис-
пользовали материалы ежегодной отчетности 
по индексу глобальной конкурентоспособно-
сти, который публикуется на базе Всемирного 
экономического форума.

Индекс глобальной конкурентоспособ-
ности состоит из ряда укрупненных показате-
лей: институты (institutions), инфраструктура 
(infrastructure), развитость товарного рынка 
(goods market efficiency), эффективность рын-
ка труда (labor market efficiency) и т.д. и оце-
нивает показатели развития 144 стран мира2. 

Большинству исследований, касаю-
щихся условий функционирования и разви-
тия кластерных структур, присущи опреде-
ленные недостатки: во-первых, они имеют 
качественный характер, не выявляющий ко-
личественных показателей зависимости раз-
вития кластерных структур от исследуемых 
факторов и условий; во-вторых, условия, фи-
гурирующие в данных исследованиях, имеют 
укрупненный характер (в качестве условий 
приводятся институты, инфраструктура и т.д. 
без детализации). Для преодоления этих не-
достатков в нашем исследовании приводятся 
статистические зависимости, а условия раз-
вития кластерных структур анализируются 
на детальном уровне. В качестве зависимой 
переменной мы выбрали уровень развития 
кластеров (state of cluster development).

Как инструмент выявления статисти-
ческих закономерностей использовался кор-
реляционный анализ. Мы проанализировали 
парные корреляции между зависимой пере-
менной (уровень развития кластеров) и рядом 
независимых переменных. Результаты иссле-
дования приведены ниже (табл. 1).

2 The Global Competitiveness Report 2014–2015 
[Электронный ресурс]. URL: www3.weforum.org/
docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014–2015.
pdf.

шансов достичь высокой производительности 
и прибыльности у фирм, находящихся в этом 
районе. Таким образом, динамика торговли и 
иностранных инвестиций между странами и 
макрорегионами непосредственно влияет на 
работу отдельных компаний и сетей фирм.

Финансы. Важную роль в формировании се-
тевых взаимодействий, межфирменного со-
трудничества играет доступность финансо-
вых ресурсов. Развитие финансового рынка 
и зрелость финансовых институтов (банки, 
фондовая биржа, венчурные фонды) влияют 
на способность экономических агентов при-
влекать средства для реализации совместных 
проектов.

Технологическая готовность. Важную роль в 
современном межфирменном взаимодействии 
играют информационно-коммуникационные 
технологии. Соответственно для эффектив-
ного взаимодействия экономическим аген-
там необходимо обладать и использовать со-
временные ЭВМ, программное обеспечение, 
средства связи и передачи информации.

Таким образом, рассмотренные усло-
вия развития сетевых взаимодействий вклю-
чают институциональную среду, научную 
базу производственных и управленческих 
процессов, потенциал НИОКР, человеческие 
ресурсы, необходимые для создания техно-
логических инноваций, необходимую инфра-
структуру, адекватное использование новых 
технологий и степень их распространения 
внутри всей системы экономического взаи-
модействия, развитые рынки (имеется в виду 
взаимодополняющее сочетание указанных 
условий). Высокое качество отдельного эле-
мента конкретной экономической единицы 
(например, сильная научная база или устой-
чивые производственные традиции в стране) 
еще не гарантирует успешного принятия се-
тевой парадигмы. Важно правильное соче-
тание различных элементов (Либман, 2008; 
Сергеев, 2007; Клейнер, 2003; Качалов, Ко-
сюк, 2013).
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Корреляционный анализ показал нали-
чие существенной связи между показателем 
кластеризации экономики и уровнем развития 
таких факторов, как гарантия прав собствен-

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа (институты)

Исследуемая переменная
Коэффици-
ент корре-

ляции

Права собственности (Property rights) 0,80

Защита интеллектуальной собственности 
(Intellectual property protection) 0,80

Доверие к политикам (Public trust in politi-
cians) 0,63

Взятки и поборы (Irregular payments and 
bribes) 0,68

Независимость суда (Judicial independence) 0,74

Лоббирование интересов отдельных ком-
паний (Favoritism in decisions of government 
officials) 0,70

Эффективность государственных расходов 
(Wastefulness of government spending) 0,56

Государственное регулирование (Burden of 
government regulation) 0,41

Эффективность законодательства (Efficien-
cy of legal framework in settling disputes) 0,73

Эффективность законодательства в пре-
одолении формальных правил (Efficiency 
of legal framework in challenging regulations) 0,75

Прозрачность государственной политики 
(Transparency of government policy making) 0,65

Организованная преступность (Organized 
crime) 0,41

Надежность правоохранительной системы 
(Reliability of police services) 0,68

Этическое поведение бизнеса (Ethical 
behavior of firms) 0,73

Отчетность и аудит (Strength of auditing 
and reporting standards) 0,67

Эффективность корпоративного управле-
ния (Efficiency of corporate boards) 0,65

Защита миноритарных акционеров (Protec-
tion of minority shareholders’ interests) 0,73

Примечание. Здесь и далее в таблицах полужирным выделены 
коэффициенты корреляции R > 0,7 независимых переменных, 
что свидетельствует о достаточно сильном влиянии этих пере-
менных на зависимую величину (уровень развития кластеров).

ности, защита интеллектуальной собственно-
сти, независимость суда, эффективность ре-
шения судебных споров, этическое поведение 
бизнеса и защита миноритарных акционеров. 
Стоит отметить, что все выявленные факторы 
в той или иной степени характеризуют общий 
уровень доверия, складывающийся в эконо-
мике. Повышая уровень доверия в системе, 
участники этой системы (фирмы, государство) 
охотней взаимодействуют друг с другом, доби-
ваясь сетевого эффекта. Поэтому для повыше-
ния уровня кластеризации экономики крайне 
важно создавать институциональные условия, 
способствующие повышению уровня взаим-
ного доверия (права собственности, независи-
мость суда, права акционеров) (табл. 2).

Многие исследователи отмечают важ-
ность наличия инфраструктуры для развития 
сетевых отношений, что вполне логично, так 
как участникам необходимо постоянно обме-
ниваться товарами, услугами, информацией, 
другими ресурсами, что затруднено в отсут-
ствие определенной инфраструктуры и при 
недостаточном уровне мобильности. Поэтому 
важным фактором, влияющим на установление 
прочных, долгосрочных и взаимовыгодных от-
ношений, является создание соответствующей 
транспортной, логистической инфраструкту-
ры (дороги, авиамаршруты) (табл. 3).

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа 

(инфраструктура)

Исследуемая переменная
Коэффици-
ент корре-

ляции

Качество дорог (Quality of roads) 0,74

Порты (Quality of port infrastructure) 0,68

Аэропорты (Quality of air transport infra-
structure) 0,73

Обеспеченность электроэнергией (Quality 
of electricity supply) 0,66

Мобильная связь (Mobile telephone sub-
scriptions) 0,32

Стационарные телефоны (Fixed telephone 
lines) 0,50
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Одним из важнейших факторов совре-
менного экономического развития является 
квалификация трудовых ресурсов, их уровень 
образования. Проведенный анализ показал, 
что уровень кластеризации экономики выше 
в тех странах, где развита система дополни-
тельного профессионального образования. 
Специализированные образовательные про-
граммы, проекты по переподготовке кадров 
развиваются как на государственном уровне, 
так и на уровне отдельных фирм. В быстро-
меняющихся условиях, когда информация и 
знания устаревают достаточно быстро, край-
не важно способствовать обновлению кадров, 
переподготовке работников (табл. 4).

Корреляционный анализ зависимости 
уровня кластеризации экономики от показа-
телей развитости рынка показал, что суще-
ственная связь независимой переменной на-
блюдается с такими факторами, как уровень 
монополизации экономики, эффективность 
антимонопольной политики, ориентация на 
потребительские запросы, состояние потре-
бительского спроса. Таким образом, создание 
условий по развитию кластеров должно быть 
связано с развитием рыночных механизмов 
конкуренции, снижением уровня монополиз-

ма, повышением эффективности антимоно-
польной политики (табл. 5).

Проведенное исследование показало 
важность доступности финансирования (на-
личие финансовых услуг, их небольшую сто-
имость) для реализации совместных кластер-
ных проектов. Страны, которые отличаются 
такими условиями, умеют больший уровень 
кластеризации экономики. Вопросы финан-
сирования совместных проектов являются 
достаточно сложными в силу большой не-
определенности, возрастания рисков, быстро 
меняющейся макроэкономической ситуации. 

