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АКТУАЛЬНЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ТЕОРИИ

БОЛЬШИЕ ЦИКЛЫ 
КОНЪЮНКТУРЫ  
И ИННОВАЦИОННО-
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ШУМПЕТЕРА–КОНДРАТЬЕВА

А.А. Акаев

В статье вкратце излагается история открытия больших 
циклов экономической конъюнктуры Н.Д. Кондратье-
вым, а также создания и обоснования инновационно-
циклической теории экономического развития Шум-
петера–Кондратьева. Дается анализ её современного 
состояния. Основной вывод в этой части сводится к 
тому, что в первом приближении сегодня можно утверж-
дать, что теория Шумпетера–Кондратьева строго обо-
снована. Далее рассматриваются пять наиболее  важных 
направлений практического применения этой теории, 
которые демонстрируют её плодотворность.
Ключевые слова: большие циклы экономической конъ-
юнктуры Кондратьева, инновации, базисные и улуч-
шающие технологии, теория инновационного эконо-
мического развития Шумпетера, кластеры инноваций, 
фрактальная структура инноваций и их самоорганиза-
ция, технологический уклад, технико-экономическая 
парадигма, долгосрочное цикличное прогнозирование, 
датировка кондратьевских циклов, шумпетерианский 
синтез экономических теорий.

Академик Сергей Глазьев недавно опу-
бликовал статью «Современная теория длин-
ных волн в развитии экономики» (Глазьев, 
2012), в которой содержится важная инициати-
ва: начать дискуссию в отношении ключевых 
элементов теории длинных волн, поскольку 
в условиях современного глобального кри-

© Акаев А.А., 2013 г.
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основного производственного капитала, на-
чинается замена инфраструктуры, т.е. проис-
ходит замена материальной основы народного 
хозяйства. Кондратьев всесторонне обосновал 
закономерную связь повышательных и пони-
жательных стадий больших циклов с волна-
ми технических изобретений и их практиче-
ского использования в коммерческих целях. 
Он с самого начала стремился создать эндо-
генную теорию длинных волн (ДЛВ) и это 
закономерно, поскольку его наставником в 
Петербургском университете был выдающий-
ся профессор Михаил Туган-Барановский, 
который создал первую эндогенную теорию 
торгово-промышленного цикла (среднесроч-
ного экономического цикла Жюгляра) (Туган-
Барановский, 1894).

Поскольку экономические циклы в 
рыночном народном хозяйстве являются эн-
догенными по своей природе, любая теория 
ДЛВ, чтобы быть состоятельной, должна со-
держать эндогенный механизм формирова-
ния длительных колебаний. Применительно 
к большим циклам Кондратьева (БЦК) это 
означает, что должны быть эндогенные ме-
ханизмы переключения в нижней и верхней 
поворотных точках колебания. Это – принци-
пиальный момент, поскольку ещё соратник 
самого Кондратьева, консультант Конъюн-
ктурного института Евгений Слуцкий, в 1927 
г. показал, что возможны случайные колеба-
ния в макроэкономике, которые могут при-
обрести циклическую форму. Это означает, 
что случайные внешние (экзогенные) возму-
щения способны генерировать определенный 
цикл, хотя внутренних (эндогенных) причин 
для этого не существует (Слуцкий, 1927).

Поистине выдающееся научное дости-
жение Кондратьева приходится на период, 
когда он находился в Суздальской тюрьме 
для политзаключенных. В это время он пы-
тался определить законы основных тенден-
ций (тренда) динамики народного хозяйства и 
сформулировать их в строгой математической 
форме. С этой целью он рассмотрел в первую 
очередь кумулятивные величины, такие как 
национальный капитал, уровень технологи-

зиса она находит новые весомые подтверж-
дения. В частности, он отмечает: «С тех пор, 
как Н.Д. Кондратьев сформулировал гипотезу 
о длинных волнах экономической конъюн-
ктуры, в научной литературе с аналогичной 
им периодичностью вспыхивают и затухают 
дискуссии по поводу этого феномена. Можно 
считать периодичность этих дискуссий ещё 
одним подтверждением существования длин-
новолновых колебаний» (Глазьев, 2012, с. 27). 
Глазьев совершенно верно подметил указан-
ную закономерность, связанную с удивитель-
ным открытием, сделанным Кондратьевым в  
1920-е гг. Выдающийся японский ученый 
Масааки Хироока справедливо назвал это от-
крытие эпохальным открытием Кондратьева 
(�ir���a, 2006). Это очень важно помнить, по-�ir���a, 2006). Это очень важно помнить, по-, 2006). Это очень важно помнить, по-
скольку через десять лет мировая обществен-
ность будет отмечать 100-летие со дня откры-
тия длинных волн в экономике.

Первая волна исследований, посвящен-
ных длинным волнам экономической конъ-
юнктуры была естественно начата самим 
Кондратьевым, развернувшим широкую на-
учную дискуссию как в отечественной, так и 
зарубежной научной литературе. Кондратьев 
показал, что каждая длинная волна примерно 
полувековой продолжительности состоит из 
повышательной и понижательной стадий.

Повышательная стадия охватывает пе-
риод длительного преобладания высокой хо-
зяйственной конъюнктуры в международной 
экономике продолжительностью 20–30 лет, 
когда она развивается динамично, легко пре-
одолевая кратковременные неглубокие спады. 

Понижательная стадия – период преоб-
ладания низкой хозяйственной конъюнктуры, 
продолжительностью около 20 лет, когда, не-
смотря на временные подъемы, доминируют 
депрессия и вялая экономическая активность, 
вследствие чего мировая экономика развива-
ется неустойчиво, впадая временами в глубо-
кие кризисы.

Таким образом, началу повышательной 
стадии обязательно предшествуют кризисы 
и депрессия. Именно в этот период проис-
ходит смена технологического уклада, смена 
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Большие циклы конъюнктуры и инновационно-циклическая теория...

В 1935 г. Шумпетер предложил комплексную 
теорию трех циклов – Кондратьева, Жюгляра 
и Китчина. Наложение одной волны на другое, 
по Шумпетеру, и объясняет общее состояние 
конъюнктуры в каждый данный момент. Ито-
говая кривая экономического развития может 
быть представлена в виде суммы колебатель-
ных процессов с различной частотой относи-
тельно трендовой траектории развития. Анализ 
динамики экономического развития путем син-
теза трех циклов, предложенный Шумпетером, 
получил название «Великого объединения». 

Он объяснил Великую депрессию одно-
временным наложением скрытых негативных 
тенденций во всех трех циклах. Причем он 
делал особый акцент на среднесрочных ци-
клах Жюгляра, полагая, что они играют клю-
чевую роль во взаимодействии трех волн. Он 
также считал, что один БЦК состоит из ше-
сти циклов Жюгляра, а один цикл Жюгляра 
охватывает три цикла Китчина. Тот факт, что 
один БЦК состоит из целого числа циклов 
Жюгляра, подтверждают и современные ис-
следования (Гринин и Коротаев, 2012), однако 
вследствие постепенного сокращения продол-
жительности БЦК их число уже составляет не 
шесть, а пять. Циклы Китчина также претер-
пели большие изменения. Общая продолжи-
тельность их существенно увеличилась – с 36 
до 67 месяцев, т.е. с 3 до 5,5 лет. Следователь-
но, в отдельных циклах Жюгляра иногда со-
держится не три, а всего два цикла Китчина. 
Кроме того, в связи с улучшением процесса 
управления товарными запасами, амплитуда 
колебаний экономической активности в рам-
ках цикла Китчина также существенно сузи-
лась. Мы в нашей работе (Акаев, Пантин и 
Айвазов, 2009), основываясь на концепции 
Шумпетера о синтезе трех циклов, рассчи-
тали траекторию движения мирового ВВП 
(рис. 1) и показали, что нынешняя депрессия 
будет затяжной и продлится до 2017–2018 гг., 
когда начнется подъем шестого БЦК, повыша-
тельная стадия которого растянется на пери-
од с 2018 по 2040 гг. Причем выяснилось, что 
текущая депрессия будет прерываться двумя 
промежуточными кризисными рецессиями, 

ческого развития, население страны, а так-
же национальный доход. В письме к жене от 
5 сентября 1934 г. Кондратьев пишет: «Мне 
удалось показать, что закон их изменения 
выражается дифференциальным уравнением 
вида: dy/dt = ky(α – y)» (Кондратьев, 2004). 
Далее он приводит решение: y = α/(1 + ce–αt), 
где c и α – параметры, определяемые эмпи-
рическим путем. Это и есть знаменитое ло-
гистическое уравнение Ферхюльста и его 
решение – S-образная логистическая кривая, 
описывающая трендовую траекторию нако-
пления капитала и движения ВВП. Это дости-
жение Кондратьева долгое время несправед-
ливо приписывалось другим авторам.

Основная суть теории больших циклов 
экономической конъюнктуры (БЦК) была 
впервые изложена Кондратьевым в книге «Ми-
ровое хозяйство и его конъюнктура во время и 
после войны» (Вологда, 1922) и в развернутом 
виде опубликована в 1925 г. в основанном им 
научном журнале «Вопросы конъюнктуры» 
(Кондратьев, 1925). Перевод фундаменталь-
ной статьи «Большие циклы конъюнктуры» 
был опубликован в немецкой печати в 1926 г., 
а в английской – в 1935 г. Ознакомившись с 
работой Кондратьева, выдающиеся американ-
ские экономисты-циклисты Уэсли Митчелл 
и Артур Бернс охарактеризовали концепцию 
Кондратьева как «наиболее знаменитую из 
теорий долгих циклов» и посвятили ей раздел 
в своей знаменитой книге «Измерение эконо-
мических циклов» (Burns, Mitchell, 1946).

Первая волна исследований БЦК завер-
шилась изданием капитальной тысячестранич-
ной монографии великого экономиста Йозефа 
Шумпетера «Бизнес-циклы» в 1939 г. в США 
(Schumpeter, 1939). Шумпетер рассматривал 
бизнес-циклы как следствие инновационного 
процесса. Ещё в 1931 г. он рассмотрел важ-
ность циклов Жюгляра (Schumpeter, 1931), в 
свете разработанной им ещё в 1907–1912 гг. 
теории инновационного экономического раз-
вития, которая была опубликована на англий-
ском языке в 1934 г. (Schumpeter, 1934). Тео-Schumpeter, 1934). Тео-, 1934). Тео-
рия инновационного развития Шумпетера с 
этой поры получила всемирную известность. 
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предлагает эффективный механизм выхода 
из глобального циклического экономического 
кризиса и сопровождающей его депрессии – 
«запуск и всемерное стимулирование шторма 
нового поколения высокоэффективных ба-
зисных технологичских инноваций», в целях 
замены устаревших производственных техно-
логий и форм организации производства. Ха-
рактерной чертой шумпетерианского анализа 
ДЛВ является то, что каждый кондратьевский 
цикл рассматривается состоящим из четырех 
фаз (восстановления, процветания, рецессии 
и депрессии), причем каждая фаза соответ-
ствует одной или нескольким циклам Жюгля-
ра. БЦК, инициированный циклом Жюгляра, 
являющимся фазой восстановления (оживле-
ния), формирует фазу процветания, состоя-
щую из двух циклов Жюгляра и достигает 
своего пика, а затем впадает в фазу рецессии, 
которая уже на пике спада формирует фазу де-
прессии (Schumpeter, 1939). Несмотря на то, 
что реальные данные о диффузии инноваций, 
которыми в то время располагал Шумпетер, 
свидетельствовали о совпадении со сроками 
восходящих фаз кондратьевских циклов, он 
не сделал весьма важного вывода о причин-
ной связи между диффузией инноваций и 
восходящими фазами повышательной стадии 
БЦК. Это объясняется тем, что Шумпетер из-
лишне фокусировался на циклах Жюгляра, он 
описывал эффект инноваций исключительно 
на основе циклов Жюгляра.

Однако, к моменту выхода в свет 
«Бизнес-циклов» Шумпетера, развитые стра-
ны Запада, включая США, уже приняли уче-
ние Джона Кейнса, которое поощряет актив-
ное вмешательство государства в экономику 
посредством дискреционной фискальной по-
литики для стимулирования эффективного 
спроса и создания благоприятных условий 
для частных капиталовложений. После нео-
бычайного успеха в выводе из глубочайшего 
экономического кризиса в годы Великой де-
прессии 1930-х гг., поддержанной авторите-
том и успешной экономической политикой 
«Нового курса» великого американского пре-
зидента Франклина Рузвельта, кейнсианство 

которые ориентировочно произойдут в 2012–
2013 гг. и 2015–2016 гг. В этой связи следует 
отметить, что превращение концепции «Вели-
кого объединения» Шумпетера в аргументи-
рованную теорию является весьма актуальной 
задачей и в современных условиях.

Шумпетер восторженно принял учение 
Кондратьева о БЦК и разработал инновацион-
ную теорию ДЛВ, интегрировав её в общую ин-
новационную теорию экономического развития 
(Schumpeter, 1939), которая стала фундаментом 
современной эволюционной теории экономи-
ческого развития (Нельсон, Уинтер, 2002; Ма-
евский, 1997). Шумпетер тогда же впервые вы-
двинул весьма важное предположение о том, 
что инновации могут появляться во времени 
неравномерно, в виде пучков инноваций (групп 
или кластеров). Важно также отметить, что он 
различал базисные и улучшающие инновации. 
Он всемерно подчеркивал ключевую роль ин-
новаций в цикличной динамике экономическо-
го развития, рассматривая их в качестве глав-
ного двигателя капиталистической экономики. 
Поскольку концепция БЦК играет ключевую 
роль в теории инновационного экономического 
развития Шумпетера (Меньшиков, Клименко, 
1989), я называю последнюю «инновационно-
циклической теорией экономического развития 
Шумпетера-Кондратьева». Этот синтез, осу-
ществленный самим Шумпетером, оказался 
чрезвычайно плодотворным.

Инновационно-циклическая теория 
Шумпетера–Кондратьева ценна тем, что она 

Рис. 1. Динамика мирового ВВП 
в период с 2000 по 2020 гг.



11
ЭНСР  № 2 (61)  2013

Большие циклы конъюнктуры и инновационно-циклическая теория...

ной во всестороннем обосновании инноваци-
онной теории Шумпетера. В целом же он дал 
весьма позитивный отзыв. Он также высоко 
оценивал концепцию БЦК Кондратьева.

В разгар следующего циклического 
структурного кризиса мировой экономики, 
разразившегося в 1973 г., т.е. через 44 года по-
сле начала Великой депрессии, в Германии вы-
шла книга выдающегося немецкого экономи-
ста Герхарда Менша «Технологический пат» с 
изложением новых фактов, подтверждающих 
теорию Шумпетера–Кондратьева. Эта книга 
была переведена на английский язык и издана 
в 1979 г. в США (Mensch, 1979). С неё и нача-Mensch, 1979). С неё и нача-, 1979). С неё и нача-
лась вторая волна исследований БЦК, которая 
продолжалась 1980-е годы и была, пожалуй, 
самой продуктивной. Во многом эти исследо-
вания были направлены на то, чтобы ответить 
на те вопросы, которые были сформулирова-
ны Кузнецом. Причем, в большинстве работ 
БЦК и инновационная теория экономическо-
го развития Шумпетера рассматривались как 
единая теория в синтезированном виде, раз-
работанном Шумпетером. Наряду с Меншем, 
в этот период выдающийся вклад в обоснова-
ние и развитие теории Шумпетера–Кондра-
тьева внесли немецкий экономист Альфред 
Клайнкнехт, нидерландский исследователь 
Джакоб Ван Дейн и английский экономист 
Кристофер Фримен. 

Главной заслугой Менша является дока-
зательство того, что именно кластеры базис-
ных инноваций, которые формируются в пе-
риоды депрессии, запускают очередной БЦК. 
Менш собрал и проанализировал большой 
эмпирический материал, касающийся техно-
логических инноваций промышленной эпо-
хи, разделил их на базисные и улучшающие 
и показал, что инновационный процесс явля-
ется неравномерным, циклическим и каждый 
раз этот процесс заканчивается образованием 
мощных кластеров базисных инноваций в пе-
риоды депрессии, когда экономика наиболее 
восприимчива к инновациям. 

Дело в том, что депрессия заставляет ис-
кать возможности для выживания, а инноваци-
онный процесс их может предоставить. Менш 

стало основой стандартной антикризисной 
политики для правительств развитых стран и 
оказалось в мейнстриме экономической нау-
ки. Вполне естественно, что, таким образом, 
теория Шумпетера–Кондратьева оказалась 
вне мейнстрима экономической науки XX в.

Справедливости ради следует отме-
тить, что теория Шумпетера–Кондратьева на 
тот момент казалась недостаточно обосно-
ванной. Например, тогда еще не существо-
вало прямых эмпирических и теоретических 
доказательств причинной связи между ин-
новациями и долгосрочным экономическим 
ростом, что утверждалось в теории Шумпе-
тера–Кондратьева как ключевой элемент. Бук-
вально через год после выхода в свет книги 
«Бизнес-циклы», Саймон Кузнец (Kuznets, 
1940), ставший впоследствии Нобелевским 
лауреатом, указал на ряд фундаментальных 
проблем, оставшихся необъясненными в тео-
рии Шумпетера. Во-первых, для образова-
ния ДЛВ необходимо, чтобы нововведения 
Шумпетера были либо очень значительными, 
либо достаточно большое количество их кон-
центрировалось в ограниченном промежутке 
времени, т.е. происходило формирование кла-
стера инноваций. Во-вторых, в теории Шум-
петера осталось непонятным, почему эффект 
значительных и важных нововведений длит-
ся в течение нескольких десятилетий, а не, 
например, лет. В-третьих, Шумпетер не дал 
убедительного объяснения периодически по-
вторяющимся депрессиям и неравномерности 
появления значимых нововведений.

Кузнец придавал огромное значение 
исследованию «природы длительных тенден-
ций в динамике производства и цен, а так-
же их влиянию на циклические колебания» 
(Kuznets, 1930). Более того, он сам открыл 
среднесрочный цикл продолжительностью 
около 20 лет, который был описан в указан-
ной работе (там же) и который позже был на-
зван «строительным циклом Кузнеца» (также 
«демографическим»), поскольку впервые на-
блюдался в строительной сфере и был вызван 
волнами иммиграции. Поэтому критика Куз-
неца была доброжелательной, заинтересован-
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происходит после депрессии, во время ожив-
ления, в процессе диффузии нововведений на 
рынки. Однако он признавал, что централь-
ным фактором формирования длительных ко-
лебаний во всех сферах экономической жизни 
является кластер базисных инноваций. Позже 
было установлено, что время запуска инно-
вационного процесса занимает значитель-
ный период, охватывающий фазу депрессии, 
оживления и частично – фазу подъема, т.е. не 
только период формирования кластера инно-
ваций, но и его диффузии. Вообще Фримен 
придавал исключительно большое значение 
процессам диффузии в «технологической 
системе». Он полагал, что именно диффузия 
является тем конкретным механизмом, кото-
рый вызывает длительный подъем. Техноло-
гические системы по Фримену имеют свой 
жизненный цикл, который и определяет ди-
намику длинной волны в экономике (Freeman, 
Clar�, S�ete, 1982). Фримен стремится инте-, S�ete, 1982). Фримен стремится инте-S�ete, 1982). Фримен стремится инте-, 1982). Фримен стремится инте-
грировать инновационные идеи с проблемами 
занятости и придает также большое значение 
социальным аспектам. Он подчеркивал не-
обхдимость сопровождения технологических 
инноваций социальными инновациями, что-
бы создать благоприятные условия для диф-
фузии нововведений (Freeman, 1979). Фримен 
дал свое объяснение механизма перехода в 
верхней поворотной точке. Он утверждал, что 
решающую роль «переключателя» в верхней 
поворотной точке играет занятость, которая и 
устремляет экономическую активность вниз. 
Дело в том, что во время нисходящего цикла 
конкурентное давление растет, и становятся 
все более важными снижающие трудозатраты 
технологии. Однако в работах Фримена и его 
последователей эндогенный характер нижней 
поворотной точки не объяснен.

Ван Дейн – убежденный сторонник ин-
новационной теории и концепции БЦК, при-
давал особое значение формированию ин-
фраструктуры. Он полагает, что существуют 
только три главных взаимосвязанных блока, 
образующих механизм длительных колеба-
ний: инновации, жизненный цикл и инвести-
ции в инфраструктуру. Он стремится разви-

назвал этот факт «триггерным эффектом де-
прессии», имея в виду, что именно депрессия 
запускает инновационный процесс, форми-
рующий повышательную стадию БЦК. Таким 
образом, Менш сформулировал механизм за-
пуска инновационного процесса, обеспечи-
вающий переход через нижнюю поворотную 
точку БЦК – от депрессии к оживлению, т.е. 
механизм, выводящий экономику из кризиса.

Далее Менш исследует соотношение 
между базисными и улучшающими инноваци-
ями. Он показывает, что они находятся в посто-
янной конкуренции друг с другом. В рыночной 
экономике, по мнению Менша, упор всегда де-
лается на улучшающие инновации – как менее 
рискованным и часто более дешевым. Однако 
серия улучшений в конце концов наталкива-
ется на пределы как со стороны спроса, так и 
предложения. Эта точка и становится верхней 
поворотной точкой БЦК. Экономическая си-
туация начинает ухудшаться и наконец стано-
вится критической, когда улучшающие инно-
вации больше не служат стимулом подъема и 
возникает необходимость введения базисных 
инноваций. Ситуацию, когда старые техноло-
гии уже не позволяют поддерживать высокие 
темпы развития, а новые еще не способны 
служить достаточно мощным источником эко-
номического роста, Менш называет «техноло-
гическим патом», который и приводит к эконо-
мическому кризису (Mensch, 1979).

Положения концепции Менша, изло-
женные выше, объяснения внутренних ме-
ханизмов перехода нижней и верхней пово-
ротных точек БЦК, существенно дополняют 
теорию Шумпетера–Кондратьева, впервые 
создавая эндогенную картину ДЛВ в экономи-
ке на основе технологических нововведений.

Клайнкнехт усовершенствовал эмпи-
рический анализ Менша и представил убеди-
тельные доказательства существования БЦК, 
а также неравномерности распределения ин-
новаций во времени (Klein�necht, 1987). Од-Klein�necht, 1987). Од-, 1987). Од-
нако механизм кластеризации инноваций в 
его работах остается невыясненным.

Фримен вступил в спор с Меншем, 
утверждая, что кластеризация инноваций 
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не могут помочь в выходе из кризиса. Необ-
ходимо запускать процесс освоения базисных 
инноваций нового технологического уклада – 
предлагали Менш и сторонники теории Шум-
петера–Кондратьева.

Действительно, выход из структурно-
го кризиса мировой экономики 1970-х гг., 
усиленного нефтяными шоками, был осу-
ществлен путем перехода на энерго- и ресур-
сосберегающие технологии, основанные на 
достижениях революции в полупроводнико-
вой микроэлектронике. Ван Дейн датировал 
начало пятого БЦК 1982 г. (Ван Дейн, 1992), 
что и подтвердили более поздние исследо-
вания ряда других авторов. Что же касается 
кейнсианства, то оно не смогло дать эффек-
тивный рецепт успешной борьбы с новым яв-
лением – стагфляцией. 

Однако и на этот раз теории Шумпетера–
Кондратьева не суждено было закрепиться в 
мейнстриме экономической науки. Лидерство 
на этот раз перехватили неолибералы, которых 
вел Нобелевский лауреат, монетарист Мил-
тоном Фридман, который был убежден, что 
подавление инфляции следует осуществлять 
исключительно мерами денежно-кредитной 
политики. А далее автоматически начнется и 
экономический рост. Однако «монетаристский 
эксперимент», поставленный в США в 1979–
1982 гг., когда темпы инфляции были двузнач-
ными, привел к тому, что рост реального ВВП 
прекратился, а уровень безработицы вырос с 
6% до своего пикового значения в 10,5% в кон-
це 1982 г. Правда, одновременно резко упали и 
темпы роста инфляции. 

Отрадно отметить, что среди исследо-
вателей второй волны были и отечественные 
ученые. Юрий Яковец в 1984 г. впервые в 
СССР дал позитивную оценку вклада Кондра-
тьева в теорию цикличного развития (Яковец, 
1984). В 1989 г. вышла книга С. Меньшикова и 
Л. Клименко «Длинные волны в экономике», в 
которой были весьма полно и наиболее удачно 
обобщены результаты исследований первой и 
второй волны. Кроме того, авторы обратили 
внимание исследователей на ключевую роль 
механизмов переключения в нижней и верх-

вать инновационную теорию с признанием 
существенной роли инфраструктуры и в этом 
его определенный вклад (Van Duijn, 1983).

По мнению Фримена, результаты вто-
рой волны исследований ДЛВ дали ответы 
на все три вопроса, поставленных Кузнецом 
(Kuznets, 1940). Существенный вклад в реше-Kuznets, 1940). Существенный вклад в реше-, 1940). Существенный вклад в реше-
ние двух из них внес Менш (Mensch, 1979). 
Во-первых, он доказал, что инновации путем 
самоорганизации формируют мощный кла-
стер в период депрессии и запускают оче-
редной БЦК. Во-вторых, диффузия кластера 
инноваций охватывает всю повышательную 
стадию БЦК, т.е. инновационный процесс 
протекает несколько десятилетий, прежде чем 
начинает затухать (Freeman, 1987). В-третьих, 
по Меншу, наступает ситуация, когда старые 
технологии уже не могут поддерживать высо-
кие темпы развития, а для перехода к широ-
кому использованию принципиально новых 
технологий пока еще не созрел социальный и 
институциональный климат, который он назы-
вает «технологическим патом». Технологиче-
ский пат как раз и приводит к экономическому 
кризису, который сопровождается депрессией. 
Правда, для полноты обоснования эндогенной 
теории инновационно-циклического развития 
недоставало доказательства двух фактов. Во-
первых, не был до конца раскрыт механизм 
самоорганизации инноваций, ведущий к фор-
мированию кластеров инноваций. Во-вторых, 
Фримену и его соратникам, исследовавшим 
диффузию инноваций, не удалось доказать 
факт их синхронизации с восходящей траек-
торией БЦК (повышательной стадией).

Успехи инновационно-циклической 
теории Шумпетера–Кондратьева в 1980-е гг. 
были очевидны. Следует отметить, что имен-
но Менш предсказал наступление цикличе-
ского структурного кризиса 1970-х гг. еще в 
начале 1970-х гг. Он также верно указал на 
особенность грядущего кризиса – «стагфля-
цию», заключающуюся в том, что стагнация 
экономики будет споровождаться повышени-
ем цен, а не их понижением как это бывало 
прежде. В-третьих, он разъяснил, что моне-
тарная и кредитная политика в этих условиях 
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Технологический уклад является само-
воспроизводящейся целостностью, вслед-
ствие чего техническое развитие экономики 
не может происходить иначе как путем после-
довательной смены технологических укладов. 
Технологические уклады оказались весьма 
удобным инструментом (моделью) для объ-
яснения и применения теории Шумпетера–
Кондратьева на практике. Его основы были в 
развернутом виде опубликованы в книге (Гла-
зьев, 1990). В дальнейшем Глазьев показал, 
что на этой основе может быть создана тео-
рия долгосрочного экономического развития 
(Глазьев, 1993), которая получила широкую 
известность.

В этот период активность исследова-
телей во многом была вызвана проведени-
ем в России международных мероприятий, 
связанных со 100-летием со дня рождения 
Кондратьева (1892–1992 гг.) и обращением к 
его творческому наследию, полузабытому в 
родной стране. Итоги третьей волны иссле-
дований, выполненных преимущественно в 
России, были подведены в весьма содержа-
тельных монографиях Юрия Яковца «Циклы. 
Кризисы. Прогнозы» (Яковец, 1999) и «Эпо-
хальные инновации XXI века» (Яковец, 2004), 
Владимира Пантина и Владимира Лапкина 
«Философия исторического прогнозирова-
ния: ритмы истории и перспективы мирового 
развития» (Пантина, Лапкина, 2006), Алек-
сандра Бобровникова «Макроциклы в эконо-
мике стран Латинской Америки» (Бобровни-
ков, 2004) и др.

Ю.В. Яковец попытался сформулиро-
вать общую теорию циклов и социогенетики, 
систему циклично-генетических закономер-
ностей в природе и обществе, исторических 
циклов и их проявления в отдельных сферах 
жизни общества – экономике, технологиче-
ской базе общества, социально-политической 
сфере. Он показал, как волны эпохальных и 
базисных технологических инноваций преоб-
разуют лицо общества, меняют лидирующие 
страны и цивилизации, создают фундамент 
для повышения эффективности воспроиз-
водства и качества жизни. Он также изложил 

ней поворотных точках и сами добились важ-
ных результатов в этом вопросе (Меньшиков, 
Клименко, 1989).

Третья волна исследований была на-
чата С.Ю. Глазьевым, предложившим в кон-
це 1980-х годов концепцию технологических 
укладов в качестве методологической основы, 
позволяющей объединить результаты иссле-
дований в технологической, экономической, 
институциональной, управленческой и социо-
логической областях (Глазьев, 1990). Этому 
предшествовало введение Карлоттой Перес 
понятия технико-экономической парадигмы 
(ТЭП), которая является практической мо-
делью, состоящей из совокупности всеобъ-
емлющих технологий и организационных 
принципов для осуществления руководства 
последующими за технологической револю-
цией инновациями и применения их для мо-
дернизации и обновления всей экономики 
(Перес, 2011). Однако она не увязывает ТЭП с 
БЦК, а это противоречит теории Шумпетера–
Кондратьева. Как видим, концепция Глазьева, 
опирающаяся на БЦК, гораздо шире и ближе 
к экономической реальности.

Исходной предпосылкой концепции Гла-
зьева явилось очевидное свойство технологи-
ческой сопряженности производств, связанных 
в технологические цепочки изготовления ко-
нечной продукции. Совокупность технологи-
чески сопряженных производств, сохраняющая 
свою целостность в процессе экономического 
развития и не требующая дезагрегации для их 
описания и измерения, была определена Гла-
зьевым как «технологическая совокупность», 
которая может рассматриваться в качестве эле-
ментарной единицы технико-экономической 
эволюции. По Глазьеву, технологическая со-
пряженность входящих в технологическую 
совокупность производственных процессов 
обуславливает синхронизацию их развития. 
Ключевая идея концепции технологических 
укладов заключается в том, что технологиче-
ская совокупность порождает синхронность в 
эволюции образующих воспроизводящую це-
лостность производств, что и создает матери-
альную основу циклических колебаний.
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бой интервал времени, отделяющий прохож-
дение верхней или нижней поворотной точки 
отстающей страной от аналогичного процесса 
у условного лидера из центральной группы 
стран. Такое запаздывание в окрестности по-
воротной точки может доходить до 8–12 лет, 
т.е. приближается к четверти длинной волны.