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа (образование)

Исследуемая переменная
Коэффици-
ент корре-

ляции

Качество образовательной системы 
(Quality of the education system) 0,67

Качество математического образования 
(Quality of math and science education) 0,48

Качество школ менеджмента (Quality of 
management schools) 0,68

Доступ школ к Интернету (Internet access 
in schools) 0,63

Развитие дополнительного образования 
(Local availability of specialized research and 
training services) 0,84

Инвестиции компаний в дополнительное 
образование (Extent of staff training) 0,76

Таблица 4
Результаты корреляционного анализа  

(развитость рынка)

Исследуемая переменная
Коэффици-
ент корре-

ляции

Уровень конкуренции (Intensity of local 
competition) 0,69

Уровень монополизации (Extent of market 
dominance) 0,84

Эффективность антимонопольной полити-
ки (Effectiveness of anti-monopoly policy) 0,82

Влияние налоговой политики на инвести-
ции (Effect of taxation on incentives to invest) 0,44

Общая налоговая ставка (Total tax rate) –0,09

Количество процедур, требующихся 
пройти для начала бизнеса (Number of 
procedures required to start a business) –0,15

Время, требующееся для начала бизнеса 
(Time required to start a business) –0,27

Торговые барьеры (Prevalence of trade bar-
riers) 0,40

Тарифы (Trade tariffs) –0,33

Иностранные владельцы (Prevalence of 
foreign ownership) 0,55

Влияние норм и правил на иностранные 
инвестиции (Business impact of rules on FDI) 0,57

Таможенные процедуры (Burden of customs 
procedures) 0,69

Учет бизнесом потребительских запросов 
(Degree of customer orientation) 0,73

Потребительский спрос (Buyer 
sophistication) 0,81
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играет информационный обмен между участ-
никами, вследствие чего создаются новые 
рынки, товары и услуги.

* * *
Проведенный анализ межстрановых ус-

ловий развития кластерных структур позволя-
ет сделать ряд выводов. 

Формирование кластерных структур 
в экономике директивным путем малоэф-
фективно, их создают рынок и конкуренция. 
Государство должно способствовать созда-
нию благоприятных условий для успешного 
функционирования кластерных структур – 
повышать доверие между участниками вза-
имодействий по средствам институциональ-
ных преобразований в области защиты прав 
собственности, развивать инфраструктуру, 
стимулировать деятельность кластера благо-
приятной налоговой, антимонопольной поли-
тикой, инвестициями.

Как показало проведенное эмпириче-
ское исследование и его результаты, успеш-
ному формированию кластерных структур, 
в частности, в российской экономике может 
способствовать совокупность условий и фак-
торов, к которым можно отнести: институцио-
нальные условия (высокий уровень доверия 
между участниками кластерных взаимодей-

В таких условиях имеет смысл задуматься о 
механизмах финансовой поддержки кластер-
ных инициатив, предоставлении государ-
ственных гарантий под совместные проекты, 
особенно в достаточно рискованных, но высо-
коприбыльных отраслях. 

Кроме того для развития сетевых форм 
организации, необходимо развивать альтер-
нативные источники финансирования (фон-
довая биржа, венчурное финансирование). 
Совместное участие партнеров в капитале 
компаний повысит эффективность реализуе-
мых проектов, снизит уровень оппортунизма 
при сетевом взаимодействии. 

Исследование факторов технологиче-
ской готовности показало, что наибольшее 
влияние на развитие кластеров в экономиках 
стран оказывают факторы доступности при-
менения новейших технологий. Достаточно 
логичным было бы предположить, что совре-
менные технологии в области ИКТ оказыва-
ют существенное влияние на трансформацию 
экономических отношений, делая их сетевы-
ми. Все большую роль в таких отношениях 

Таблица 5
Результаты корреляционного анализа  

(финансовый рынок)

Исследуемая переменная
Коэффици-
ент корре-

ляции

Доступность финансовых услуг (Availabil-
ity of financial services) 0,77

Стоимость финансовых услуг (Affordability 
of financial services) 0,79

Привлечение финансирования на бирже 
(Financing through local equity market) 0,76

Доступность кредитования (Ease of access 
to loans) 0,61

Венчурный капитал (Venture capital avail-
ability) 0,74

Банковская политика (Soundness of banks) 0,52

Уровень регулирования фондового рынка 
(Regulation of securities exchanges) 0,75

Защита прав кредиторов и заемщиков 
(Legal rights index) 0,21

Таблица 6
Результаты корреляционного анализа 

(технологическая готовность)

Исследуемая переменная
Коэффици-
ент корре-

ляции

Доступность новейших технологий (Avail-
ability of latest technologies) 0,74

Адаптация бизнеса к новейшим технологи-
ям (Firm-level technology absorption) 0,77

Влияние иностранных инвестиций на раз-
витие современных технологий (FDI and 
technology transfer) 0,62

Пользователи Интернета (Internet users) 0,58

Широкополосный доступ к Интернету 
(Fixed broadband Internet subscriptions) 0,54
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The modern world economic system passes from production, 
industrial to a post-industrial method. Such changes mark 
formation of new technological way with the leading branch-
es focused on high technologies. The capability of economic 
agents to integration and coordination of collateral actions 
for decrease in level of uncertainty, an effective exchange of 
resources, information as bases for implementation of tech-
nological, product, organizational improvements becomes 
a fundamental factor of competitiveness across the nation. 
In such conditions traditional forms of the organization are 
replaced with network forms as the most effective and adap-
tive. Development of the intercompany relations, increase in 
number and a variety of forms of the network organizations 
cause the necessity of search and an assessment of the fac-
tors influencing this process. The most important form of the 
network organization of business is industrial clusters. Their 
forming is connected with processes of integration of pro-
duction and other organizations within the single territory 
for receipt of effective industrial structure of economy. Pro-
duction enterprises and other organizations, joint in cluster, 
hold a steady position in the conditions of volatile market 
conditions at the expense of flexible cluster structure, syn-
ergy effect, economy on transactional expenses, to effective 
knowledge sharing and information. In article conditions of 
forming and effective functioning of cluster structures are 
considered. The special attention is paid to external factors 
of successful development, forming of the framework condi-
tions of development of clusters. On the basis of data of the 
international statistics on development of cluster designs in 
the different countries of the world and using tools of statisti-
cal investigations, dependence between development of clus-
ter designs and the external conditions promoting it a row is 
shown. On the basis of the received results recommendations 
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до «прижать пенсионеров и тунеядцев». Но, 
не затрагивая всерьез главного, работа над 
«вариантами» напоминает известную «борь-
бу нанайских мальчиков», что нам уже не раз 
демонстрировали. 

Кроме того, видные государственные 
мужи не привыкли заниматься «мелочевкой». 
А мелочевка – это и есть бескрайняя Россия. 
В самом деле – больше 3,5 млн малых и сред-
них предприятий и около 6 млн индивидуаль-
ных предпринимателей1. Здесь, на нижних 
уровнях, формируется экономическая погода, 
здесь расцветает или погибает потребитель-
ский рынок. Здесь прежде всего, а не в заме-
чательных (без иронии!) корпорациях, о кото-
рых без устали печется руководство страны, 
должна начинаться «эпоха великого процвета-
ния». А может быть, «инвестиционно-сбере-
гательная стратегия» Э. Набиуллиной и есть 
тот порог?

Но наши критики скажут: «Денег у 
нас нет, а без денег, это все – пустые разго- 
воры…».

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?

Странно слышать от ведущих прави-
тельственных экономистов и их сторонников 
стенания по поводу отсутствия денег на раз-
витие, на увеличение пенсий, социальных вы-
плат, заработной платы бюджетникам. В от-
сутствии денег пропагандисты телевидения 
убедили общество. Люди верят авторитетам на 
слово. И все дальнейшее социально-экономи-
ческое развитие страны у нас строят, опираясь 
на эту ущербную, внушенную сверху или са-
мим себе внушенную веру: «Денег нет, но вы 
держитесь!..» И это притом, что на депозитах 
организаций и банков копятся без дела около 
12 трлн р., а это – якобы временно отложенные 

1 Малое и среднее предпринимательство в 
России. 2015: Стат. сб. / Росстат. M., 2015.

НА ПОРОГЕ ЭПОХИ  
ВЕЛИКОГО ПРОЦВЕТАНИЯ 
(экономические заметки)

В.П. Стороженко

Плач Муз, скорбящих о судьбе Науки, 
Скончавшейся в жестокой нищете…
У. Шекспир «Сон в летнюю ночь». Акт 5. 
Сцена 1 

Шекспир взглянул на нас почти из пя-
тисотлетнего далека. Наука у него пишется с 
большой буквы. У нас – сомневаюсь. Борьба 
РАН с бюрократическим драконом будет про-
играна, если дракону будет противостоять 
лишь «…плач муз». 

Раньше (чуть не напомнил крамолу: при 
советской власти…) энтузиасты начала пере-
стройки пели: «Да здравствуют искатели до-
рог, нам надо лишь переступить порог!».