Особо следует выделить выдающий-
ся труд японского ученого Масааки Хироока 
«Инновационная динамика и экономический 
рост. Нелинейные перспективы», изданный 
в Японии в 2002 г. и на английском языке 
в 2006 г. (�ir���a, 2006), в которой, мож-�ir���a, 2006), в которой, мож-, 2006), в которой, мож-
но сказать, поставлены все точки над «i». В 
фундаментальной монографии М. Хироока 
построил стройную теорию инновационно-
технологического развития современной ры-
ночной экономики. Прежде всего, на основе 
нелинейного анализа огромного массива эм-
пирических данных, характеризующих дина-
мику различных технологических инноваций 
всей индустриальной эпохи, он доказал суще-
ствование неоспоримой корреляции между 
диффузиями инноваций и БЦК, а также уста-
новил, что диффузия нововведений, благода-
ря механизму самоорганизации, выборочно 
собирает мощный кластер инноваций вдоль 
подъема БЦК. Таким образом, он окончатель-
но утвердил положение о том, что диффузия 
нововведений полностью синхронизируется с 
повышательной стадией БЦК и достигает на-
сыщения в области наивысшего пика цикла.

Другим выдающимся достижением 
М. Хирооки стала разработка новой иннова-
ционной парадигмы, состоящей из каскада 
трех связанных нелинейных траекторий: соб-
ственно технологического развития; создания 
и развития инновационных продуктов и, на-
конец, – диффузии нововведений на рынки. 
Оказалось, что все траектории описываются 
логистической кривой и имеют строго опре-
деленные запаздывания друг от друга, т.е. 
представляют достаточно жесткую каскад-
ную структуру. Причем, М. Хироока впервые 
выделил и исследовал траекторию техноло-
гического развития и показал, что она также 
описывается логистической кривой. Замеча-

теорию кризисов и методы их анализа и пред-
видения. На этой основе он наметил основ-
ные контуры новой парадигмы предвидения 
будущего и ее практического применения в 
прогнозе процесса становления постинду-
стриальной цивилизации, динамики локаль-
ных цивилизаций и их перспективам в XXI в.

В. Пантин и В. Лапкин разработали 
эволюционный подход к прогнозированию 
политического и социально-экономического 
развития, основанный на анализе сдвоенных 
кондратьевских циклов и циклов эволюции 
международной политической и экономиче-
ской системы, учитывающей структурное по-
добие между этими циклами и их ступенча-
тое сокращение. Этот подход уже позволил 
успешно предсказать ряд важных событий, в 
том числе мировой кризис 2000–2001 гг. в сфе-
ре информационных технологий и экономики 
знаний, а также глобальный циклический кри-
зис 2008–2009 гг. В указанной монографии 
Пантин и Лапкин подробно излагают эволю-
ционный подход к историческому прогнози-
рованию и дают научные прогнозы мирового 
развития и развития России в первой половине 
XXI в. Они с оптимизмом смотрят в будущее: 
человечество, преодолев нынешнюю депрес-
сию и кризисы в социальной, экономической и 
геополитической сферах в текущем десятиле-
тии (2013–2017 гг.), затем будет относительно 
устойчиво развиваться по восходящей траек-
тории, по крайней мере, до 2040 г.

Монография Бобровникова интересна 
тем, что в ней изучены характерные цикли-
ческие процессы в периферийной рыноч-
ной экономике на примере стран Латинской 
Америки. В работе также анализируется ци-
кличность на глобализирующихся междуна-
родных рынках, особенности асинхронного 
взаимодействия хозяйственных систем цен-
тра и периферии, а также природа структур-
ных кризисов. Показано, что ДЛВ для регио-
на или группы стран предстает в виде пакета 
волн – достаточно близких по срокам колеба-
ний. Национальные экономики, как правило, 
движутся одна относительно другой с фазо-
вым запаздыванием, которое представляет со-
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казал, что каждая траектория инновационной 
парадигмы состоит из ряда фракталов, при-
чем из различных видов фракталов. Он вы-
делил три основных вида фракталов и изучил 
их, а также обнаружил множество механиз-
мов самоорганизации инновационных систем 
(�ir���a, 2006a).

Таким образом, эволюция социально-
экономической системы в период депрессии 
может быть представлена как переход от одно-
го типа самоорганизующейся системы к дру-
гому. Поскольку социально-экономическая 
система в период депрессии пребывает в не-
равновесном и хаотическом состоянии, то, по 
образному выражению Нобелевского лауреата 
Ильи Пригожина, депрессия в экономике есть 
то, что порождает новый экономический «по-
рядок из хаоса» (Пригожин, Стенгерс, 2005).

Итак, М. Хироока заполнил два недо-
стающих звена во всестороннем обосновании 
эндогенных механизмов формирования БЦК. 
Во-первых, он раскрыл и обосновал на фрак-
тальном уровне механизмы самоорганизации 
инноваций, формирующие кластеры инно-
ваций. Во-вторых, он доказал, что диффузия 
кластера нововведений синхронизируется с 
восходящей стадией БЦК. Таким образом, он 
полностью заполнил ту брешь, которая оста-
лась в доказательной основе теории Шумпе-
тера–Кондратьева. Естественно, что его идеи 
требуют дальнейшего подтверждения и шли-
фовки. Однако в первом приближении можно 
утверждать, что инновационно-циклическая 
теория экономического развития Шумпетера–
Кондратьева теперь строго обоснована!

Четвертая волна исследований по тео-
рии Шумпетера–Кондратьева была создана 
мощным импульсом очередного глобально-
го циклического кризиса, разразившегося в 
2008–2009 гг., как всегда, неожиданно для 
правительств и консультирующих их пред-
ставителей мейнстрима экономической нау-
ки. И как всегда, после очередного мирово-
го экономического кризиса, мы наблюдаем 
взрывной интерес к теории Шумпетера–Кон-
дратьева. Уже появилось множество работ, 
уточняющих и развивающих эту теорию. 

тельно и то, что новая инновационная пара-
дигма позволяет прогнозировать динамику 
появления и распространения нововведений 
на рынках ещё на стадии технологического 
развития.

Пользуясь этим обстоятельством, М. 
Хироока детально проанализировал траекто-
рии развития наиболее перспективных техно-
логий будущего, которые могут сформировать 
кластер базисных технологий для предстоя-
щего шестого Кондратьевского цикла: сред-
ства мультимедия, нанотехнологии, биотех-
нологии, генная инженерии и регенерация 
человеческих органов, сверхпроводники и 
квантовые компьютеры и т.д. Он построил 
для всех указанных технологий траектории 
разработки соответствующих инновационных 
продуктов и установил, что все они находят-
ся на пороге коммерциализации и достигают 
зрелости в 2010–2015 гг., а это означает, что 
именно в эти годы начнется диффузия инно-
вационных продуктов на рынки, которая и 
запустит предстоящий шестой цикл Кондра-
тьева с подъемом примерно в 2020–2040 гг. 
Следовательно. Период с 2013 по 2020 гг. яв-
ляется самым благоприятным временем для 
освоения и внедрения новой волны базисных 
технологических инноваций.

Базируясь на теории инновационно-
технологического развития М. Хирооки, его 
новой инновационной парадигме, автору со-
вместно с М. Хироокой удалось разработать 
математическую модель для долгосрочного 
прогнозирования экономического развития с 
учетом цикличности и нелинейного характера 
инновационного процесса (Акаев, Хироока, 
2009).

Венцом достижений М. Хирооки стало 
установление фрактальной структуры инно-
ваций и механизма их самоорганизации. Из-
учая дискретную структуру инновационного 
процесса, дискретную систему нововведений, 
Хироока установил факты существования 
фракталов. Дискретная система нововведе-
ний представляет собой сложную систему с 
диссипативной структурой, которая обладает 
механизмом самоорганизации. Хироока по-
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научиться прогнозировать их заранее, чтобы 
предотвратить попадание в такие ловушки. 
Об этом и повествует данная книга.

Автор верит, что наконец-то теория 
Шумпетера–Кондратьева, как наиболее адек-
ватно описывающая неравновесное и неравно-
мерное циклическое экономическое развитие 
окажется в мейнстриме экономической науки 
и ляжет в основу новой реальной рациональ-
ной экономической политики ответственных 
правительств. Автор не противопоставляет 
теорию Шумпетера–Кондратьева другим тео-
риям (кейнсианству, неоклассическому син-
тезу, монетаризму и т.д.), но считает, что она 
должна стать долговременным стержнем, с 
которым в отдельные периоды комбинируют-
ся требуемые в конкретной ситуации класси-
ческие теории (Акаев, 2011). Таким образом, 
автор выступает за продолжение «шумпетери-
анского синтеза» в экономической науке. 

Автору также представляется, что на 
данном этапе необходимо сосредоточить уси-
лия на теоретических и практических при-
ложениях теории Шумпетера–Кондратьева, 
связанных с выработкой конкретных реко-
мендаций, направленных на скорейший вы-
ход из нынешней депрессии и обеспечение 
долгосрочного качественного и устойчивого 
экономического роста. Именно это и покажет 
плодотворность теории Шумпетера–Кондра-
тьева. В этой связи наиболее актуальными ав-
тору представляются следующие пять направ-
лений практических приложений.

1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ  
ВЫХОДА ИЗ НЫНЕШНЕЙ 
ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ

Данное основное направление являет-
ся, пожалуй, наиболее продвинутым благода-
ря фундаментальным трудам С.Ю. Глазьева. 
Исходя из разработанной им теории долго-
срочного технико-экономического развития 
как процесса последовательной смены техно-

Международный фонд Н.Д. Кондратьева и его 
президент член-корреспондент РАН Руслан 
Гринберг развернули кипучую деятельность, 
как по пропаганде творческого наследия Кон-
дратьева, так и по дальнейшему развитию 
теории Шумпетера–Кондратьева. Под эгидой 
Фонда начал выходить специальный еже-
годный альманах «Кондратьевские волны. 
Аспекты и перспективы». В последние годы 
(2009–2012 гг.) вышли в свет три небольшие, 
но весьма содержательные книги известно-
го экономиста Виктора Дементьева, посвя-
щенные таким важным аспектам ДЛВ, как 
структурные изменения в инвестиционной 
сфере (Дементьев, 2012), структура корпора-
тивной системы с позиций их приспособле-
ния к специфике длинноволновых фаз (Де-
ментьев, 2011), а также финансовые пузыри 
(Дементьев, 2009). В этих работах обосно-
вывается предложение, что государственная 
экономическая политика должна учитывать 
специфические свойства отдельных фаз ДЛВ 
и излагаются предложения, направленные на 
повышение эффективности такой политики.

Следует также отметить капитальную 
монографию Леонида Гринина и Андрея Ко-
ротаева «Циклы, кризисы, ловушки совре-
менной Мир-системы: исследование кондра-
тьевских, жюгляровских и вековых циклов, 
глобальных кризисов, мальтузианских и пост-
мальтузианских ловушек» (Гринин, Коротаев, 
2012), удостоенной Золотой медали фонда 
Н.Д. Кондратьева за 2012 г. Как видно непо-
средственно из названия книги, в ней делается 
попытка продвинуть идею Шумпетера о «Ве-
ликом объединении» путем исследования со-
отношения и взаимодействия волн различной 
продолжительности. Однако пока основной 
упор делается на ловушки и кризисы, порож-
даемые различными циклами, преодоление 
которых дает мощный импульс социальной 
динамике. События «арабской весны» 2011 
г., вызвавшие политический кризис на Ближ-
нем Востоке, наглядно показали, как и почему 
социальные системы раз за разом попадают 
в ловушки завышенных ожиданий и револю-
ционных иллюзий. Поэтому крайне важно 
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2. ДОЛГОСРОЧНОЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МИР-СИСТЕМЫ

Кондратьев придавал огромное зна-
чение прогностическим возможностям эко-
номической теории вообще и теории БЦК в 
частности. Он полагал, что существуют объ-
ективные законы развития общества и имен-
но они предопределяют его общую динамику, 
причем это не исключает известную свободу 
выбора возможных альтернатив и принятия 
решений для людей. Тенденции будущего 
развития на основе познания этих законов 
предвидеть можно, но следует принимать во 
внимание и альтернативные сценарии при том 
или ином соотношении факторов динамики и 
случайных событий.

В этой связи он писал: «Но выдвигается 
ли проект социальной реформы, предлагает-
ся ли та или иная мера экономической поли-
тики, строится ли тот или иной план регули-
рования народного хозяйства, проводится ли 
задача организации предприятия и т.д., всю-
ду ставится вопрос об активном вмешатель-
стве в ход событий окружающей социально-
экономической среды и вопрос о предвидении 
хода последующих событий. Вот почему в 
социально-экономической жизни проблема 
прогноза имеет особенно глубокое практи-
ческое значение» (Кондратьев, 2002а, с. 511). 
Далее он отмечает те предпосылки, при нали-
чии которых возможен надежный прогноз, и 
выделяет среди них главную: «И если, тем не 
менее, прогноз, как мы видели, возможен; он 
возможен лишь при условии, что существует 
не только причинная связь явлений, но одно-
временно и закономерность их хода» (Кондра-
тьев, 2002а, с. 522). Он также дает следующее 
определение: «Закономерность событий есть 
результат взаимодействия большого числа 
элементарных явлений, рассматриваемых как 
реальная совокупность» (Кондратьев, 2002а, 
с. 527).

логических укладов (Глазьев, 1993), Глазьев 
раскрыл глубинные причины переживаемо-
го в настоящее время мирового финансово-
экономического кризиса, связанные с заме-
щением доминирующего технологического 
уклада (Глазьев, 2010). В данной книге С.Ю. 
Глазьев доказал, что преодоление нынеш-
ней депрессии произойдет на новой длинной 
волне экономического роста, материально-
техническую основу которого составит 
очередной технологический уклад, базиру-
ющийся на нано-, биоинформационных и ког-
нитивных технологиях.

В указанной книге наиболее полно 
раскрываются также ключевые направления 
развития нового технологического уклада. 
Показано, что именно его становление и рас-
ширение будет определять глобальное эко-
номическое развитие ближайшие два–три 
десятилетия. Поэтому ключевая идея Глазье-
ва в деле формирования эффективной анти-
кризисной стратегии для России заключается 
в опережающем становлении базисных про-
изводств нового технологического уклада в 
экономике России и ее скорейшем выводе на 
новую длинную волну экономического роста 
(Глазьев, 2010, с. 13). Работы В.Е. Дементьева 
(Дементьев, 2011, 2012) также вносят опреде-
ленный вклад в развитие этого направления.

Актуальные задачи данного направ-
ления, решение которых необходимы для 
развития теории долгосрочного технико-
экономического развития современной Мир-
системы, были сформулированы Глазьевым 
в статье (Глазьев, 2012). Приведем наиболее 
важные из них: а) выявление соотношения 
фаз жизненного цикла технологического 
уклада (ТУ) и фаз соответствующего БЦК; б) 
раскрытие механизмов интеграции отдельных 
технологических траекторий в жизненный 
цикл ТУ; в) разработка надежной методики 
оценки параметров жизненного цикла ТУ; г) 
построение динамических моделей развития 
и смены ТУ и связанных с ними БЦК; д) вы-
явление пространственных закономерностей 
распространения ТУ и взаимодействия раз-
личных стран в этом процессе.
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сти «необратимый процесс развития народ-
ного хозяйства сопровождается обратимыми 
конъюнктурными колебаниями» (Кондратьев, 
2002в, с.38). Таким образом, он утверждал, что 
реальная траектория экономического развития 
представляет собой трендовую траекторию 
эволюционного движения (тенденцию хозяй-
ственного роста), на которую накладываются 
конъюнктурные колебания.

Прогнозирование, основанное на уче-
те закономерной динамики, или циклично-
динамическое прогнозирование позволяет 
предвидеть момент перехода от одной фазы 
цикла к другой и от одного цикла к другому, а 
также неизбежные кризисы при смене циклов 
и своевременно адаптироваться к этим пере-
менам. По Кондратьеву, именно тип предви-
дения, основанный на анализе колебаний 
экономической конъюнктуры, позволяет про-
гнозировать и своевременно принимать меры, 
смягчающие кризисные явления (Кондратьев, 
2002а, с. 552).

Позднее Кондратьев приходит к выво-
ду, что сочетания статического и циклично-
динамического подходов к анализу и про-
гнозу социально-экономического развития 
недостаточно, необходимо дополнить эти 
методы генетическим подходом (Кондратьев, 
2002б). Теория социогенетики позволяет вы-
явить закономерности наследственности, из-
менчивости и отбора в динамике общества и 
экономики как его важнейшего элемента. Она 
показывает механизм, внутреннюю структуру 
и пределы изменений при переходе от одной 
ступени социально-экономического развития 
к другой. Учет генетических закономерностей 
и механизмов их реализации впервые был 
применен лишь недавно – в эволюционных 
моделях экономического роста, разработан-
ных Ричардом Нельсоном и Сиднеем Уинте-
ром (Нельсон, Уинтер, 2002).

Автор разработал математические мо-
дели для долгосрочного прогнозирования 
экономической динамики на основе теории 
Шумпетера–Кондратьева (Акаев, 2012), а так-
же краткосрочные модели для прогнозирова-
ния момента наступления кризисов и депрес-

Итак, закономерность в социально-
экономических системах имеет вероятност-
ный характер. Таким образом, Кондратьев ра-
товал за то, чтобы прогноз строился на научно 
обоснованной методологии, позволяющей 
выявлять указанные закономерности в разви-
тии социально-экономического процесса, или 
процесса в развитии международных отноше-
ний и геополитических сдвигов.

Кондратьев считал, что научной осно-
вой предвидения могло бы стать комплекс-
ное использование трех экономических 
теорий: классической статической; динами-
ческой и циклично-конъюнктурной. Он на-
меревался разработать синтетическую тео-
рию социально-экономического развития, 
основанную на комплексном сочетании трех 
указанных теорий (Кондратьев, 2002б) и по-
зволяющую осуществлять прогноз. Причем, 
он отводил центральное место динамической 
теории, описывающей как поступательные 
эволюционные (необратимые – по Кондра-
тьеву) изменения, так и колебательные (обра-
тимые – по Кондратьеву), которые циклично 
меняют направление, периодически возвраща-
ясь к исходному состоянию. Он также пред-
полагал изучить эти динамические процессы 
в их взаимной связи, т.е. их взаимодействие. 
Однако он не смог реализовать этот план, по-
скольку вскоре оказался в лагере для политза-
ключенных.

В этой связи Кондратьев отмечал: «Не 
следует забывать, что реально мы имеем еди-
ный динамический процесс народнохозяй-
ственной жизни, и лишь в процессе научного 
анализа мы можем разложить его на необра-
тимые тенденции и обратимые колебательные 
процессы. Но сказанное не означает, что эти 
обратимые процессы не смогут быть объек-
тами специального изучения. Наконец, третья 
задача в изучении конъюнктуры сводится к по-
становке и решению «проблемы прогноза ее из-
менения. Разрешение проблемы прогноза «со-
вершенно очевидно предполагает уже решение 
двух предыдущих задач и возможно только на 
основе такого решения» (Кондратьев, 2002б, 
с. 38). Он подчеркивал, что в действительно-
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Подводя итоги исследования данного 
направления, начатого еще самим Кондратье-
вым и связанного с долгосрочным прогнозиро-
ванием социально-экономического и полити-
ческого развития, следует отметить, что были 
сделаны лишь первые шаги в правильном на-
правлении. Эти идеи требуют более глубокой 
проработки, чтобы стать реальным инструмен-
том для надежного прогнозирования.

3. ОПИСАНИЕ ДИНАМИКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

Чрезвычайно важным является вопрос 
динамики экономической конъюнктуры в 
пределах БЦК. В работе (Акаев, Садовничий, 
2010, с. 49) авторы выдвинули предположение, 
что изменения конъюнктуры могут быть при-
ближенно описаны синусоидальной кривой:

1
0 0sin ( ), ( 0)2 t Tn

n = n − y − n > , (1)

где n – мощность акселератора. Поскольку 
мощность акселератора пропорциональна 
предпринимательской активности, а послед-
няя определяется экономической конъюнкту-
рой, то формула (1) может быть использована 
также для описания изменений конъюнктуры. 
Эмпирический анализ глобальной динамики 
инвестиций, проведенный в работе (Коротаев, 
Гринин, 2012, с. 87), в общем и целом подтвер-
дил наличие такой закономерности (рис. 2).

Более точное приближение динамики 
экономической конъюнктуры можно полу-
чить с помощью кусочно-синусоидальных 
волн с различными амплитудами в разных фа-
зах БЦК, как показано на рис. 3.

Аналитически это можно описать сле-
дующим образом:

1
0 0 0

0 1

1 cos ( ) ;2
;

m
I t T

T t T

n n = ⋅ n − ⋅ y − n  
≤ <

сии (Акаев, Садовничий и Коротаев, 2010), а 
также методологию анализа и прогноза геопо-
литических сдвигов, базирующуюся на зако-
номерностях БЦК (Акаев, 2009; Акаев и Пан-
тин, 2011). В последнем направлении весьма 
успешно продолжают работать Пантин и 
Айвазов (Пантин и Айвазов, 2012; Айвазов, 
2010), которые представили дополнительные 
эмпирическое и теоретическое обоснования 
полных четырехфазных циклов эволюции ми-
ровой экономической и политической систе-
мы, базирующихся на сдвоенных БЦК.

Опора на инновационно-циклическую 
теорию экономического развития позволяет 
расширить надежный горизонт социально-
экономического прогнозирования до 30–40 
лет, т.е. по существу до 2050 г. При этом очень 
важно научиться правильно синхронизиро-
вать долгосрочные модели с реальными БЦК 
либо в масштабах мировой экономике, либо 
национальной. Синхронизация позволяет на-
дежно и достаточно точно установить гори-
зонт прогнозирования, который измеряется 
продолжительностью очередного БЦК. Также 
важно, что в этом промежутке времени дей-
ствует один и тот же технологический уклад, 
что гарантирует относительную стабильность 
характеристик технического прогресса и, сле-
довательно, относительное постоянство пара-
метров производственной функции, исполь-
зуемой в прогнозной модели.

Автор показал, что новые динамиче-
ские макромодели в экономике должны стро-
иться с учетом совместного действия равно-
весного долгосрочного роста и циклических 
колебаний вокруг него, определяемых со-
отношением спроса и предложения. Это и 
есть основное направление для усовершен-
ствования используемых сегодня математи-
ческих макромоделей динамики социально-
экономического развития. А благодаря тому, 
что в наших моделях учитывается взаимодей-
ствие циклических колебаний с долговремен-
ным ростом, становится возможным выявлять 
точки бифуркации в экономическом развитии, 
а также моменты его срыва в кризисные ре-
цессии (Акаев, 2012).
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таловложений; n-коэффициент инвестиций, 
указывающий мощность акселератора. Поде-
лим обе части уравнения (3) на Y(t):

( ) 1 ( ) .( ) ( ) Y
I t d Y t qY t Y t dt= n = n  (4)

Справа мы получаем движение темпов 
роста производства qY, домноженное на ко-
эффициент инвестиций (n), а слева получим 
текущую величину предельной склонности к 
сбережениям (s), если учесть, что I(t) = s Y(t). 
Итак, из (4) окончательно следует: 

.Yq sn =  (5)

По Харроду, это гарантированный темп 
роста (Харрод, 2011, с. 85). Гарантирован он 
потому, что является результатом непрерывно 
длящегося во времени равенства сбережений 
и инвестиций.

Итак, если мы каким либо образом 
рассчитали долгосрочный прогноз потен-
циальных темпов экономического роста qY, 
то скорректировать его с учетом изменений 
экономической конъюнктуры возможно пу-
тем домножения его на коэффициент n (2), 
представляющий динамику конъюнктуры в 
пределах интересующего БЦК. Это суще-
ственно улучшает точность прогноза, а так-
же позволяет обнаружить и рассчитать кри-
зисные циклические рецессии (Акаев, 2012). 
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В общем случае n1 ≠ n2 ≠ n3, поэтому 
nm = n0 + 0,5 n2. Здесь учтено, что фаза подъема 
состоит из двух циклов Жюгляра, а все осталь-
ные фазы – из одного цикла Жюгляра, поэтому 
y1 = 0,5 y0; Tn = T0 + n TJ и T0 = 2017 г.– год 
начала повышательной стадии шестого БЦК. 
Продолжительность цикла Жюгляра в ше-
стом БЦК для стран ОЭСР оценивается нами 
примерно равной TJ = 2p ≈ 6,3 года. Причем, 
n0 = 1,35; n1 = n2 = n3 = 0,3 (Акаев, 2012, с. 338).

Как известно, в линейной форме, аксе-
лератор выражается следующим образом (Ал-
лен, 1963, с. 73):

( ) ( ),dI t Y tdt= n  (3)

где Y(t) – движение выпуска продукции (до-
хода); I(t) – движение индуцированных капи-
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Рис. 2. Динамика доли инвестиций 
в мировом ВВП, 1965–2005 гг.

Рис. 3. Изменение экономической конъюнктуры 
в пределах БЦК
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4. ДАТИРОВКА  
КОНДРАТЬЕВСКИХ ЦИКЛОВ

Очевидно, что правильная датировка 
длинных волн представляет собой серьезную 
проблему, так как без этого их нельзя исполь-
зовать для целей прогнозирования. Согласно 
так называемому «органичному» подходу 
(в отличие от «жесткого») (Ван Дейн, 1992), 
экономическая длинная волна рассматрива-
ется как последовательность стадий (фаз) 
экономического развития, каждая из которых 
имеет свои особенности, при этом одна фаза 
естественно вытекает из другой и переходит 
в следующую. Продолжительность цикла не 
является фиксированной, длительность фаз 
может укорачиваться или удлиняться под воз-
действием крупных событий, как, например, 
мировых войн. Отсчёт БЦК принято вести с 
нижней поворотной точки (н.п.т.) по схеме, 
предложенной Митчеллом (Mitchell, 1930).

Датировки БЦК, данные разными авто-
рами в разное время представлены в табл. 1. 
При составлении данной таблицы мы взяли 
за основу уточненную таблицу, приведённую 
Хироока (�ir���a, 2006), который, в свою оче-�ir���a, 2006), который, в свою оче-, 2006), который, в свою оче-
редь, основывался на данных Ван Дейна (Van 
Duijn, 1983). Как видно из анализа табл. 1, на-, 1983). Как видно из анализа табл. 1, на-
блюдается большой разброс как в датировке 
н.п.т., так и верхних поворотных точек (в.п.т.). 
Они не совпадают даже у таких авторов, как 
Дж. Гольдштейн (G�ldstein, 1985) и У. Ростоу 
(��st�w, 1978), которые составили периоди-��st�w, 1978), которые составили периоди-, 1978), которые составили периоди-
зацию БЦК по динамике цен. У. Ростоу при-
писывал формирование БЦК периодическим 
50-летним циклам, вызванным ростом и па-
дением цен на продукты и энергоресурсы 
каждые 20–25 лет. Естественно, что перио-
дизации БЦК у представителей различных 
подходов не согласуются друг с другом, – как, 
например, у У. Ростоу и Э. Манделя (Mandel, 
1980), который строил свою периодизацию на 
основе анализа динамики производства (вы-
пуска продукции). 

Вместе с тем, встречаются случаи, как, 
например н.п.т. в начале второго БЦК, когда 

Однако по-прежнему остаются проблемы, 
связанные с надежной оценкой большинства 
параметров, таких как n0, n1, n2, n3, а также 
TJ. А это требует дополнительных эмпириче-
ских исследований. Кроме того, мы аппрок-
симировали кривую конъюнктурных измене-
ний кусочно-синусоидальными функциями. 
Но дело в том, что продолжительность фаз 
БЦК носит случайный характер, поэтому 
возможно лучше аппроксимировать кусочно-
полиномиальными функциями (сплайнами).

Здесь следует отметить замечательную 
работу профессора Виленина Клинова, по-
священную прогнозированию долгосрочных 
тенденций в развитии мирового хозяйства 
(Клинов, 2010). В этой книге он убедитель-
но показывает, что именно концепция БЦК 
может быть наиболее надежной основой для 
формирования научно обоснованных пред-
ставлений о длительных перспективах разви-
тия мирового хозяйства (Клинов, 2010, с. 78). 
Он разработал методику оценки будущих 
длительных тенденций в развитии мирового 
хозяйства через оценку темпов экономическо-
го развития мира, включая основные группы 
стран и отдельные страны, в рамках каждой 
из фаз БЦК. Причем, в начале оцениваются 
примерные сроки смены фаз БЦК и их про-
должительность, а затем внутри каждой фазы 
оценивается средний темп прироста произво-
дительности труда исходя из соответствую-
щих фактических данных, взятых в четвертом 
и пятом БЦК. Таким образом, Клинов также 
использует динамику экономической конъюн-
ктуры для коррекции темпов роста производи-
тельности труда или темпов роста экономики. 
Только он аппроксимирует кривую изменения 
конъюнктуры с помощью простейшей сту-
пенчатой функции. Тем не менее, в итоге он 
получил весьма правдоподобные прогнозные 
оценки долгосрочных тенденций развития 
мирового хозяйства до 2050 г.
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даемая продолжительность (с.о.п) БЦК. Это 
подтверждается также эмпирическими на-
блюдениями Ван Дейна, который установил 
следующие приблизительные оценки продол-
жительности для различных фаз: бум (подъем) 
длится примерно 20 лет; рецессия – 8–10 лет; 
депрессия – 9–11 лет; оживление – 9–10 лет 
(Van Duijn, 1983). Отсюда следует, что бум 
содержит внутри себя два цикла Жюгляра, 
а рецессия, депрессия и оживление состоят 
из одного цикла Жюгляра. Продолжитель-
ность цикла Жюгляра (TJ) ранее составляла 
7–11 лет, а в современную эпоху она сокра-
тилась до 6–8 лет. Итак, TK = 5 TJ = 30–40 лет.