Теперь другая песня: надо опустить-
ся на дно. Может, тогда всем станет хорошо. 
Спрашивается: когда же мы этого дна достиг-
нем? По мнению бывшего министра экономи-
ческого развития России А. Улюкаева, про-
шедшим летом уже достигли... И что дальше? 
Когда же начнется обещанная эпоха «велико-
го процветания»? 

На этот вопрос поручено ответить со-
ветникам (и советчикам) Президента РФ, 
разработать новые пути выхода из глубокой 
стагнации. Стратегии, разрабатываемые под 
руководством А. Кудрина, С. Глазьева, А. Бе-
лоусова, при всех различиях в подходах не от-
вечают (убедительно!) на главные вопросы: 
где взять деньги и на что их тратить? Прожек-
тов много – от «запустить печатный станок» 

© Стороженко В.П., 2017 г.

Стороженко Вячеслав Петрович – д.э.н., главный на-
учный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, vpstor@mail.ru
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Поэтому отмену плоской шкалы необ-
ходимо обязательно производить одновремен-
но с решительной корректировкой Уголовного 
кодекса, направленной на искоренение нару-
шений в этой сфере. В сознании каждого на-
логоплательщика, даже не разбирающегося в 
«хитростях» экономики, должно присутство-
вать, «как отче наш…»: неуплата налога – на-
рушение Закона. Это нарушение наказуемо, 
оно должно (однозначно!) оцениваться, как 
кража из бюджета (т.е. из кармана) страны, 
как наиболее тяжелая кража народной соб-
ственности, подлежащая неотвратимому уго-
ловному наказанию. 

По самым скромным оценкам, введение 
прогрессивной шкалы налогообложения мо-
жет полностью освободить людей с доходами 
ниже прожиточного минимума от уплаты по-
доходного налога (два нижних дециля на шка-
ле доходов, т.е. около 20 млн человек), при 
этом увеличение подоходного налога на от-
носительно богатых и сверхбогатых граждан 
(условно – три верхних дециля – около 30 млн 
человек) позволит не только освободить бед-
ных от налоговой нагрузки, но и пополнять 
инвестиционные ресурсы на 1–1,5 трлн р. По-
доходный налог большей части населения при 
этом не изменяется.

2. Однозначное толкование ст. 20 и 31 Кон-
венции ООН о борьбе с коррупцией, которое 
уже более 10 лет после ратификации Кон-
венции ООН в целом тормозится нашими 
законодательными органами под предлогом 
неопределенности понятий: «незаконное обо-
гащение», «значительное увеличение акти-
вов», «законные доходы», «объяснить разум-
ным образом». Указанные статьи Конвенции 
ООН, как известно, определяют возможность 
и необходимость конфискации незаконно 
полученного имущества и недвижимости 
– вплоть до уголовного преследования и за-
ключения под стражу виновных, чьи двор-
цы, виллы и т.п., полученные не по заслугам 
либо просто преступным путем, покрывают 
земли России и зарубежных стран. Что тут не  
понятно?

инвестиции, а у граждан на вкладах в банках – 
более 23 трлн в рублях и в валюте2! 

Даже помимо реализации остатков при-
ватизации, постепенного повышения пенси-
онного возраста и других антисоциальных 
правительственных проектов существует 
множество давно всем известных способов 
масштабного, радикального (при желании, 
конечно) изменения стратегии поиска де-
нег, даже не извлекая из закромов указанных 
выше триллионов. Способов, не нарушающих 
действующую Конституцию. Но, и это архи-
важно, затрагивающих интересы отдельных 
влиятельных граждан и групп населения. На-
помним еще раз тем, кто и так прекрасно пом-
нит, наиболее существенные возможности.

1. Решительная отмена экзотической в совре-
менном мире плоской шкалы налогообложе-
ния доходов граждан в интересах социальной 
справедливости, что позволит отменить или 
существенно уменьшить налоги с беднейше-
го населения и одновременно пополнить ин-
вестиционные ресурсы за счет сверхдоходов 
богачей. Который раз происходит имитация 
научного обсуждения этого вопроса, ответ на 
который ясен, как «дважды два», и – безре-
зультатно. Главный довод противников пере-
хода к прогрессивной шкале: «…они пере-
станут платить налоги, будут обманывать… 
собираемость налогов уменьшится». 

Напомним, что в США, Европе уклоне-
ние от налогов, искажение, утаивание данных 
в этой сфере является тяжелым уголовным 
преступлением и карается жестко, невзирая 
на лица. У нас же – как бы легкая шалость, 
забывчивость. (Подумаешь, забыл депутат 
вписать в декларацию дачку, «тачку», яхту – 
дел много, у кого не бывает?..) Сопротивле-
ние переменам наших законодателей вполне 
понятно: откровенно доминирует «шкурный 
интерес».

2 Малое и среднее предпринимательство в Рос-
сии. 2015: Стат. сб. / Росстат. M., 2015; Кричевский Н. 
Почему Россия ходит с протянутой рукой за инвести-
циями // Московский комсомолец. 2016. 14 окт.
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Мы не так богаты, чтобы мириться 
с исключением из хозяйственного оборота 
разно образных многомиллиардных активов. 
И не надо никакой конфискации, чем пугают 
граждан. Право частной собственности не-
зыблемо. Но существуют нормальные, закон-
ные способы взаимоотношений с нерадивыми 
хозяйственниками, с потерями в экономике и 
обществе, происходящими из-за многолет-
них простоев – бессмысленных, безалабер-
ных, бесхозяйственных, а по сути, вредных 
для страны – а это прежде всего налоговая  
политика. 

Применение прогрессивной шкалы на-
логов на впустую простаивающий объект, 
налогов, возрастающих во времени, – мера 
понятная, наглядная и по сути справедливая. 
Например, (условно) на третий год налог на 
неиспользуемую дефицитную собственность 
удваивается, на четвертый – утраивается и 
т.д. Владельцу при этом самому будет выгод-
но начать его использовать или реализовывать 
на рынке простаивающий объект. Надежды 
многих владельцев собственности, простаи-
вающей годы, бывает, даже десятилетия, вы-
жидать подорожания жилья или земли впол-
не понятны. Но революционных «отобрать» 
и «поделить» не будет. Не надо пугать людей 
революцией: платите налог по справедливой 
прогрессивной шкале и ждите, если угодно, 
подорожания, как «у моря погоды». Конечно, и 
в этом случае необходимы конкретные расче-
ты, уточнения законодательной базы, обсуж-
дения в органах власти. Работать надо! Дело 
не терпит дальнейшего затягивания. Борьба с 
подобными потерями в регионах РФ и на фе-
деральном уровне обеспечит многомиллиард-
ный дополнительный доход в бюджет страны. 

4. Корректировка правил социальной помощи 
нуждающимся, как это происходит в демо-
кратических странах, на основе учета кон-
кретного материального положения семей. 
Чтобы граждане с высокими доходами – биз-
несмены, депутаты, генералы и другие вы-
сокооплачиваемые чиновники, деятели сво-
бодных профессий и т.д., не претендовали на 

По сути, исполнение требований Кон-
венции ООН воспрепятствовало бы расхище-
нию собственности страны, «национального 
дивиденда», о формировании и пополнении 
которого неустанно заботился академик 
Д.С. Львов. Технология борьбы с системной 
коррупцией, ставшей бичом нашего обще-
ства, разработана и в международном мас-
штабе, и на национальном уровне. Однако 
решительные меры блокируются законода-
тельными и правоохранительными органами, 
срастающимися с коррупционной мафией, 
чему есть многочисленные примеры (напом-
нить хотя бы недавние многомиллиардные 
дела Следственного комитета, призванно-
го возглавить борьбу с мафией)… Не «плач 
муз…», а жесткая, открытая народу антикор-
рупционная политика и практика способство-
вали бы не только пополнению бюджета, но 
и изменению негативной оценки российской 
экономики в мировом сообществе, долго-
жданному улучшению инвестиционного  
климата.

По-видимому, примеров масштабной 
коррупции, подпадающих под указанные 
выше статьи Конвенции ООН, накоплено 
предостаточно, задача общественности и 
правоохранительных органов, не разжигая 
ненужных страстей, – обобщить эти матери-
алы и подготовить конкретные предложения 
для использования незаконно присвоенных 
объектов собственности в интересах граждан 
и на пополнение инвестиционных ресурсов. 
Вопрос достаточно сложный, но дело стоит 
того, поскольку речь может идти о возврате в 
казну десятков миллиардов долларов. На во-
прос: откуда деньги? Ответ: и оттуда тоже!..