Теперь возникает вопрос, как опреде-
лить среднюю ожидаемую продолжитель-
ность (с.о.п.) БЦК? Определяя с.о.п. БЦК 
между датами соседних н.п.т. (на основе дан-
ных табл. 1), получаем: I – <TK

(I)> ≅ 60 лет; 
II – <TK

(II)> ≅ 50 лет; III – <TK
(III)> ≅ 48 лет; 

IV – <TK
(IV)> ≅ 48 лет; V – <TK

(V)> ≅ 36 лет. Отсю-
да следует правило ступенчатого сокращения 
продолжительности БЦК от нечётного к чет-

датировки всех авторов «ложатся» весьма 
кучно, – в узких пределах, например, 1845–
1848 гг. Однако случаи, когда неопределен-
ность в датировке столь незначительная, ока-
зываются весьма редкими. Из анализа данных 
табл. 1 также следует, что разница между 
крайними датами составляет в большинстве 
случаев 10–12 лет, т.е. равна максимальной 
продолжительности одного цикла Жюгляра. 
Поскольку существует множество факторов, 
способствующих либо удлинению, либо уко-
рачиванию продолжительности БЦК, можно 
принять, что отклонение фактической даты 
н.п.т. от наиболее вероятной ожидаемой даты 
(н.в.о.д.) в первом приближении подчиняется 
гауссовому закону рассеяния. Из этого пред-
положения следует, что среднеквадратическое 
отклонение фактической даты н.п.т. опреде-
ляется из правила «трех сигм», т.е. +3d или 
6d = 12 лет. Отсюда находим, что d = 2 года. 
Следовательно, фактическая продолжитель-
ность БЦК (TK) может быть определена как 
TK = <TK> + 2 года, где <TK> – средняя ожи-

Таблица 1
Датировка Кондратьевских циклов разными авторами

 БЦК
Авторы

I II III IV V VI

н.п.т. в.п.т. н.п.т. в.п.т. н.п.т. в.п.т. н.п.т. в.п.т. н.п.т. в.п.т. н.п.т. в.п.т.

Кондратьев (Кондра-
тьев, 1925)
Шумпетер (Schum-Schum-
peter, 1939)
Ростоу (��st�w, 1980)
Мандель (Mandel, 
1980)
Дюприе (Dupriez, 
1947)
Ван Дейн (V. Duijn, 
1983)
Гольдштейн (G�ld-G�ld-
stein, 1988)
Хироока (�ir���a, 
2006)
Глазьев (2010)
Пантин и Лапкин
(2006)
Гринин и Коротаев
(2012)

1780–
1790
1787

1790
–

1789–
1792
1782

1790

1789

1790
1789

–

1810–
1817
1813–
1814
1815
1826

1808–
1814

–

1814

1825

1830
1814

–

1845–
1851
1842–
1843
1848
1847

1846–
1851
1845

1848

1846

1847
1848

–

1870–
1875
1869–
1870
1873
1873

1872–
1873
1872

1872

1872

1880
1872

–

1890–
1896
1897–
1898
1896
1893

1895–
1896
1892

1893

1897

1897
1895

1890–
1896

1914–
1920
1924–
1925
1920
1913

1920

1929

1917

1929

1930
1918

1914–
1929

–

–

1935
1939–
1948
1939–
1946
1948

1940

1950

1943
1945

1939–
1950

–

–

1951
1967

1974

1973

1968

1973

1970
1968

1968–
1974

–

–

–
–

–

1982

–

–

1983
1981

1984–
1991

–

–

–
–

–

–

–

–

2006
2005

2005–
2008

–

–

–
–

–

–

–

–

2018
2017

–

–

–

–
–

–

–

–

–

2040
2041

–
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1979–1981 гг., – спровоцированными «нефтя-
ными шоками», т.е. резкими повышениями 
цен на нефть. В 1982 г. в мировой экономике 
наблюдалось оживление, которое переросло 
в самый продолжительный двенадцатилет-
ний период (1982–1994 гг.) стабильного и до-
статочного быстрого экономического роста с 
ежегодными темпами в 3–4%. В этом периоде 
превалировали инвестиции в основной капи-
тал. Поэтому вслед за Ван Дейном (Ван Дейн, 
1992) есть полное основание утверждать, что 
1982 г. является годом перехода от депрессии к 
оживлению, а значит – от четвертого к пятому 
БЦК. Действительно, к началу 1980-х гг. был 
накоплен значительный потенциал техноло-
гических нововведений в микроэлектронике, 
биотехнологии, создании новых материалов, 
которые стали основой быстрого роста новых 
отраслей промышленности, что отразилось на 
темпах роста всей мировой экономики.

Далее, в период 1996–2005 гг. на-
блюдалось подлинное процветание, когда 
рост производительности труда почти в два 
раза превысил аналогичный показатель для 
предшествовавшего периода 1985–1995 гг. 
В 2006 г. уже начался спад в странах ОЭСР, 
что означало переход от повышательной ста-
дии пятого БЦК к понижательной. Продолжи-
тельность повышательной стадии пятого БЦК, 
как и следовало ожидать, составила 24 года. 
Не прошло и трех лет, как разразился миро-
вой финансово-экономический кризис 2008–
2009 гг., который по своей глубине напомнил 
кризис 1929 г., предшествовавший Великой 
депрессии 1930-х гг., и поэтому был назван 
также «Великой рецессией». Кризис случил-
ся как раз в фазе депрессии Жюгляровского 
цикла, начавшего подъем после предыдущего 
кризиса 2001 г., охватившего информацион-
ные общества и отрасли экономики знаний. 
Поскольку продолжительность депрессии по 
Ван Дейну обычно длится 9–11 лет, то можно 
предположить, что примерно в 2018–2020 гг. 
начнется оживление в мировой экономике и 
переход к шестому БЦК.

Таким образом, продолжительность пя-
того БЦК составит 36–38 лет, что согласуется 

ному, впервые замеченное и сформулирован-
ное Пантиным, которое в дальнейшем имену-
ется «правилом Пантина» (Пантин, 1996). Как 
видно, ступенчатое сокращение происходит 
на 10–12 лет, тогда как при переходе с четно-
го БЦК на нечетный продолжительность БЦК 
практически остается неизменной.

Ранее считалось, что сокращение про-
должительности БЦК главным образом про-
исходит в результате ускорения НТП. Однако 
это относится, скорее всего, к сокращению 
продолжительности цикла Жюгляра. Что же 
касается БЦК, то его сокращение в большей 
мере связано с улучшением экономической 
политики правительств, а также со стратегия-
ми корпоративного управления. 

Дело в том, что в полном эволюционном 
цикле международной экономической и поли-
тической системы, состоящем из нечетного и 
четного БЦК (Пантин и Лапкин, 2006), как пра-
вило, во втором (чётном) БЦК удается разрабо-
тать экономическую политику, позволяющую 
максимально сократить (на 10–12 лет) про-
должительность понижательной стадии, что 
позволяет сократить суммарные потери нацио-
нального дохода в период спада и депрессии. 
Стабильная продолжительность повышатель-
ных стадий всех БЦК, составляющая около 24 
лет, объясняется тем, что максимальный жиз-
ненный цикл основного производственного 
капитала измеряется примерно 22–25 годами. 
Как правительства, так и предприниматели 
(фирмы) заинтересованы максимально исполь-
зовать основной производственный капитал, 
чтобы получить максимальную прибыль от 
основных капиталовложений. Поэтому и уда-
ется реализовать государственную и корпора-
тивную стратегии, направленные на поддер-
жание продолжительности повышательных 
стадий БЦК в течение примерно 24 лет.

Продолжительность пятого БЦК, оце-
ненная в 36 лет, является пока ещё прогноз-
ной. Рассмотрим, как она была получена. Хо-
рошо известно, что период с 1973 по 1982 гг. 
был годами депрессии четвертого БЦК, со-
провождавшимися двумя глубокими эко-
номическими кризисами – 1974–1975 гг. и 
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ка, установленная по данному показателю, 
может служить в качестве н.в.о.д.?! Но ответ 
на этот вопрос требует детального исследова-
ния распределения эмпирических дат н.п.т., 
представленных в табл. 1. Кроме того, чрезвы-
чайно важно также установить закон распре-
деления продолжительности цикла Жюгляра 
и оценить её наиболее вероятное значение в 
первой половине XXI в. Все это позволило бы 
повысить точность долгосрочного социально-
экономического развития до 2050 г.

5. ШУМПЕТЕРИАНСКИЙ СИНТЕЗ

В 1980-е и 1990-е гг. шла интенсивная 
работа по разработке эндогенных моделей 
экономического роста, обусловленного инно-
вациями. Главной целью этих исследований 
стало объяснение происхождения техническо-
го прогресса и детальная разработка структу-
ры возникновения и реализации инноваций. В 
этих моделях производство инноваций выде-
ляется как особый производственный сектор, 
рассматриваются детали функционирования 
этого производства, источники его финанси-
рования и т.д. Наиболее значимыми из этой 
группы стали модели Пола Ромера (��mer, 
1990), Агиона и Хауитта (Aghi�n, X�witt, 
1992), Гроссмана и Хелпмана (Gr�ssman, 
�elpman, 1991), заложившие базовые осно-, 1991), заложившие базовые осно-
вы теории инноваций в экономическом росте. 
Все эти модели полностью базируются на те-
ории инноваций Шумпетера. Таким образом, 
новые эндогенные модели роста являются мо-
делями инновационно-технологического эко-
номического развития Шумпетера.

Как известно, в свое время поиски уни-
версальной экономической теории привели к 
некоторому объединению теорий мейнстри-
ма – неоклассической, неокейнсианской и мо-
нетариской, – хотя эта объединенная теория, 
названная неоклассическим синтезом, до сих 
пор не сформулирована в виде единой строй-
ной теории. Тем не менее, думается, что пои-

с правилом Пантина. Прогноз продолжитель-
ности грядущего шестого БЦК, который мож-
но сделать в соответствии с правилом Пан-
тина, приводит к ступенчатому сокращению 
продолжительности пятого БЦК на 10–12 лет 
и дает оценку для средней ожидаемой про-
должительности шестого БЦК, равную 24–
28 годам, т.е. практически без понижательной 
стадии. Скорее всего, понижательная стадия 
сохранится, только продолжительность её со-
кратится до 5–6 лет. На этом заканчивается 
трехсотлетняя эпоха индустриальной стадии 
развития человечества и начинается инфор-
мационная эпоха – уже в масштабах всего 
мирового сообщества. Естественно, при этом 
теряет силу и правило Пантина, а формиро-
вание БЦК будет происходить по новым, ещё 
неведомым для нас, правилам.

Для более точной оценки продолжи-
тельность БЦК требуется установить закон 
распределения, описывающий её разброс от 
наиболее вероятного значения. Мы предпо-
ложили, что это гауссовский закон распреде-
ления. Но очевидно, что это будет несимме-
тричное распределение, скорее, похожее на 
логнормальное распределение, или распре-
деление Вейбулла. Причем принципиальное 
значение имеет разработка относительно на-
дежного способа для определения наиболее 
вероятной ожидаемой даты (н.в.о.д.) нижней 
поворотной точки (н.п.т.) или же – продолжи-
тельности БЦК, вокруг которого и располага-
ется фактический разброс дат в соответствии 
с установленным законом распределения. 
Прорыв в этом направлении намечен в работе 
В. Дементьева, опубликованной в настоящем 
журнале (Дементьев, 2012а) в рамках дискус-
сии, начатой академиком С. Глазьевым (Гла-
зьев, 2012). Дементьев приводит всестороннее 
обоснование того, что при датировке длинных 
волн приоритет следует отдавать показателям, 
характеризующим ситуацию с обновлением 
основных капитальных благ и связанным с 
ним широкомасштабным внедрением в про-
изводство инновационных технологий, а так-
же структурные изменения в инвестиционной 
сфере. Возможно ли, что именно эта датиров-
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орию Шумпетера–Кондратьева как на общую 
долгосрочную стратегию развития. Выбор же 
приоритетов экономической политики зависит 
от фазы цикла Кондратьева. В различных фа-
зах развития на протяжении БЦК роль государ-
ства будет различной: она меняется со сменой 
также экономической и финансовой политики 
правительства по управлению экономическим 
развитием, – как показано в табл. 2. Образно 
это можно представить следующим образом: 
инновационно-циклическая теория развития 
Шумпетера–Кондратьева – это ствол дерева, 
а неокейнсианская, неоклассическая и моне-
таристская теории – ветви, расположенные на 
разной высоте этого дерева.

ски новой универсальной теории должны быть 
продолжены именно в этом направлении – пу-
тем включения, как минимум, ещё двух тео-
рий: теории инновационного экономического 
развития Шумпетера и теории больших ци-
клов Кондратьева (Акаев, 2011). По аналогии 
с «неоклассическим синтезом» я называю этот 
процесс «шумпетерианским синтезом», по-
скольку в основе нового объединения долго-
срочного инновационно-циклического эконо-
мического развития Шумпетера–Кондратьева. 
Видение автора архитектуры «шумпетериан-
ского синтеза» представлено в табл. 2.

Моя ключевая идея состоит в том, что 
правительства при формировании своей эко-
номической и финансовой политики должны 
опираться на инновационно-циклическую те-

Таблица 2
Синхронизация экономической и финансовой политики правительства с фазами большого цикла Кондратьева

Стадии цикла Понижательная Повышательная Понижательная

Фазы цикла Депрессия Оживление Подъем Спад

Годы 2011–2017 гг. 2018–2023 гг. 2024–2042 гг. 2043–2055 гг.

Стратегии Социальной поддержки 
и запуска технологиче-
ских инноваций

Роста Роста и расширения Экономии

Риски Высокая безработица и 
социальная напряжен-
ность.
Нестабильность бан-
ковской и финансовой 
системы

Сбои в кредитовании 
реальной экономики

Перегрев экономики, 
финансовые «пузыри».
Чрезмерная неравно-
мерность в распределе-
нии доходов

Стагфляция, безрабо-
тица

Сопровождающие 
теории

Экономическая и 
финансовая политика 
правительства

Неокейнсианская 
теория

Неоклассическая 
теория

Неоклассический син-
тез и монетаризм

Неоклассическая 
теория

Кейнсианская политика 
стимулирования сово-
купного спроса. 
Политика укрепления 
банков и финансовой 
системы.
Инновационная поли-
тика инвестирования в 
базисные технологии и 
венчурный капитал

Либеральная полити-
ка с целью дать волю 
рыночной стихии и 
свободной конкурен-
ции.
Промышленная поли-
тика, способствующая 
потоку технологи-
ческих инноваций в 
традиционные отрасли 

Либеральная эконо-
мическая политика в 
сочетании с контролем 
над финансовыми спе-
куляциями на фондо-
вых биржах.
Мягкая бюджетная 
политика по выравни-
ванию доходов в обще-
стве. Неокейнсианская 
стабилизационная 
политика

Ограничительная мо-
нетарная и бюджетная 
политика при поддерж-
ке инфра-структурных 
и институциональных 
изменений

Базисные теории Инновационная теория экономического развития Шумпетера. 
Теория больших циклов Кондратьева
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Информационные и коммуникационные технологии по-
родили новый социокультурный феномен – виртуальный 
мир компьютерных игр, в котором человек существует в 
выбранном архетипическом образе – аватаре. В вирту-
альных мирах формируются экономические отношения 
по поводу таких нематериальных благ, как артефакты 
компьютерных игр, программное обеспечение, услуги 
коммуникационного характера и др. Эти отношения об-
разуют симулятивную экономику, которая встраивается 
в реальную систему экономических отношений и изме-
няет социально-экономическую структуру общества. 
Ключевые слова: виртуальный мир, архетипический об-
раз, артефакты компьютерных игр, симулятивная эко-
номика, институциональные нормы интернет-среды, 
интеллектуальная собственность, нетократия. 
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Информационные и коммуникационные технологии по-
родили новый социокультурный феномен – виртуальный 
мир компьютерных игр, в котором человек существует в 
выбранном архетипическом образе – аватаре. В вирту-
альных мирах формируются экономические отношения 
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ми – землей или трудом, которые содержатся 
в произведенном благе; 2) ценность субъек-
тивна, но измеряется она полезностью, т.е. все 
же утилитарна. 

Ценностное/стоимостное содержание в 
основу мотивов хозяйственной деятельности 
положил также и К. Маркс, который разра-
ботал методологию современной политиче-
ской экономии. В сжатом виде суть данной 
методологии такова: основой развития всего 
общественного устройства является развитие 
производительных сил, эволюция отношений 
собственности и соответствующая этой эво-
люции динамика социально-экономического 
характера распределения и присвоения благ. 

Политэкономический подход объясня-
ет эволюцию социума в целом, ставя его в 
генетическую и качественную зависимость 
от производственных отношений. Исполь-
зуемый при этом диалектический принцип 
историзма: понимание прошлого – ключ к 
познанию настоящего, а настоящее – ключ к 
пониманию будущего, помогает увидеть ин-
варианты динамики на всех этапах развития 
экономических систем. Хотя ценность благ, в 
том числе доминантных – средств/факторов 
производства, – становится все менее мате-
риальной, но потребительские мотивы их 
создания по-прежнему доминируют, и субъ-
ективные решения по поводу производства 
и потребления имеют в своей основе рацио-
нальный компонент. По-прежнему по поводу 
присвоения благ формируются отношения 
собственности, которые остаются системоо-
бразующими, так как в них участники обще-
ственного производства выступают предста-
вителями определенных социальных групп. 
Субъекты присвоения предметов, условий, 
средств, результатов, а в некоторых случаях и 
самих участников труда, присваивая домини-
рующие объекты собственности для удовлет-
ворения своих экономических интересов, тем 
самым задают и реализуют в обществе свою 
систему ценностей, соответствующие поли-
тические и духовные интересы. 

Такой методологический подход позво-
ляет зафиксировать переход количественных 

привычного пространства и позволили чело-
веку выйти за его пределы – в виртуальный 
мир. «Виртуальный» (от лат. virtualis) озна-
чает «возможный; такой, который может или 
должен появиться при определенных усло-
виях» (Современный словарь …, 2001). Вир-
туальная реальность стала неотъемлемой 
частью нашей жизни, независимо от того, 
признают люди ее существование или нет. Ж. 
Бодрийяр, анализировавший переплетение 
реального и виртуального, считал, что «по-
рождение моделей реального без оригинала 
и реальности» является симуляцией (от лат. 
simulo – делать вид, притворяться – копия, не 
имеющая оригинала в реальности; или знак, 
не имеющий означаемого объекта в реаль-
ности). «… Реальное производится на осно-
ве миниатюрнейших ячеек матриц и запоми-
нающих устройств, моделей управления – и 
может быть воспроизведено неограниченное 
количество раз» (Бодрийяр, 2012). С появ-
лением таких симулякров, как виртуальные 
миры компьютерных игр, реальный мир меня-
ется: «Когда границы мира отступают в беско-
нечность, происходит утечка реальности как 
внутренней связности ограниченного мира» 
(Бодрийяр, 2012), – и эти изменения затра-
гивают многие сферы жизнедеятельности, в 
первую очередь – социально-экономическую 
структуру общества. 

1. ИСХОДНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе многих направлений эконо-
мической теории лежит категория «ценность/
стоимость» как универсальная, вездесущая, 
многозначная и оттого до сих пор не познан-
ная. Многие поколения экономистов искали 
сущность этой категории и формулирова-
ли свои определения. Их изыскания можно 
свести к двум основным концептам: 1) цен-
ность = стоимость = цена товара определя-
ется объективными материальными фактора-
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о возвращении героя и о самоубийстве бога 
(Кэмпбелл, 1997). 

Современный уровень развития произ-
водительных сил сделал возможной иннова-
ционную «реинкарнацию» общечеловеческих 
социокультурных ценностей: информацион-
ные и коммуникационные технологии стёрли 
границы привычного пространства, позволи-
ли человеку выйти за его пределы и приме-
рить архетипический образ в виртуальных 
мирах компьютерных игр. Исследователь вир-
туальных миров Э. Кастронова считает, что 
успех компьютерных игр обусловлен тем, что 
они предоставляют человеку возможность 
развлечься (Кастронова, 2010). Но, по наше-
му мнению, компьютерные игры приобрели 
большую популярность еще и потому, что в 
виртуальном мире игрок может отождествить 
себя с архетипическим образом, выбранным 
им самим, став «аватаром». В среде Интерне-
та широко распространено понятие «аватар», 
произошедшее от санскритского слова ava-
tara – нисхождение, имеющего философское 
и религиозное значение, его суть – нисхожде-
ние бога в более низкие сферы бытия, т.е. в 
человеческий мир, воплощение или материа-
лизация бога на земле. (Индуизм, джайнизм, 
1996). В новой трактовке аватар – нематери-
альный, цифровой образ, самопредставление 
реального человека в Интернете (Дмитриева, 
2012). 

Основанные на мифах захватывающие 
сюжеты, где каждый может стать главным 
героем – спасителем мира, сверхчеловеком, 
затягивают все больше и больше людей в 
виртуальные миры. Вот, например, один из 
лидеров индустрии компьютерных игр – про-
дукт компании Bi�Ware MMO�PG (от англ. 
massively multiplayer �nline r�le-playing game – 
многопользовательская ролевая онлайн-игра) 
Star Wars The Old �ebublic, релиз которой со- Wars The Old �ebublic, релиз которой со-Wars The Old �ebublic, релиз которой со- The Old �ebublic, релиз которой со-The Old �ebublic, релиз которой со- Old �ebublic, релиз которой со-Old �ebublic, релиз которой со- �ebublic, релиз которой со-�ebublic, релиз которой со-, релиз которой со-
стоялся 20 декабря 2011 г. По состоянию на 
26 декабря 2011 г., т.е. в первую неделю после 
выпуска игры, на серверах было зарегистри-
ровано более миллиона пользователей, а об-
щая численность виртуального населения со-
ставила более 1660 тыс. человек, из которых 

изменений в качественные: растущая доля 
нематериальных благ в структуре обществен-
ного производства обусловливает реструк-
туризацию собственности, изменяющую 
соотношение экономических укладов и поли-
тических структур, направления и приорите-
ты общественного развития. 

2. ИННОВАЦИОННАЯ 
«РЕИНКАРНАЦИЯ» 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  
ЦЕННОСТЕЙ? 

Уже миллионы людей тратят время 
и деньги на «жизнь» в виртуальных мирах 
компьютерных игр. В основе формирования 
такого рода «симулякров» лежат мифы, в ко-
торых сохранены древнейшие идеи и пред-
ставления – общечеловеческие духовные 
ценности, образующие социокультурную 
основу общества. Повторяющиеся универ-
сальные мифологические сюжеты и сходные 
религиозно-мифологические символы, возни-
кающие в различных местах и в разное время, 
объясняются тем, что в мифах воплощены ар-
хетипы человеческого поведения («психиче-
ские первообразы, скрытые в глубине души, 
ее корни, опущенные в мир в целом» (Юнг, 
1996)). Юнг различал архетипы и архетипи-
ческие образы – архетипы, подвергнутые со-
знательной переработке в мифах. В сказаниях 
и легендах многих народов мира фигурируют 
архетипические образы: Гильгамеш – у шу-
меров, Ясон, Тесей, Геракл, Одиссей – у гре-
ков, Кухулин – у ирландцев, король Артур – у 
кельтов, былинные богатыри – у славян. Дж. 
Кэмпбелл в своих работах по сравнительной 
мифологии и сравнительной религии исследо-
вал мономиф, назвав его базовым архетипом 
всех обществ, единой историей восточных и 
западных религий, и сделал вывод, что все из-
вестные миру легенды, мифы и сказки имеют 
в своей основе одну из четырех историй: о 
спасении города, который обречен; о поиске; 
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даемой тиражами и рейтингами, отличают-
ся такие сиквелы, как Assassin’s Creed, The 
Witcher, W�rld �f Warcraft, �er�es �f Might and 
Magic, �alf Life, �esident Evil, а также другие 
онлайн-игры. Институциональная среда ком-
пьютерных игр поначалу характеризовалась 
предсказуемостью, и, корректируя свое по-
ведение, «аватар» мог предугадать действия 
других игроков. Однако спрос на такие игры 
снижался из-за их однотипности, и разработ-
чики были вынуждены искать новые решения. 
Например, институциональная среда Dil�gus: 
The Winds �f War, официальный выпуск ко-
торой еще не объявлен, пополнена необыч-
ными для видеоигр жанра �PG сюжетами: 
шантаж, поджог, ссоры, попрошайничество, 
которые в каждом конкретном случае будут 
иметь различные результаты. Как обещают 
разработчики, «… вы будете постоянно встре-
чать разнообразных персонажей: одни станут 
союзниками, другие попытаются помешать 
вам, ограбить вас во сне или просто убить. 
Но точно так же и вы сможете обманывать их, 
очаровывать, вытягивать разными способами 
информацию» (Волошин, 2011). Тем самым 
виртуальный мир все больше приближается 
к миру реальному, для которого характерно 
некооперативное поведение, асимметричное 
распределение информации, а отсюда – и вы-
сокая степень неопределенности. 

Институциональная среда любого вир-
туального мира создается на основе правил 
формальной логики и специального кода на 
языке программирования, изначально осно-
ванном на бинарной системе счета, разре-
шающей или запрещающей какое-либо дей-
ствие. В данной среде код – это основной 
закон (норма), призванный обеспечивать кон-
троль соблюдения локальных норм и правил, 
причем с точки зрения его реализации такой 
«закон» является относительно недорогим 
и эффективным. Собственно в виртуальном 
мире игроку доступно многое – его возмож-
ности ограничены лишь уровнем, на котором 
он находится в игре. И чем больше уровней 
он проходит, тем больше ему хочется играть, 
чтобы стать «царем горы». Инновационные 

более 810 тыс. – рыцари джедаи и 850 тыс. – 
воины империи ситхов (в игре используется 
мифология известной гексалогии Дж. Лука-
са «Звездные войны») (Статистика Star Wars, 
2011). За этот же период было «убито» более 
трех миллиардов неигровых персонажей. Вот 
каковы масштабы виртуальных миров! 

В виртуальных мирах миф предстает 
как элемент «реального» мира, формирую-
щий институциональную среду виртуально-
го мира. Виртуальные миры компьютерных 
игр мы определяем как симулякры, созданные 
творческим трудом писателей, режиссеров, 
художников, программистов и др., инсти-
туциональная среда которых формируется 
и развивается согласно ценностям и нормам 
базового мифа (Губарь, Дмитриева, Попов, 
2012). Зачастую игроки объединяются в со-
общества за пределами институциональной 
среды игры, т.е. социальные взаимосвязи 
из виртуального мира переносятся в реаль-
ный. Миллионы «аватаров», населяющих 
виртуальные миры компьютерных игр – сво-
еобразных симулякров реального мира, соз-
данных фантазией писателей, режиссеров, 
художников и программистов, вовлечены не 
только в социальные, но и в экономические 
отношения (перераспределение ресурсов, ко-
операция труда, изготовление и потребление 
благ, обмен/торговля и т.п.). Сформировав-
шиеся в виртуальной среде вполне реальные 
социально-экономические отношения мы на-
звали симулятивной экономикой, используя 
терминологию Ж. Бодрийяра. Анализируя 
переплетение реального и виртуального, он 
утверждал, что «порождение моделей реаль-
ного без оригинала и реальности» – это симу-
ляция. «…Реальное производится на основе 
миниатюрнейших ячеек матриц и запоминаю-
щих устройств, моделей управления – и мо-
жет быть воспроизведено неограниченное 
число раз» (Бодрийяр, 2012). 

Для разработчика и производителя игры 
условием коммерческого успеха выступают 
привлекательность сюжета и институциональ-
ной среды, в которой действуют «аватары». 
Высокой конкурентоспособностью, подтверж-
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зацию» виртуальных миров. Так формирует-
ся понимание виртуального мира как продол-
жения реальности, как новой «территории» 
и новых «государств», которые населяют 
«аватары», свободные или порабощенные, 
воинственные или миролюбивые, созидатели 
или разрушители, образующие свой социум. 
Инновационные технологии предоставляют 
человеку возможность перевоплотиться в вы-
бранный им архетипический образ и «жить» в 
виде «аватара» по мифологическим сюжетам 
и общечеловеческим ценностям, осуществив 
их инновационную «реинкарнацию». 

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ  
СИМУЛЯТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

В реальном (физическом) мире, если 
люди массово переселяются из одной стра-
ны в другую, обе страны меняются. Так же и 
появление виртуальных миров (симулякров) 
начинает изменять мир реальный, поскольку 
этот виртуальный мир распространяет своё 
воздействие на многие сферы реальной жиз-
ни человека. 

Жизнедеятельность человека в вирту-
альном мире не только формирует виртуаль-
ные социально-экономические отношения 
(симулятивную экономику), но и изменяет 
реальные. Появляются производители и по-
требители благ, которые могут быть использо-
ваны только в виртуальном пространстве: еда, 
ресурсы, оружие, знания, доспехи, зелья, свит-
ки с заклинаниями и заданиями и т.п. Все эти 
товары приобретаются не обязательно за вир-
туальные деньги (бонусы, баллы, касты, пойн-
ты или виртуальные национальные денежные 
единицы), а зачастую за вполне реальную 
национальную валюту. Все большее число 
людей получает доход от обслуживания по-
требностей, возникающих только в виртуаль-
ных мирах. Широко известной стал «аватар» 
Анше Чанг из игры Sec�nd Life, запущенной 
в 2003 г. компанией из Сан-Франциско Linden 

технологии позволяют постоянно создавать 
все новые сценарии, где фигурируют старые 
трансцендентные архетипические образы, за-
ставляющие людей все глубже и глубже по-
гружаться в виртуальные миры – симулякры. 

Но где проходит граница между реаль-
ностью и симуляцией? Насколько реальны 
виртуальные миры, в которых миллионы лю-
дей проводят все больше времени? 

Философия не отрицает вероятность 
множественности миров, которые могут соот-
носиться друг с другом и даже взаимодейство-
вать при определенных условиях, объединяя 
их все понятием Универсум. (Ортега-и-Гассет, 
1991). Понимание виртуальности основыва-
ется на двух основных концепциях – на идее 
Платона о «копии копии», дополненной Ж. 
Бодрийяром, трактующим виртуальный мир 
как симуляцию реального, как новую терри-
торию или субстанцию, гиперреальность; и 
на идее Аристотеля о «пятой субстанции», 
развитой Г. Лейбницем и Ж. Делёзом, опреде-
ляющими виртуальность как потенциальную 
возможность и часть реального мира. Делёз 
считал, что существующий и потенциальный 
мир производят новую реальность – виртуаль-
ную, которая на самом деле намного реальнее, 
чем мы ее себе представляем (de S�uza e Silva, 
Sut��, 2011).