3. Давно пора решить больной вопрос исполь-
зования десятков миллионов гектаров пу-
стующих земель, миллионов простаивающих 
квартир, не используемой недвижимости, 
оборудования. Конкретные объемы этих про-
стоев и «застоев» известны, из года в год пу-
бликуются, но мы, вместо того чтобы поднять 
лежащее имущество, предпочитаем жить «…в 
жестокой нищете». 
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• Отмена возврата НДС на экспорт 
ТЭР. Подсчитано сторонниками этой меры 
в Государственной Думе, что бюджет в ре-
зультате получит до 1,7 трлн р. в год. Однако 
нефтегазовые лоббисты, захлебывающиеся 
в рентных доходах, препятствуют решению 
этого социально значимого вопроса. 

• Сокращение сверхдоходов чиновниче-
ства – слуг народа. Без этого все разговоры 
о социальной справедливости звучат фальши-
во, а отсутствие денег на развитие восприни-
мается как неприкрытое лицемерие власти.

• Использование высокодоходных про-
грамм долгосрочных концессий и аренды 
иностранными предпринимателями. Приток 
капитала тормозится здесь «патриотами: не 
отдадим родной земли!».

• Уменьшение численности «парази-
тарных» групп обслуживающего персонала 
(обслуги) начальства, например сотен тысяч 
водителей служебных машин руководителей 
в любой конторе – базе, ЖЭКе и т.п. Во всем 
мире от этого анахронизма энергично избав-
ляются. 

• Дополнительные ресурсы за счет со-
кращения расходов на помощь зарубежным 
друзьям и «друзьям», а также прекращение до-
рогих «подарков» – прощения многомиллиард-
ных долгов иностранных государств России.

• Сокращение расходов на военные 
нужды и правоохранительную систему, о чем 
робко (тема-то табуированная) напоминают 
финансисты… («Есть перекос в сторону фи-
нансирования затрат на силовую составляю-
щую».) Но это не более как «…плач муз, скор-
бящих…».

Все принимавшиеся военные доктри-
ны обязывают увязывать затраты на военные 
нужды с требованиями экономики. Иначе, как 
в прошлом, можем оказаться «без штанов, 
когда рыцарь рухнул под тяжестью собствен-
ной амуниции»… Об этой «увязке» сегодня 
предпочитают умалчивать. 

Угрозы крупномасштабной войны про-
тив России в настоящее время нет. Даже пар-
тнеры из числа «ястребов» знают о стоящих 
на боевом дежурстве ядерных ракетах Рос-

социальные льготы, как у малоимущих, даже 
если они могли пользоваться этим правом по 
ранее принятым положениям. Иными слова-
ми, материальная помощь нашего небогатого 
государства должна быть адресной – персо-
нальной, зависящей от конкретных нужд и 
требований данной семьи, а не многомилли-
онной группы населения. 

Сегодня социальными льготами в той 
или иной форме пользуется больше полови-
ны граждан страны. Помощь государства – 
псевдоадресная. Социальные службы долж-
ны совершенствовать свою работу, изучать 
индивидуальные особенности формирования 
семейного бюджета граждан, пропагандиро-
вать добровольное следование этике соци-
альной справедливости. Наглядно было бы 
увидеть, «кто есть кто?». «Спорно!», – скажут 
некоторые депутаты. Вот и обсуждайте, а во-
прос достойный обсуждения!

5. Ограничение бюджетных средств на высоко-
затратные суперпроекты, окупаемость ко-
торых растягивается на десятилетия, что в 
условиях рецессии и стагнации, переживаемой 
Россией, неприемлемо. По этому вопросу нако-
плена обширная литература, содержащая кри-
тику несвоевременных триллионных амбици-
озных затрат государства, остро нуждающегося 
в средствах на поддержание сегодняшних жиз-
ненно необходимых условий существования 
граждан (индексация заработных плат и пен-
сий, пополнение потребительской корзины, от-
каз от советов «затянуть пояса потуже» и т.д.). 

Необходимо по-новому, с учетом се-
годняшней кризисной ситуации в стране и в 
мире провести инвентаризацию реализуемых 
и намечаемых проектов, нередко волюнта-
ристских, разорительных для казны, но при-
крываемых материально заинтересованными 
влиятельными лицами, соображениями пре-
стижа, величия нации и тому подобной псев-
допатриотической риторикой.

Список источников дополнительных 
доходов бюджета можно было бы удвоить и 
даже утроить, но из-за ограниченности места 
упомянем лишь некоторые. 
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ные деньги! Заделать дыры в корабле и пере-
йти от сегодняшней политики расточительной 
к политике экономной экономики.

Сколько же смеялись над этим опре-
делением, прозвучавшем из уст Леонида 
Ильича Брежнева!.. К истории вопроса. В те 
годы я много писал для молодежи об эконо-
мике, о нашей расточительности в издатель-
стве «Детская литература», газетах, журнале 
«Наука и жизнь», выходившем в свет много-
миллионными тиражами. «Дорогой» Леонид 
Ильич, да и другие руководители, как уверя-
ли в редакции, читали популярный журнал 
и «подцепили» мой вполне содержательный 
каламбур, который тогда, увы, приобрел 
в устах Генсека анекдотический смысл…  
Виноват… 

И сегодня экономная экономика при-
близила бы эпоху процветания… 

Дополнительная сложность заключает-
ся в том, что России, реализуя любую страте-
гию развития, предстоит выбраться из сфор-
мировавшихся в сравнительно недалеком 
прошлом экономических, огромного масшта-
ба ловушек. Такие мегаловушки, на первый 
взгляд привлекательные, эффективные, но 
однозначно ведут страну к пропасти. 

Первая классическая ловушка, извест-
ная в мире уже десятилетия и получившая 
название «голландская болезнь», во всех под-
робностях рассмотрена экономической на-
укой и общественностью. Главный вывод из 
этих предложений: наличие в стране топлив-
но-энергетических ресурсов – благо, болезнь 
же создают сформированные властью усло-
вия владения ресурсами и распределения до-
ходов от их эксплуатации. Рента от использо-
вания ТЭР присваивается и распределяется 
внутри узкого круга заинтересованных «при-
ближенных» лиц. Эти же лица, обладая зако-
нодательной и правоохранительной властью, 
обеспечивают устойчивое во времени сохра-
нение ущербного порядка, чреватого в конеч-
ном счете катастрофическим нарастанием со-
циальной нестабильности и революционным 
разрушением общественного строя. Таким 
образом, можно утверждать, что подобные 

сии. Этот потенциал как силу устрашения 
возможного агрессора надо поддерживать. 
Но наращивать и содержать огромную массу 
традиционной военной техники в ущерб нуж-
дам экономики и социальной сферы – слиш-
ком дорогое удовольствие, ежедневно подо-
греваемое воинственными пропагандистами. 
Стоит напомнить времена, когда инерция 
послевоенной оборонной промышленности 
стала обу зой. Десятки тысяч танков прятали 
в лесах, закапывали по самую башню вдоль 
тихоокеанского побережья с дулом на океан 
на случай японской агрессии… 

Вспоминается спор о прекращении про-
изводства танков на крупном заводе на Урале. 
Разговор у главного конвейера: 

– Как вы себе представляете прекраще-
ние выпуска танков? 

– Если кратко, – опускаем рубильник на 
пульте конвейера, и все… 

– Ну, знаете ли!.. Тысячи рабочих и их 
семей существуют за счет нашего завода. Вы, 
что, их хотите лишить средств к существова-
нию?..

– Нет, зачем же? Зарплата будет вы-
плачиваться всем по-прежнему, в том же объ-
еме…

– Не понимаю, – танки не выпускаем, 
а зарплата идет. Что за фокус? Что за смысл 
такого хозяйствования?

– Но люди не пострадают, а миллионы 
тонн черных и цветных металлов, резина, 
пластмассы, химия, электроника – все это ос-
вободится на пользу гражданскому производ-
ству и потреблению. Многие активные люди 
не станут сидеть без дела. Свободная иници-
атива, индивидуальное предпринимательство, 
малые предприятия, да мало ли что возникнет, 
если не мешать и не возводить бюрократиче-
ские препоны.

Это история. Сегодня же каждый из вы-
шеперечисленных источников пополнения 
бюджета приблизил бы начало эпохи великого 
процветания. Вопрос «где взять деньги?» как 
мы видим, сложный, но решаемый, даже не 
забираясь в накопления граждан и предприя-
тий. Главное – прекратить транжирить народ-
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очень захотеть и не болеть куриной слепотой, 
не замечать их «по велению свыше», не пре-
небрегать идеей «экономной экономики».

Допустим, но куда девать триллионы?..

НА ЧТО ТРАТИТЬ?

Легкомысленный обыватель восклик-
нет: «Ну и вопрос! Дайте деньги, а мы уже со-
образим, куда их деть».