В середине 1960-х годов А. Сазерленд 
разработал модель компьютерного дисплея, 
который симулировал физический (матери-
альный, реальный) мир и позволял пользова-
телю непосредственно взаимодействовать с 
этим подобием мира, положив начало изуче-
нию виртуальной реальности. Развитие со-
временных технологий в физике, медицине, 
вооружениях, сфере услуг делают виртуаль-
ную реальность неотъемлемой частью нашей 
жизни, независимо от того, признает ее суще-
ствование большинство людей или нет. Вир-
туальный мир компьютерных игр предстает 
объективно существующей частью реально-
го мира с субъективно выбранным набором 
его элементов. Учащаются случаи объедине-
ния игроков в сообщества за пределами среды 
игры, что означает своеобразную «натурали-
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воды в сумме около 1,3 млн долл., изъять ко-
торые не удалось (Профессиональный прода-
вец…, 2006). 

Подобные товарно-денежные отноше-
ния пока не регулируются никакими фор-
мальными институтами ни виртуального, ни 
реального миров, разве что подчиняются за-
конам логики и математики: «если…, то…, 
иначе…», однако в Интернете сформировался 
рынок артефактов, востребованных в вирту-
альных мирах, – рынок виртуальных благ (см.
табл.).

В эти виртуально-реальные товарно-
денежные отношения вовлечены, вопреки 
устоявшемуся мнению, не только подростки 
и молодежь, но представители всех возрастов 
(см. рисунок). 

Экономические отношения по поводу 
обмена в Интернете совершаются посред-
ством определенных технических процедур, 
осуществляющихся через различные платеж-
ные системы (Яндекс-Деньги, SMS-сервисы, 
Web M�ney, 2Pay Pr�, Pay Pal и др.). Эти пла- M�ney, 2Pay Pr�, Pay Pal и др.). Эти пла-M�ney, 2Pay Pr�, Pay Pal и др.). Эти пла-, 2Pay Pr�, Pay Pal и др.). Эти пла-Pay Pr�, Pay Pal и др.). Эти пла- Pr�, Pay Pal и др.). Эти пла-Pr�, Pay Pal и др.). Эти пла-, Pay Pal и др.). Эти пла-Pay Pal и др.). Эти пла- Pal и др.). Эти пла-Pal и др.). Эти пла- и др.). Эти пла-
тежные системы являются также посредни-
ками при заключении сделок. Но товарно-
денежные отношения между «аватарами» с 
точки зрения норм реального мира являются 
незаконными, так как совершаются вне нало-
говой системы. Для соблюдения законности 
большинство правил, разработанных для он-
лайновых игр, запрещает любые экономиче-
ские отношения между игроками, хотя в не-
которых играх предусмотрена возможность 
добывать определенный ресурс и обменивать 
его на реальные деньги: «Накопленный Вами 
в игре MyLands ресурс Черный жемчуг (ЧЖ) 
мы превращаем в реальные деньги и отдаем 
Вам. MyLands – первая онлайн-стратегия, ко-
торая дает Вам возможность не только полу-
чить удовольствие от игры, но и превратить 
игровую валюту в реальную» (Энциклопедия 
правил…, 2010). Денежные единицы педы 
(Pr�ject Entr�pia D�llars) из виртуального 
мира ММО Entr�pia Universe, использующие-Entr�pia Universe, использующие- Universe, использующие-Universe, использующие-, использующие-
ся для ценных вложений, приносящих при-
быль, можно обменять на реальную валюту. 
Российские пользователи для этого использу-

Lab, созданный учительницей из Франкфурта 
Айлин Греф. Вместе с мужем она основала 
компанию «Anshe Chung Studi�s», занимаю-
щуюся продажей и сдачей в аренду виртуаль-
ной недвижимости. И сегодня ее владения в 
Sec�nd Life оцениваются в сумму более мил-
лиона долларов. За каждые 6,5 гектара, полу-
ченные у Linden Lab, сама Анше выплачивает 
владельцам игры – компании Linden Lab по 
лицензионному соглашению 1250 долл. еди-
новременно и еще 195 долл. в месяц в виде 
налога. Свои земли она делит на участки по 
4000 м2, потом с помощью разных программ 
«обустраивает» их, добавляя реки, леса, горы, 
иногда строя дома. Она сдает эту «недвижи-
мость» в аренду другим «сэкондлайфовцам», 
собирая по 100 долл. за участок и взимая свой 
налог на недвижимость в размере 20 долл. в 
месяц (собирает с тех, кому передала в аренду 
участки по 4 тыс. м2, нарезанные из ее вла-
дений). При этом Анше активно занимается 
маркетингом, стремясь учитывать особенно-
сти виртуальных клиентов. На своей терри-
тории она организовала отдельный район, где 
селятся «люди», интересующиеся азиатской 
архитектурой. Другое поселение создано спе-
циально для представителей нетрадиционной 
сексуальной ориентации (Парлофф, 2007).

Данный пример – далеко не единствен-
ный. В сфере онлайн-игр преобладают това-
ры, удовлетворяющие потребности игроков. 
Например, копья, мечи, доспехи и персонажи, 
тренированные одними игроками, предлага-
ются для продажи другим игрокам. Японский 
студент китайского происхождения Ванг Юэ 
Си зарабатывал деньги на проживание в чу-
жой стране, продавая артефакты игры W�rld 
�f Warcraft. Ванг развивал своего персонажа, 
добывал уникальные игровые предметы и 
продавал их на различных аукционах. По за-
кону он не имел права заниматься торговлей 
на территории чужой страны, и во время оче-
редной сделки был пойман с поличным. Он 
показал, что заработал около 50 тыс. долл. 
Эти деньги были изъяты, а студент возвращен 
в Китай. Но на его банковский счет в Китае 
продолжали поступать многочисленные пере-
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этом свою долю прибыли – ренту. Иными сло-
вами, данная игра позволяет игрокам превра-
щать доходы, полученные в виде нефиатных 
электронных денег, во вполне фиатные, до-
полнительно размывая границы между симу-
лятивной и реальной экономиками.

Компании, оценившие новый сегмент 
рынка, продвигают свои товары в симуля-
тивной экономике, например, в онлайн-игре 
Sec�nd Life компании Dell и IBM продают 
игрокам виртуальные технологии, а корпора-
ция S�ny Music создала остров-магазин, где 
игроки приобретают музыку и видеозаписи. 
То есть реальный бизнес встраивается в симу-
лятивную экономику как равноправный эле-
мент. 

Итак, экономические отношения из 
мира виртуального легко переносятся в мир, 
который мы считаем реальным, и вновь пер-
выми возникают отношения собственности 
(возможность покупать, продавать, сдавать 
в аренду). Уже сейчас местоположение вир-
туальных участков земли (игра Sec�nd Life) 
формирует дифференциальную ренту I, а 
убранство, связанное с дополнительным вло-
жением капитала в участок, – дифференциаль-
ную ренту II. Реализация норм собственности 
свидетельствует о том, что виртуальные объ-
екты уже включены в хозяйственный оборот, 

ют кредитные и дебетовые карты Visa и Mas-Visa и Mas- и Mas-Mas-
terCard, банковские переводы, а также такие 
электронные платежные системы, как Web-Web-
M�ney или Яндекс.Деньги. При этом в данной 
игре регулярно проводятся аукционы, на ко-
торых «аватары» приобретают эксклюзивные 
права собственности на виртуальные объекты 
и получают возможность собирать налоги с 
пользователей этими объектами, получая при 

Таблица 
Структура спроса и средняя цена виртуальных благ в 2009–2010 гг., долл. 

Артефакты 

2009 г. 2010 г.

Покупка непо-
средственно у 
производителя 

Покупка у сто-
ронних постав-

щиков

Покупка непо-
средственно у 
производителя 

Покупка у сто-
ронних постав-

щиков 

Игровая валюта 50 29 31 20

Виртуальные подарки 12 9 30 20

Улучшение качеств персонажей в играх 20 10 28 20

Одежда и доспехи персонажей в играх 20 11 20 15

Коды подписки 30 15 20 15

Карты местности для перехода на другие 
уровни игры 11 5 20 11

Оружие персонажей в играх 20 15 20 15

С о с т а в л е н о  п о: (Сайт корпорации Playspan…, 2011).

С о с т а в л е н о  п о: (Восканян, 2010). 

Пол и возраст респондентов, совершивших 
виртуальные покупки в США в 2009 г.,  

% численности половозрастной группы
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симулятивная экономика – термин не устано-
вился, поэтому возможна его корректировка) 
рассматривается нами как неизбежное явле-
ние, побочный эффект научно-технического 
прогресса и возникновения нового социокуль-
турного феномена – виртуального мира ком-
пьютерных игр. 

4. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ 
ИНТЕРНЕТА 

Компьютерные игры – лишь один из ре-
зультатов развития информационных и комму-
никационных технологий и услуг, лишь одна 
из возможностей Интернета. Исследование 
связи Интернета с экономиками стран G20 по-G20 по-20 по-
казало, что самая интернет-ориентированная 
экономика – в Великобритании: вклад 
интернет-бизнеса в ВВП составил в 2010 г. 
8,3% (средний показатель стран «большой 
двадцатки» – 4,1%), что больше вклада здра-
воохранения, строительства или образования. 
В России в 2010 г. доля интернет-бизнеса в 
ВВП составила 1,9%. (Интернет создал…, 
2012). Совокупная интернет-экономика 
включает услуги программного обеспечения 
(преимущественно SaaS), электронную ком-
мерцию, рекламно-маркетинговые услуги, 
услуги хостинга и продажи доменов и неко-
торые другие (Исследование «Экономика…», 
2012). Формируется среда Интернета – такой 
уровень развития производительных сил, на 
котором возникает глобальная информаци-
онная сеть, изменяющая характер производ-
ственных отношений. Основной спектр отно-
шений между экономическими субъектами в 
среде Интернета формируется по поводу та-
ких новейших нематериальных объектов, как 
программное обеспечение, доменные имена, 
геомаркеры, ключевые слова, услуги комму-
никационного характера, web-страницы и др. 
Формирование прав собственности на них 
порождает множество еще не имеющих пре-
цедента решения проблем (Губарь, Попов, 

но формальные институты собственности еще 
не сформированы, не выработана терминоло-
гия и даже единая точка зрения на то, кого 
же считать реальным собственником. Разви-
ваясь, индустрия развлечений порождает все 
новые и новые виртуальные миры, в которых 
возникают все те же формы экономических 
отношений по поводу, по сути, нематериаль-
ных активов. Эти отношения из мира вирту-
ального переходят в мир реальный и обратно, 
затрагивая все сферы жизнедеятельности. 

Экономические отношения между игро-
ками могут формировать имущественные 
споры по поводу виртуальных объектов, а 
имущественные споры, в свою очередь, могут 
способствовать формированию и развитию 
конфликтов по поводу виртуальных объектов, 
проникающих в реальные общественные от-
ношения. Зафиксированы случаи девиантного 
поведения, вызванного конфликтами в онлайн-
играх (Любинецкая, 2008) Это лишний раз 
свидетельствует о высокой потребности обще-
ства в формализации норм виртуального мира. 

В то же время виртуальный мир ком-
пьютерной игры – продукт, созданный чело-
веком, и даже после тщательной проверки не 
исключены ошибки в правилах игры, а также 
возможны системные сбои при неадекватной 
работе компьютера. Эти проблемы приводят 
к тому, что институты данной игры переста-
ют адекватно работать и возникает инсти-
туциональная ловушка (Полтерович, 1998), 
позволяющая некоторым игрокам получать 
институциональную ренту. Так, в игре �er�es 
�f Might and Magic для платформ, функцио- Might and Magic для платформ, функцио-Might and Magic для платформ, функцио- and Magic для платформ, функцио-and Magic для платформ, функцио- Magic для платформ, функцио-Magic для платформ, функцио- для платформ, функцио-
нирующих под управлением Wind�ws M�bile, 
системный сбой провоцирует неограничен-
ный рост армий и ускоренный приток денеж-
ных средств (монет) при сохранении стоимо-
сти воинов. Налицо обман налоговой службы 
(если бы таковая имелась), прикрытый техно-
генным фактором. Но экономику виртуаль-
ных миров никто не контролирует, и потому 
рост прибыли ограничивается только возмож-
ностями сценария игры.

Экономика виртуальных миров ком-
пьютерных игр (= экономика симулякра = 
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ганизации Creative C�mm�ns, 2011). Creative 
C�mm�ns разработала ряд лицензий (норм), 
которые регулируют отношения по поводу 
свободного распространения (общественной 
формы собственности) таких результатов 
интеллектуальной деятельности, как текст, 
звуки, видео- и иные изображения. Сравни-
тельный анализ лицензий показал, что сово-
купность предусмотренных ими отношений 
интеллектуальной собственности находится 
на границе определения того, что из результа-
тов интеллектуального труда в сфере культу-
ры является общественным, а что – частным 
(Попов, 2011б). Данные нормы формируют 
эластичную систему прав, которая может спо-
собствовать снижению неопределенности, а 
снижение неопределенности поможет сфор-
мировать более детерминированную среду 
поведения производителей и потребителей 
потенциальных объектов интеллектуальной 
собственности. Важно, что лицензии Creative 
C�mm�ns предоставляют автору выбор фор- предоставляют автору выбор фор-
мы собственности – в отличие, например, от 
существовавших в СССР условий, вынуждав-
ших авторов отказываться от исключитель-
ных прав на результат своего интеллектуаль-
ного труда. 

В большинстве стран использование 
лицензий Creative C�mm�ns не противоре-
чит местному законодательству. Аналогичной 
институциональной деятельностью, только в 
сфере программного обеспечения, занимается 
организация Open S�urce и ряд других обще-Open S�urce и ряд других обще- S�urce и ряд других обще-S�urce и ряд других обще- и ряд других обще-
ственных движений, например, проект GNU, 
финансируемый некоммерческой организа-
цией «Фонд свободного программного обе-
спечения» (Free S�ftware F�undati�n). В на-
стоящее время данные институты выполняют 
функции инфраструктуры в отношениях по 
поводу общественной интеллектуальной соб-
ственности. 

Лицензии активно используются и в 
России: так, на сайте «Частный корреспон-
дент» указано: «Содержимое сайта, если не 
указано иное, опубликовано в соответствии 
с лицензией Creative C�mm�ns Attributi�n 3.0 
License». 

2011). Доходы от продажи продукции и услуг 
компаний, производящих товары для среды 
Интернета, растут, что приводит к увеличению 
удельного веса нематериального богатства 
в структуре всего общественного богатства, 
а частная собственность на нематериальные 
объекты собственности – к перераспределе-
нию общественного богатства и формирова-
нию новых социальных групп. 

На протяжении длительного периода 
развития общества результаты интеллекту-
ального труда находились в основном в обще-
ственной форме собственности, до появления 
первых законов об интеллектуальной соб-
ственности и авторском праве. После этого 
в общественной форме остались те объекты 
интеллектуальной собственности, в которых 
не были заинтересованы частные лица, на-
пример, продукт был уже широко известен 
или публично обнародован, или не мог быть 
оформлен в частную форму интеллектуаль-
ной собственности, так как отсутствовали 
критерии такого оформления. На современ-
ном этапе в среде Интернета зарождается 
новая стадия общественной формы интеллек-
туальной собственности. (Попов, 2011а). На 
постиндустриальной стадии экономики уве-
личивается потребность не только в результа-
тах интеллектуального труда, но и в качестве 
их спецификации, для чего необходима спе-
циальная институциональная среда, нормы 
которой призваны устранять неопределен-
ность, возникающую по поводу использова-
ния объектов интеллектуальной собственно-
сти. Наличие неопределенности приводит к 
эволюционному формированию институцио-
нальных норм различными общественными 
группами. В среде Интернета они представ-
лены такими организациями, например, как 
Creative C�mm�ns, Open S�urce и др. 