Такой ответ понятен. Во-первых, крас-
норечивая статистика падения доходов граж-
дан, во-вторых, отсутствие надежды на реаль-
ное улучшение ситуации, неверие в обещания 
скорого подъема экономики. Сегодня шаг за 
шагом возрастает законодательная, налого-
вая, бюрократическая нагрузка на население 
на фоне повсеместной коррупции, вопиющей 
социальной несправедливости, роста цен, 
исчерпания надежд начала реальной пере-
стройки. В результате апатия общественного 
сознания, едва ли не главный бич сегодняш-
него развития российского общества. Ника-
кая новая научно обоснованная стратегия, не 
поддержанная энтузиазмом масс, не победит 
стагнацию экономики. 

Искусственное подогревание, нагнета-
ние энтузиазма средствами массовой инфор-
мации противоречат реальности, вызывают 
раздражение населения. Нужна наглядная, 
убедительная демонстрация обновления стра-
тегии развития. В ХХI в. эта стратегия должна 
начинаться с человека, не с заводов, а с людей. 
К этому призывал еще в 2009 г. в Давосе пре-
зидент В. Путин3.

Если будут реализованы, хотя бы ча-
стично, перечисленные выше меры, я бы пред-
ложил прежде всего не «в будущем году», не 
«в ближайшее время», а сегодня, сейчас, не-
медленно объявить об индексации заработных 

3 Путин В. Экономика ХХI века – это эко-
номика людей, а не заводов // Взгляд. Выступление 
В. Путина в Давосе. 29.01.2009.

ловушки опасны не только экономически, но 
и политически.

Другая опасная ловушка – милитари-
зация экономики. День за днем внушается 
оборонное сознание, медиа постоянно го-
ворят о готовности воевать, о новых видах 
вооружений, новых направлениях развития 
армии на земле, в небесах и на море, новых 
военных базах за рубежом. Эти сообщения, 
надо полагать, вызывают законную гордость 
читателя успехами нашей армии. Но обрат-
ная сторона медали остается в тени. Сколь-
ко все это величие может стоить? Сколько?  
Большой секрет – обойдемся даже без пред-
положений… 

Могут с гордостью возразить: но мы 
экспортируем оружие – получаем свыше 
10 млрд долл. в год! Успех более чем сомни-
тельный: вооружать весь мир нашим же ору-
жием – разве это не опасная ловушка? Спра-
шивается: что будет дальше? Не придется ли 
воевать против самих себя? Сами себе копаем 
яму, это уже не ловушка, а черная дыра, как 
в астрономии, затягивающая бесследно все 
окружающие ресурсы. 

Третья ловушка, на которую необходи-
мо обратить особое внимание, – соблазн эко-
номить на науке и образовании. Этот способ 
сокращения государственных расходов для 
перспектив развития страны наиболее опас-
ный. Хотя и кажется малосущественным. 
Забрать деньги у безоружных – куда проще, 
чем у силовиков. А результат? Катастрофиче-
ское отставание, скатывание к уровню страны 
«третьего» мира.

В эпиграфе, подсказанном У. Шекспи-
ром почти 500 лет назад, даже Музы (рож-
денные самим Зевсом!), бессильно скорбят о 
нищете Науки… Задача обеспечить ученых и 
преподавателей необходимыми жизненными 
благами не простая. Забрать – просто, но это 
ловушка, из которой чем дальше, тем труднее 
выбраться. И к политике экономной экономи-
ки, к которой мы призываем, это не имеет от-
ношения. Экономия на образовании и науке 
разорительна! Свободные миллиарды и трил-
лионы можно разглядеть под ногами, если 
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нередко выделенные миллиарды остаются не 
востребованными и не израсходованными, мы 
на это обратили внимание. 

В годы нэпа; послевоенного восстанов-
ления Германии, разоренной хунвейбинами 
китайской экономики задачи развития были 
очевидны: из ничего создать все – накормить 
народ, одеть, обеспечить жильем, предмета-
ми быта. Сегодня у нас ситуация совершенно 
другая – все есть! Потребительский рынок в 
основном насыщен – продукты, техника, ме-
бель, автомашины из всех стран мира. На пер-
вый план выдвигаются вопросы доступности 
и конкурентоспособности потребительских 
товаров. 

Не будем самонадеянно хвалиться 
успехами импортозамещения. Их трудно 
вспомнить. Но есть направления по масшта-
бу и повсеместному распространению – вне 
конкуренции. Конечно, прежде всего это – 
розничная и оптовая торговля, ремонтно-ком-
мунальная деятельность, сельское хозяйство 
и строительство жилья. Имеется в виду и 
вся инфраструктура этих отраслей – дороги, 
материалы, транспорт, оборудование, скла-
ды, базы, лаборатории, научные разработки, 
проектирование. Согласно межотраслево-
му балансу эти сферы с инфраструктурой 
и вспомогательными организациями могут 
поглотить больше половины материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов страны. 
Обратим внимание на постоянную заботу об 
инфраструктуре, что хорошо, но крен в эту 
сторону сегодня может вызвать сомнения. 
Инфраструктура есть, а реального производ-
ства мало – одна инфраструктура: что хра-
нить, что перерабатывать, что возить? А что 
производить?

Сельское хозяйство России – поистине 
уникальная отрасль: территория, природа, на-
селение, энергетические ресурсы не только 
гарантируют страну от гибели, но обеспечи-
вают ее конкурентоспособность в мировом 
хозяйстве. Это по идее. Кто бы спорил? А в 
реальности – деградация, которая поражает. 
За исключением зерна, Россия, особенно го-
родская, живет на импорте продовольствия. 

плат и пенсий, увеличении социальных выплат. 
Пусть не намного, но наверняка, добавив, что 
увеличение доходов теперь будет производить-
ся ежегодно. Власть, если хочет поднять народ, 
должна гарантировать такую жизненную стра-
тегию, не популистскую, а популярную, всем 
понятную, опирающуюся на накопленные ма-
териальные и финансовые ресурсы и, конечно, 
с условием обязательного выполнения про-
грамм, перечисленных в начале статьи. 

Эти меры, вопреки предсказаниям 
А. Кудрина и иже с ним, не только сохранят 
устойчивость бюджета, но и существенно по-
полнят его. Не будем забывать и о других по-
тенциальных возможностях пополнения бюд-
жета, о внутренних резервах, еще практически 
не используемых, например, государственных 
и муниципальных займах на конкретные, 
практические цели, не на освоение Марса, а, 
например, на строительство местных дорог, 
сетей инфраструктуры. Подобные займы ши-
роко применяются в зарубежной практике. 

И все же, собрать деньги – полдела. 
Надо поддержать и вдохновить народ, а не за-
ливать горящую экономику, это бессмыслен-
но. Не «проедать» дополнительные ресурсы, 
запустить их в дело, на инвестиции, на кре-
дитование производства. Но тут возникнет 
вопрос: как разделить деньги, сколько мож-
но выделить на потребление, а сколько на-
править на инвестиции? Вопрос сложный – и 
психологически и экономически, он нужда-
ется в специальном исследовании. Условно: 
выделим половину средств на потребление и 
перейдем к использованию дополнительных 
инвестиций для развития производства.

Опускаясь «на дно», мы забыли, как 
всплывать. Какая подъемная сила, какая струк-
турная перестройка спасет наше стагнирующее 
общество? Свободное предпринимательство, 
поощрение смелых инициатив, ограничение 
диктата бюрократии – все это ясно, известно, 
давно сказано. Не ясен лишь конкретный пере-
чень эффективных мер, окупаемых проектов, 
программ, нуждающихся в инвестициях. Во 
многих случаях, говорит статистика, и сегод-
ня, вопреки стонам и требованиям инвестиций, 
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отчаяния, не могут решить проблему жилья, 
одни обещания. Но главная причина – нежела-
ние выпустить нуждающегося, не ободрав его. 
Снимать жилье при наших заработных платах? 
А купить – не мечтай, даже на наш средний за-
работок, даже по ипотеке у молодой семьи да 
с ребенком вряд ли получится. На жизнь худо-
бедно хватает, на собственное жилище – нет. 
Остается ждать ухода старших в лучший мир. 
Для большинства это единственный способ 
обзавестись недвижимостью.

Мы видим, что для развития сельско-
го хозяйства и жилищного строительства в 
предлагаемой стратегии могут использовать-
ся повсеместно доступные материальные и 
трудовые ресурсы. Этих ресурсов в России 
хватает. Дела и предложения по состоянию и 
развитию малого, среднего бизнеса, индиви-
дуального предпринимательства, постоянно 
обсуждаются в наших изданиях. Особого вни-
мания заслуживает гигантский многолетний 
труд по организации в рамках ЦЭМИ РАН 
ежегодного симпозиума по стратегическому 
планированию и развитию предприятий, на 
который съезжаются со всей страны тысячи 
участников. 

«Понятная людям стратегия роста про-
будит в народе феноменальные человеческие 
ресурсы», – считает философ Александр Пя-
тигорский4. Но главный этот ресурс, который 
столь решительно называет Пятигорский, не 
поддается примитивным, привычным под-
счетам экономической эффективности – разве 
что в работе малых предприятий и индиви-
дуумов, где ограниченные по масштабу кон-
кретные задачи решаются освоенными мето-
дами, включая экономико-математические. 
Но крупные, многопрофильные мегапроекты? 
Как измеряется этот ресурс?

На этот вопрос отвечает Владимир Мау, 
ректор РАНХиГС. Рассуждая о «главной слож-
ности человеческого капитала» В. Мау пишет: 
«Как только вы выходите за рамки исключи-

4 Пятигорский А.М. Человек должен быть ве-
ликим, а не государство! // Аргументы и факты. 2008. 
Янв.

Новая стратегия развития страны, в ос-
нове которой – потребительский рынок и его 
главная опора – многоотраслевое сельское 
хозяйство, вернет к жизни пустующие земли 
и бесхозное население. Еще Д.И. Менделеев 
считал, что государственная защита земли и 
земледельца равносильна защите самого го-
сударства. На форуме фермеров в Тамбове 
в 2011 г. президент В. Путин говорил об от-
ветственности за неиспользуемые сельскохо-
зяйственные земли. За годы реформ заброше-
но около 40 млн га посевных площадей. Это 
больше, чем площадь всех сельскохозяйствен-
ных земель Франции – крупного экспортера 
продовольствия. Вот где развернуться малым 
фирмам и фермам, индивидуумам – работой 
на себя! И не надо смешить людей щедро-
стью – гектаром земли на Дальнем Востоке! 
У нас под боком, под Москвой, во всем Нечер-
ноземном центре поля зарастают бурьяном, 
деревни заброшены, деградация сельской 
жизни в пригородной зоне! Трудно поверить, 
что на дворе ХХI в.

Учить нас сельскохозяйственному про-
изводству? Звучит обидно, но если есть полез-
ный опыт, почему не перенять? Земля и Воля. 
Вспомнить земства, их ведущую роль в орга-
низации управления и производства на селе, 
на разнообразных землях России. Малые, 
средние предприятия, индивидуальные пред-
приниматели, частники-огородники – всем 
хватит места и дела в новой потребительской 
стратегии, только не мешайте жить! 

Строительству жилья, как и сельскому 
хозяйству, – повсеместная забота общества. 
До удовлетворения потребности в жилье еще 
далеко, бедность наша привычно измеряется 
доходом на душу населения, а если семье не-
где жить, приходится скитаться по углам, то 
это уже как бы по другой части. 

Малоэтажное жилищное строитель-
ство – путь новой стратегии. Для этого все 
есть, доказано и зарубежной, и отечествен-
ной практикой – земля, материалы, энергия, а, 
главное – заинтересованные люди. Отчего же 
повсеместный самострой, с которыми власть 
неустанно борется? Не от хорошей жизни – от 
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тельно социальных вопросов, начинается дис-
куссия – поиск оптимального соотношения 
инвестиционного, фискального и социально-
го компонента». Из этой дискуссии, как и из 
большинства других, аналогичных ей, счита-
ет Мау, «нет научного или экспертного выхо-
да – он может быть только политическим»5. 

Вот это да! Можно сказать, что практи-
чески все названные выше источники денег, 
необходимых для наступления обещанной 
«эпохи великого процветания», сегодня от-
крываются одним ключом – политическим, 
о чем все знают или догадываются, но пред-
почитают безопасный язык Интернета: «по 
умолчанию». Убедительный случай напом-
нить название науки, которое осталось в да-
леком прошлом, – «политическая экономия».

Рукопись поступила в редакцию 03.11.2016

5 Мау В. Дальше нужен политический выбор: 
Из беседы А. Бирмана с В. Мау 11 июля 2016 г. // Лен-
та.Ru: Финансы. 2016. 10 окт.

КНИЖНАЯ  
ПОЛКА
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ЖУРНАЛ  
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО 
СИСТЕМ СВЯЗИ» 

Журнал «Экономика и качество систем 
связи» (ЭиКСС) учрежден в 2015 г. регио-
нальным отделением Российской академии 
естественных наук (РАЕН) и Национальным 
институтом радио и инфокоммуникационных 
технологий (ЗАО «НИРИТ»).

Главная задача журнала – информирова-
ние общественности о тенденциях и научных 
проблемах развития информационных техно-
логий и средств связи в России и за рубежом. 
На страницах журнала освещается широкий 
спектр экономических, регуляторных и тех-
нических вопросов развития радиосвязи, те-
левидения и радиовещания, подготовки спе-
циалистов в сфере инфокоммуникаций.

Основой журнала являются доклады, 
представляемые на конференциях РАЕН уче-
ными и специалистами научно-исследова-
тельских и проектных институтов, компаний 
инфокоммуникационной отрасли, а также 
преподавателями и аспирантами высших 
учебных заведений. Это позволяет знакомить 
и выносить на обсуждение читателей актуаль-
ные проблемы, свежие научно-теоретические 
и практические идеи, инновационные дости-
жения в сфере развития систем радиосвязи в 
России и за рубежом.

В состав редакционной коллегии вхо-
дят известные ученые, ведущие специалисты 
и сотрудники научных и образовательных 
учреждений, таких как Институт системно-
го анализа Российской академии наук, Цен-
тральный экономико-математический инсти-
тут Российской академии наук, Московский 
технический институт связи и информатики, 
Московский научно-исследовательский теле-
визионный институт, Научно-исследователь-
ский институт радио, Национальный институт 
радио и инфокоммуникационных технологий 

и др. Члены редколлегии являются докторами 
и кандидатами экономических и технических 
наук, действительными членами Российской 
академии наук, Российской академии есте-
ственных наук и Международной академии 
информатизации (МАИ).

Журнал публикует статьи, отражающие 
результаты исследований по следующим раз-
делам ГРНТИ: экономика и экономические 
науки; государство и право; юридические на-
уки; народное образование; педагогика; мас-
совая коммуникация; журналистика; СМИ; 
информатика; электроника; радиотехника; 
связь; транспорт; организация и управление; 
стандартизация; метрология.

Опубликованные статьи индексируются 
в РИНЦ (договор № 517-09/2016).

Дополнительную информацию о жур-
нале ЭиКСС, а также условиях участия в 
конференции РАЕН можно получить на сай-
те НИРИТ nirit.org (раздел «Конференции» – 
Журнал).

С вопросами обращаться  
к главному редактору журнала 
Володиной Елене Евгеньевне
Тел. +7 9852109336
E-mail: evolodina@list.ru;
             ekss@nirit.org
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ЮБИЛЕИ ЛЕМЕШЕВУ МИХАИЛУ 
ЯКОВЛЕВИЧУ – 90 ЛЕТ

Михаил Яковлевич Лемешев – выдаю-
щийся ученый экономист-эколог, доктор эко-
номических наук, член РАЕН, член Союза 
писателей России – родился 1 января 1927 г. 
в селе Теменичи Брянской области. Отец его – 
Яков Кириллович был заведующим колхоз-
ной конефермой. Мать – Василиса Давыдовна 
работала в полеводческой бригаде. Михаил с 
малых лет в свободное от школьных занятий 
время работал с отцом на ферме, где были не 
только рабочие лошади, но и выращиваемые 
для Красной армии красавцы – орловские 
рысаки. Здесь же учился в начальной шко-
ле. Для продолжения учебы Михаилу прихо-
дилось ходить за 7 км в село Крыловку, где 
была семилетняя школа. Ее юноша закончил 
с похвальной грамотой в мае 1941 г. В июне 
началась Великая Отечественная война, а 
10 октября 1941 г. в село вошли немецкие ок-
купанты. Весной 1942 г. Михаил в возрасте 
15 лет ушел в местный партизанский отряд, 
был тяжело ранен. Этот период жизни описан 
М.Я. Лемешевым в его кратких воспоминани-
ях (см. «Воспоминания. Сотрудники органи-
заций ФАНО о Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»).

В 1947 г. М.Я. Лемешев с отличием за-
кончил Кокинский сельскохозяйственный 
техникум, после чего работал на Зимовни-
ковском конном заводе в Сальских степях Ро-
стовской области. 

В 1953 г. закончил Московский зо о-
технический институт коневодства, а в 1956 г. – 
аспирантуру экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. С этого времени нача-
лась плодотворная, нередко драматическая на-
учная деятельность М.Я. Лемешева, которая с 
удивительной интенсивностью продолжается 
до наших дней. Для исследований экономиче-
ских, социальных и экологических проблем, 
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выполняемых М.Я. Лемешевым, всегда было 
характерным новаторство и мужество в отста-
ивании своих убеждений. 

С 1956 по 1969 г. М.Я. Лемешев работал 
в Научно-исследовательском экономическом 
институте Госплана СССР. В этот период он 
активно исследовал проблемы использования 
различных моделей межотраслевого баланса 
для целей анализа и планирования народного 
хозяйства. Итогом этих исследований явились 
фундаментальные монографии М.Я. Лемеше-
ва «Экономическое обоснование структуры 
сельскохозяйственного производства» и «Ме-
жотраслевые связи сельского хозяйства». Ха-
рактерная особенность этих работ – сочетание 
экономико-математического моделирования с 
использованием рыночного механизма. 

За свои рыночные воззрения М.Я. Ле-
мешев в советское время подвергался жест-
кой необоснованной, зачастую безграмотной 
критике. Многие его работы не допускались к 
публикациям, а уже принятые к печати унич-
тожались.  Это побудило М.Я. Лемешева при-
нять предложение руководства Сибирского 
отделения АН СССР переехать на работу в 
Новосибирский Академгородок. 

С 1969 но 1972 г. Лемешев работал в 
Сибири. Здесь он создал сектор эффективно-
сти общественного производства в Институ-
те экономики и организации промышленного 
производства СО АН СССР, где вел интенсив-
ные исследования проблем системного ана-
лиза и программно-целевого планирования 
и управления. Одновременно М.Я. Лемешев 
читал разработанный им курс конструктив-
ной политэкономии на физическом факульте-
те Новосибирского университета. 

В сентябре 1972 г. по приглашению 
директора Центрального экономико-матема-
тического института (ЦЭМИ) АН СССР ака-
демика Н.П. Федоренко М.Я. Лемешев воз-
вратился в Москву и создал в этом институте 
отдел экономических проблем природополь-
зования. С этих пор он ведет интенсивные 
исследования в области экономических, со-
циальных и экологических аспектов охраны 
окружающей среды и рационального исполь-

зования природных ресурсов. Здесь он создал 
теорию управления экономикой и экологией 
как единой метасистемой. Эта концепция в 
последующем была положена автором в осно-
ву созданной им теории эколого-экономиче-
ского управления общественным развитием. 
За создание названной теории М.Я. Лемешев 
награжден Серебряной медалью Петра I и Зо-
лотой звездой Вернадского. 

В 1974 г. М.Я. Лемешев избирается 
экспертом Программы ООН по охране окру-
жающей среды (ЮНЕП), в качестве которо-
го оставался до 1995 г. В начале 1980-х гг. 
М.Я. Лемешев одним из первых выступил 
против переброски северных и сибирских рек, 
таившей в себе немыслимые экономические и 
социальные бедствия. По его инициативе при 
Президиуме АН СССР была создана специ-
альная комплексная комиссия под председа-
тельством вице-президента Академии наук 
А.Л. Яншина. М.Я. Лемешев был его замести-
телем и возглавлял эколого-экономическую 
секцию. Ему удалось опубликовать в газете 
«Советская Россия» от 20 декабря 1985 г. (ти-
раж 5 млн экз.) статью «Против течения». По 
предложению комиссии и под давлением об-
щественности власти СССР в августе 1986 г. 
отклонили преступный «проект века», и рабо-
ты по переброске рек были прекращены. Эта 
была борьба научной и широкой обществен-
ности против зловещих замыслов разрушения 
природы, экономики и культуры России. 

На основе исследований, проводивших-
ся в ЦЭМИ, М.Я. Лемешевым опубликован 
ряд монографий социально-экономического и 
экологического содержания и множество ста-
тей в академических, а также литературно-ху-
дожественных и общественно-политических 
журналах «Новый мир», «Москва», «Наш со-
временник» и целом ряде других. 

Одновременно М.Я. Лемешев вел боль-
шую педагогическую работу. Он читал лек-
ции в МГУ им. М.В. Ломоносова, в Академии 
народного хозяйства при Совете Министров 
СССР, в Московском институте радиотехни-
ки, электроники и автоматики (МИРЭА), яв-
лялся членом Высшей аттестационной комис-
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урбанизации посредством создания развет-
вленной системы полифункциональных про-
изводств (экологических деревень), с учетом 
достижений в области электроники, биологии 
и информатики, обеспечивающих переход со-
циально-экономической жизни общества к 
шестому и седьмому технологическим укла-
дам.

Редакционная коллегия и редакционный 
совет журнала «Экономическая наука совре-
менной России» горячо поздравляет профес-
сора М.Я. Лемешева с 90-летием и желает ему 
здоровья и творческого долголетия.

сии. Под его научным руководством 68 его 
учеников защитили кандидатские и 12 – док-
торские диссертации. Им создана крупная на-
учная школа экономистов-экологов, предста-
вители которой ныне ведут исследования во 
всех бывших республиках Советского Союза, 
странах бывшего социалистического содру-
жества, а также в Норвегии, Германии, Кана-
де, США. 

В 1986–1993 гг. М.Я. Лемешев работал 
заведующим лабораторией эколого-эконо-
мических проблем в Комиссии по изучению 
производительных сил и природных ресурсов 
при Президиуме Академии наук СССР. В этот 
период М.Я. Лемешев много внимания уделял 
изучению производительных сил и экологи-
ческой обстановки в конкретных регионах 
страны, в частности Севера, Сибири, Север-
ного Кавказа, Большой Волги. Не оставлял 
М.Я. Лемешев и теоретических исследований, 
связанных с совершенствованием структу-
ры промышленного и сельскохозяйственного 
производства с учетом экологических тре-
бований и разработкой экономического ме-
ханизма решения социально-экологических 
программ. Одновременно активно работал в 
Экспертном совете Госкомприроды СССР и 
Минприроды России. 

В 1993 г. М.Я. Лемешев избирался депу-
татом Государственной Думы и председателем 
Комитета по экологии этого законодательного 
органа, создал Высший экологический совет 
при Госдуме, в состав которого вошли извест-
ные ученые. 

Благодаря их активному участию в под-
готовке законопроектов М.Я. Лемешеву уда-
лось добиться принятия Госдумой важных 
федеральных законов социально-экологиче-
ской направленности, таких как «Об экологи-
ческой безопасности населения», «Об особо 
охраняемых территориях», Водный кодекс 
РФ, «Об охране животного мира». 

М.Я. Лемешев и теперь продолжает ак-
тивно работать. Одним из важных аспектов в 
его исследованиях в настоящее время являет-
ся обоснование путей преобразования сель-
ских поселений в условиях жизнеопасной 
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ПАМЯТИ  
НАШИХ  
КОЛЛЕГ

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ЛЬВОВИЧА 
МАЛЫШЕВА

2 декабря 2016 г. ушел из жизни извест-
ный российский экономист, крупный специа-
лист в области институционального развития 
России и промышленно развитых стран, меж-
дународной статистики, член-корреспондент 
Российской академии геополитических про-
блем, ведущий научный сотрудник лабора-
тории институциональной динамики ЦЭМИ 
РАН, доктор экономических наук, профессор 
Валерий Львович Малышев. 

Широкую область научных интересов 
В.Л. Малышева ярко характеризуют, в част-
ности, такие выполненные им в ИМЭМО РАН 
и ЦЭМИ РАН работы, как сопоставительный 
прогноз экономического развития «пятерки» 
и Китая, анализ шансов экономики России 
в общемировом раскладе на перспективу до 
2010 г., альтернативная концептуальная мо-
дель координации деятельности производи-
телей в российских условиях, альтернативная 
чисто конкурентной модели теоретического 
мейнстрима «концепция единого народно-
хозяйственного пространства». Последнему 
из названных исследований, основанному на 
идее транспарентности информации между 
производителями и потребителями продук-
ции в процессе сотрудничества между ними, 
ученый посвятил последние 15 лет жизни. 
Эти годы стали наиболее продуктивными в 
его научной биографии, выразившись в шести 
личных монографиях!

В своей работе В.Л. Малышев отдал 
дань и публицистическому жанру, откликаясь 
в центральных газетных изданиях на акту-
альные социально-экономические проблемы 
российского общества, а также вел активную 
преподавательскую деятельность.

Много лет Валерий Львович сотрудни-
чал с нашим журналом, практически с само-
го его основания: и как автор заметных на-



143
ЭНСР  № 1 (76)  2017

учных публикаций, и как тонкий рецензент 
поступавших в редакцию рукописей. Его перу 
принадлежат многие содержательные, объ-
ективные, всегда доброжелательные и весьма 
полезные для авторов рецензии, которые он 
выполнял по просьбе редакции. Трудно пере-
оценить его заслуги и роль в становлении на-
шего журнала как научного издания широкого 
общеэкономического профиля, в поддержа-
нии неизменно высокого уровня публикаций 
и журнала в целом.

Благодарная память об этом талантли-
вом человеке, продуктивном ученом и тонком 
ценителе научных результатов навсегда со-
хранится в памяти коллег и сотрудников ре-
дакции журнала. 

Редакционная коллегия  
и редакционный совет журнала  

«Экономическая наука  
современной России»
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Информация для авторов

кописи должна быть подписана всеми авторами с 
указанием даты ее отправки. 

9. Рукопись должна содержать основные сведения о 
статьие на русском языке, соответствующие следу-
ющим требованиям.

9.1. Название статьи должно быть лаконичным и 
информативным, не содержать сокращений, 
кроме общепринятых. 

9.2. Сведения об авторах включают в себя фами-
лию, имя, отчество, ученую степень, звание, 
должность и места работы, город. Обязательно 
указание контактного адреса электронной по-
чты и телефона.

9.3. Аннотация должна излагать существенные 
факты работы, включая цели и задачи. Методо-
логию исследования целесообразно описывать 
в том случае, если она отличается новизной. 
Аннотация должна содержать основные тео-
ретические и экспериментальные результаты, 
обнаруженные взаимосвязи и закономерности, 
выводы, отличающиеся новизной и имеющие 
практическое значение. Объем аннотации дол-
жен быть не менее 100–250 слов.

9.4. Ключевые слова не более 10 слов или словосо-
четаний.

9.5. Коды по JEL классификации.

10. Объем основного текста рукописи не должен пре-
вышать одного авторского листа, т.е. 40 тыс. знаков, 
включая таблицы и графический материал. Руко-
пись не должна содержать более 5 рисунков и (или) 
5 таблиц.

11. Все страницы рукописи, включая список литера-
туры, следует пронумеровать. Все иллюстрации 
(графики, диаграммы, блок-схемы и др.) и таблицы 
должны иметь номер в порядке их упоминания в 
тексте и название, а также ссылки в тексте. 

12. Таблицы должны быть частью текста и допускать 
электронное редактирование.

13. Иллюстрации (графики, диаграммы, схемы и др.) 
должны быть выполнены четко, в режиме градации 
серого. Все надписи, загромождающие иллюстра-
ции, выносятся в подрисуночные подписи. В элек-
тронном виде каждый иллюстративный материал 
следует представлять отдельным файлом. Имя фай-

1. Редакция журнала «Экономическая наука современ-
ной России» принимает к публикации рукописи, 
отражающие результаты оригинальных исследо-
ваний. Содержание рукописи должно относиться 
к социально-экономической проблематике, соот-
ветствовать научному уровню журнала, обладать 
определенной новизной и представлять интерес для 
широкого круга читателей журнала.

2. Опубликованные материалы, а также рукописи, на-
ходящиеся на рассмотрении в других изданиях, к 
рассмотрению не принимаются.

3. Редакция принимает на себя обязательство ограни-
чить круг лиц, имеющих доступ к присланной в ре-
дакцию рукописи, сотрудниками редакции, члена-
ми редколлегии и редсовета, а также рецензентами 
данной работы.

4. В рукописи должна содержаться постановка задачи, 
быть определено место полученных результатов 
среди научных публикаций по данной проблемати-
ке, описание применяемого научного аппарата, би-
блиографические ссылки и выводы исследования.

5. Рукописи, полученные редакцией, подвергаются 
обязательному двухстороннему анонимному рецен-
зированию. Рецензия направляется авторам для оз-
накомления. Решение о принятии к публикации или 
отклонении рукописи принимается редколлегией по-
сле рецензирования. Принятые к публикации рукопи-
си проходят научное и литературное редактирование.

6. Редакция направляет авторам рукописей, требующих 
доработки, письмо с текстом рецензии. Доработан-
ная рукопись должна быть представлена в редакцию 
не позднее 1 месяца. К доработанной рукописи долж-
но быть приложено письмо от авторов, содержащее 
ответы на все замечания рецензента и с указанием 
всех изменений, сделанных в рукописи.

7. Редколлегия рекомендует авторам структурировать 
рукопись, используя, например, такие подзаголов-
ки: Введение, Постановка задачи исследования, 
Методика исследования, Обсуждение результатов, 
Заключение, Список литературы и т.п. 

8. Рукопись представляется в редакцию в электронном 
виде на дискете или по электронной почте в фор-
мате Word для Windows, а также в виде распечатки 
через два интервала с размером шрифта не менее 
№ 12 и с полями не менее 20 мм. Распечатка ру-
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18.3. Сведения об авторах включают в себя трансли-
терацию фамилии и имени авторов, полное офи-
циальное название организации, в том числе с 
указанием ведомства, к которому относиться 
организация на английском языке, город, страну 
(например, Central Economics and Mathematics 
Institute of Russian Academy of Sciences, Moscow, 
Russia), и адрес электронной почты.

18.4. Аннотация (Abstracts) является кратким ре-
зюме работы, которое публикуется в отрыве от 
основного текста и, должно быть понятным ан-
глоязычным специалистам без ссылки на саму 
публикацию. Аннотация должна отражать ос-
новное содержание статьи и результаты иссле-
дования, соответствовать структуре рукописи 
статьи, и содержать цели и задачи исследова-
ния, краткое описание методов исследования, 
основные полученные результаты и выводы. 
Аннотация должна быть написана качествен-
ным английским языком с использованием об-
щепринятых международных терминов. Объем 
аннотации должен быть не менее 100–250 слов.

18.5. Перевод ключевых слов должен содержать 
общепринятые международные термины.

18.6. Список литературы (References) приводится в 
романском алфавите и повторяет список лите-
ратуры к русскоязычной части. Если в списке 
литературы есть ссылки на иностранные публи-
кации, они полностью повторяются в списке. 
Библиографическое описание русскоязычных 
источников приводиться в следующем виде: ав-
торы (транслитерация); указание года издания 
в круглых скобках; перевод названия статьи на 
английский язык; название русскоязычного ис-
точника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык в квадратных 
скобках (для журналов можно не делать)], вы-
ходные данные с обозначениями на английском 
языке, указание на язык статьи в скобках. Напри-
мер: Ustuzhanina Ye.V., Dementyev V.Ye., Evsukov 
S.G. (2015). Pricing for the innovative product in 
a bilateral monopoly. Ekonomicheskaya Nauka 
Sovremennoi Rossii [Economics of Contemporary 
Russia], no. 2 (69), рр. 47–56 (in Russian).

19. Для транслитерации русского текста в романский 
алфавит можно использовать автоматическую си-
стему транслитерации на сайте http://www.translit.
ru в международной системе транслитерации BGN.

Рукописи, не соответствующие указанным требо-
ваниям, редакцией не рассматриваются.

ла должно содержать фамилию автора статьи и по-
рядковый номер иллюстрации. 

14. Для построения графиков и диаграмм следует 
использовать Excel (файл обязательно должен со-
держать исходные численные данные, связанные 
с графиком). Иллюстрации, выполненные в спе-
циализированных программах, необходимо экс-
портировать в векторном формате *.eps. Отскани-
рованные иллюстрации должны быть сохранены с 
разрешением не менее 600 dpi в формате *.tiff. 

15. При написании математических формул следует 
использовать редактор формул Microsoft Equation 
или MathType.

16. Список использованных источников приводится в 
конце рукописи, в алфавитном порядке по фамили-
ям авторов в соответствии с принятыми в журнале 
стандартами библиографического описания. В спи-
сок включаются только публикации, которые упо-
минаются в тексте рукописи. В список литературы 
не включаются: нормативные документы, статисти-
ческие сборники, архивные материалы, газетные 
заметки без указания автора, ссылки на сайты без 
указания конкретного материала. Ссылки на такие 
источники даются в подстрочных примечаниях 
(сносках). Недопустимо указывать в качестве ис-
точников сомнительные сайты, сайты бульварной 
прессы, форумы и социальные сети.

17. Ссылки на цитируемые источники даются указа-
нием в круглых скобках двух первых авторов или 
(при отсутствии авторов) первых слов названия и 
года первого издания соответствующей работы, на-
пример: (Иванов, Петров и др., 2016) или (Методи-
ческие рекомендации..., 2016). Если присутствует 
несколько публикаций одного автора за один год, то 
к году добавляются буквы а, б, в и т.д., например: 
(Сидоров, 2015а, 2015б). Ссылки на неопублико-
ванные работы не допускаются.

18. В конце рукописи отдельным блоком приводятся 
основные сведения о статье на английском языке, 
соответствующие следующим требованиям.

18.1. Перевод названия статьи должен быть инфор-
мативен и понятен для англоязычных специ-
алистов, не должен содержать транслитераций 
с русского языка, кроме непереводимых назва-
ний собственных имен, приборов и других объ-
ектов, имеющих собственные названия. 

18.2. Транслитерация фамилий авторов рукопи-
си представляется в международной системе 
транслитерации BGN. 
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