Creative C�mm�ns видит цель своей де- C�mm�ns видит цель своей де-C�mm�ns видит цель своей де- видит цель своей де-
ятельности в реализации потенциала Интер-
нета и обеспечении универсального доступа 
к исследованиям, образованию и участию в 
культуре. Она существует за счет пожертвова-
ний пользователей Интернета и тех, кто верит 
в его потенциал (Сайт некоммерческой ор-
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новационной экономической системы, в струк-
туре национального богатства которой доми-
нирует доля нематериального богатства. 

5. ТРАНСФОРМАЦИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
СРЕДЫ ИНТЕРНЕТА

Исследование эволюции и институцио-
нализации экономических отношений в среде 
Интернета показало, что основой взаимодей-
ствия субъектов хозяйствования по поводу 
новейших объектов товарно-денежных от-
ношений по-прежнему выступает собствен-
ность (с заменой доминирующих субъектов 
собственности – таким образом формируют-
ся новые социальные группы). В отношениях 
собственности задействованы все субъекты 
экономики, но если в товарно-денежных от-
ношениях они являются субъектами обще-
ственного производства, то в отношениях соб-
ственности – представителями определенных 
социальных групп. Вот почему во всемирной 
истории замена одних доминирующих субъ-
ектов собственности другими означала также 
и смену общественно-экономических систем, 
существенно меняла соотношение экономи-
ческих укладов и политических структур. 

Инновации в производительных силах 
приводят к социальным изменениям. Это про-
исходило при каждом качественном скачке 
развития производительных сил. Так, про-
мышленная революция середины ХIХ в. сде-IХ в. сде-Х в. сде-
лала капитал доминирующим фактором про-
изводства, и интересы владеющего им нового 
общественного класса – буржуазии – стали 
преобладать над интересами прежнего доми-
нирующего класса – земельных собственни-
ков. Сменились ценностные параметры земли 
(феодальных поместий, вотчин1), выражав-

1 Поместьем назывался участок земли, пере-
даваемой от государя лицу, состоящему на государ-

Существуют и другие способы снятия и 
ограничения доступа к результатам интеллек-
туальной деятельности, являющимся благами 
коллективного пользования, например, когда 
доступ к ним формируется либо в обход зако-
нодательных норм, либо через активное сопро-
тивление законодательным нормам. Известны-
ми примерами таких способов доступа является 
деятельность партий пиратов, существующих 
в большинстве стран мира. Интересно, что 
наиболее известная из них (получила два из 
восемнадцати предназначенных Швеции мест 
в Европарламенте в 2009 г.) – шведская «Пи-
ратская бухта», существовавшая как торрент-
трекер, трансформировалась в «Пиратское 
облако» – распределительный узел ссылок, не 
имеющий земного места пребывания. Данные 
и вычисления распределены между провайде-
рами «облачных» сервисов в разных странах, 
весь трафик шифруется, материальны лишь 
балансировщики нагрузки и маршрутизаторы, 
но в случае захвата они блокируются. «Пират-
ская бухта» – пример не только возможностей 
организации дела в интернет-среде: без инве-
стиций, руководителей, чиновников и государ-
ства, – только на энтузиазме нескольких чело-
век и потребности в производимых ею благах 
(интеллектуальных!), но и того, как реагирует 
виртуальная среда на силовое давление: она 
становится все менее уловимой субстанцией. 
Россия с 1 декабря 2012 г. стала председатель-
ствовать в G20, и подготовка проекта давно 
назревших институциональных инноваций в 
сфере авторского права обеспечила бы нам ав-
торитет. Идею о том, что необходимо найти ба-
ланс между традиционной защитой авторских 
прав и её новыми формами, присущими толь-
ко Интернету, активно продвигает премьер-
министр РФ Д. Медведев. 

Попытки создания институциональных 
норм отражают изменения отношений не толь-
ко по поводу интеллектуальной собственности 
(и устойчивость ее общественной формы), но 
и экономических отношений в интернет-среде 
в целом. Creative C�mm�ns, Open S�urce и по-
добные им общественные институты являются 
необходимой институциональной средой ин-
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доминирующими субъектами экономики, а из 
их владельцев формируется новая социальная 
группа – нетократия (netократия), обеспечи-
вающая свое материальное существование 
за счет нематериального производства, осно-
ванного на информационных и коммуникаци-
онных технологиях. Нетократия проникает в 
элиту общества, ее представители становятся 
героями произведений культуры и новостей 
дня. Например, Марк Цукерберг стал глав-
ным героем художественного фильма «Соци-
альная сеть», в октябре 2012 г. он встречался 
с премьер-министром России Д. Медведевым, 
который еще ранее, в июне 2010 г., будучи 
президентом РФ, познакомился с другой ле-
гендой мира информационных технологий – 
Стивом Джобсом. 

Таким образом, развитие экономиче-
ских отношений в интернет-среде изменяет 
социальную сферу, реструктурирует власт-
ные полномочия и поведенческие отношения, 
складывающиеся между людьми по поводу 
использования и присвоения доминирующих 
в этой среде нематериальных объектов. 

Авторы термина «нетократия» так 
описывают рост ее влияния на современное 
общество: «Так же, как аристократия способ-
ствовала созданию самых важных легальных 
предпосылок для экспансии капитализма – го-
сударственной защиты частной собственно-
сти, так и все более маргинальная буржуазия 
будет использовать свой контроль над парла-
ментской системой и полицию для легити-
мизации и защиты важнейших компонентов 
в конструкции нетократической власти: па-
тентов и авторских прав» (Бард, Зодерквист, 
2005).

Формы проявления нетократии мы 
ощущаем в изменениях, происходящих в пра-
вовой, экономической и социальной жизни 
общества, которые связаны с формированием 
нетократии как социальной группы (класса). 
Как известно, для формирования класса необ-
ходима определенная институциональная сре-
да, которая может быть представлена специ-
альными законами, правилами, договорами, 
лицензиями и организациями. Выше мы рас-

шиеся в форме поместного или вотчинного 
прав, не бывших предметом купли-продажи и 
ценимых не только за размеры и качество при-
родных ресурсов, но и как родовые наследуе-
мые символы, атрибуты и титулы. Приступив-
ший к развитию российской промышленности 
Петр I в 1714 г. законом о единонаследии объ-
единил вотчины и поместья под одним общим 
именем – «недвижимого имущества», поло-
жив начало превращению земли в товар. Пра-
вительство П.А. Столыпина завершило эти 
преобразования, впервые в истории России 
введя частную собственность на землю в пол-
ном объеме: с правом владения, пользования, 
распоряжения (в том числе и купли-продажи) 
землей и всем необходимым для обработки 
земли имуществом. Земля стала оцениваться 
по принципам открытого рынка, недолго про-
существовавшего в России, но эволюциони-
ровавшего в Европе. Земельная аристократия 
продавала фамильные ценности, земли, титу-
лы и гербы и все более теряла доминирующее 
место в обществе, уступая его промышленни-
кам, купцам и банкирам, которые стали уста-
навливать свои «правила игры». 

Та же реструктуризация социаль-
ных групп происходит и сегодня. Научно-
технический прогресс стал главным факто-
ром становления таких социальных групп как 
ученые, работники интеллектуального труда, 
творческая интеллигенция. Э. Тоффлер от-
мечал, что возникает группа людей, обеспе-
чивающих свое материальное существование 
за счет нематериального производства (Тоф-
флер, 2008). Возглавляемые представителя-
ми этой группы инновационные компании в 
различных сферах деятельности (например, 
�ewlett-Pac�ard, Intel, IBM и др.) становятся 

ственной службе, для того, чтобы оно добывало из 
него средства на свое содержание. По существу это 
было жалование, только не в форме денег, а в возмож-
ности эксплуатации природных ресурсов отведенно-
го участка земли с подчинением крестьян, живших на 
той земле, власти помещика. Вотчина представляла 
собой право собственности на землю, переходящее 
по наследству. 
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обретают новые значения (аська3, баба яга4, 
клава5, мыло6, пост7, тролль8 …). Этимологи-
ческий подход к исследованию общественной 
динамики всегда показывает, что изменение 
языка отражает не только изменения в вос-
приятии казавшихся устойчивыми понятий, 
но и в общественной жизни. 

В завершение анализа социальных 
преобразований, которые создает развитие 
информационных и коммуникационных тех-
нологий, рассмотрим социальную группу, 
контуры которой только намечаются – на-
зовем ее пока пролетариатом умственного 
труда. Интернет – средство, благодаря ко-
торому практически любой человек после 
относительно небольших инвестиций в обо-
рудование и при помощи нескольких про-
стых действий может стать одновременно и 
потребителем и создателем. Создание и раз-
витие виртуальных персонажей для продажи 
не требуют особых знаний и высокой квали-
фикации, и в среде Интернета формируется 
социальная группа, получающая доходы от 
труда, связанного с созданием виртуальных 
товаров. Стремление данной социальной 
группы к удовлетворению своих потребно-
стей формирует высокий уровень мотивации 
ее членов в развитии и формализации эконо-
мических отношений в сфере компьютерных 
игр и виртуальных товаров, используемых в 
играх. Стимулы и мотивация порождают раз-
личные тенденции в общественном производ-
стве, например, углубление разделения труда 
или возникновение новых видов эксплуата-
ции, связанных с виртуальным миром. При-
ведем только один факт: «Заключенные ис-
правительной колонии Цзиси (северо-восток 
Китая, провинция Хэйлунцзян) днем труди-

3 Программа общения ICQ.
4 Расширенный графический видеоадаптер 

EGA.
5 Клавиатура.
6 E-mail.
7 Сообщение на форуме. 
8 Пользователь, размещающий в Интернете 

провокационные сообщения.

смотрели институционализацию экономиче-
ских отношений в интернет-среде по поводу 
объектов интеллектуальной собственности. 
Еще одной интересной формой проявления 
нетократии, по нашему мнению, является 
формирование частных блогов лицами, стре-
мящимися к публичности и формированию 
собственного имиджа. Сначала это были люди 
творческих профессий – писатели, поэты, пу-
блицисты и проч. В декабре 2009 г. Президент 
России Д. Медведев, бывший уже известным 
блогером, предупредил, что политики, не 
присутствующие в Интернете, не смогут по-
лучить высокие государственные должности. 
Чиновникам и партийным деятелям «Единой 
России» пришлось стать блогерами. Пока еди-
ной интернет-площадки у них нет, они рассре-
доточены по социальным сетям – Faceb���, 
VK�nta�te, Twitter, но уже предпринимаются 
попытки создать единую федеральную си-
стему. У «Единой России» есть партийный 
проект «Развитие Рунета», в рамках которого 
существует отдел по работе в социальных се-
тях. В политике развитых стран социальные 
сети стали влиятельным фактором. Во время 
встречи с М. Цукербергом 2 октября 2012 г. 
Д. Медведев пошутил: «правильно ли он по-
нимает, что, видимо, Барак Обама победит, 
поскольку у него фолловеров2 намного боль-
ше, чем у Митта Ромни», а Цукерберг на это 
ответил, что когда он с друзьями придумывал 
Faceb���, то не предполагал, что проект ста-
нет таким влиятельным в политике (Марк Цу-
керберг…, 2012). 

Инновационные информационные тех-
нологии, охватившие через Интернет прак-
тически все сферы жизнедеятельности, рас-
пространяют свою терминологию также и на 
жизнь за пределами Интернета (сисадмин, 
блогер, глюк, лузер, смайлик, спам, хакер, 
юзер…), и даже старые привычные слова при-

2 От англ. f�ll�wer – последователь – здесь 
также: читатель, подписчик; в блогосфере – все те, 
кто вас читает и следит за обновлениями. 
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лись на каменоломне, а ночью охранники за-
ставляли их играть в W�rld �f Warcraft. Всего в 
игру было вовлечено около 300 заключенных, 
которые зарабатывали до 6 тыс. юаней в день 
(около 900 долл.). Все эти деньги забирало 
себе руководство исправительной колонии. За 
невыполнение дневной квоты заработка вир-
туальной валюты следовало физическое на-
казание» (Сайт агентства новостей «Лента», 
2011). Вот такое сочетание новых технологий 
и старых способов получения дохода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очевидно, что выявление специфи-
ческих черт экономических отношений в 
интернет-среде и особенностей институцио-
нализации симулятивной экономики требу-
ет глубокого теоретического осмысления, 
которое исследователи до сих пор еще по-
настоящему не предпринимали. Симулятив-
ная экономика – тема наших дальнейших 
изысканий, цель которых нам представляет-
ся в том, что они позволят увидеть возмож-
ное направление развития общественных 
отношений, смоделировать и проследить их 
эволюцию в искусственном мире, выявить 
возможные последствия и влияние этой дина-
мики на экономику виртуального мира и экс-
траполировать результаты на реальную эконо-
мику. Для экономической науки виртуальное 
пространство – всего лишь очередная сфера 
приложения экономических интересов чело-
века, а значит – новая terra inc�gnita, на кото-terra inc�gnita, на кото- inc�gnita, на кото-inc�gnita, на кото-, на кото-
рой также действуют экономические законы и 
развиваются экономические отношения. 
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СРЕДНЯЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ  
ЖИЗНИ КОМПАНИЙ  
В ИНДЕКСЕ ДОУ–ДЖОНСА  
И ИНДЕКСЕ РТС

П.Ф. Андрукович 

В статье рассматриваются процессы замены компаний 
в списках одного из индексов Нью-Йоркской фондовой 
биржи (DJIA), и одного из индексов российской фондо-DJIA), и одного из индексов российской фондо-), и одного из индексов российской фондо-
вой биржи «Московская Биржа» (�TSI). Используется 
достаточно прозрачная аналогия между включением 
компаний в эти списки и исключением из них с демо-
графическими процессами рождаемости и смертно-
сти. На этой основе рассчитываются значения средней 
продолжительности предстоящей жизни для компаний 
из списков этих индексов, и предлагается некоторый 
критерий, характеризующий уровень стабильности со-
става этих списков в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Предлагается использовать этот критерий 
для сравнительной оценки рисков при инвестициях на 
различных фондовых рынках.
Ключевые слова: индекс Доу–Джонса, индекс РТС, ко-
тировальный список, фондовые рынки, средняя продол-
жительность предстоящей жизни, инвестиции.

ВВЕДЕНИЕ

Динамика фондовых индексов по-
стоянно привлекает к себе большой интерес 
экономистов и политиков, потенциальных 
инвесторов и общественность, являясь одним 
из важных индикаторов общего состояния 
экономики, как в отдельных странах, так и в 

мире в целом. Более того, во многих случа-
ях первыми предвестниками экономического 
кризиса оказываются именно кризисные яв-
ления на фондовом рынке, точнее, кризис на 
фондовом рынке во многих случаях оказы-
вается некоторым «спусковым крючком» для 
явного проявления общеэкономического кри-
зиса. Так было, в частности, и в 1997–1998 гг., 
и в 2008–2009 гг. Этой проблеме посвящена 
огромная научная литература – от работ, ана-
лизирующих причины именно последнего на 
данный момент кризиса (Кругман, 2009), до 
анализа причин возникновения кризисов и их 
последствий практически во всей истории ми-
ровой экономики с начала XVII в. и до наших 
дней (Кинделбергер, Алибер, 2010). Эти про-
цессы в большинстве случаев сопровожда-
ются значительными изменениями в составе 
котировальных списков этих индексов, что 
повышает риски тех участников фондовых 
рынков, которые, вкладывая в них имеющие-
ся финансовые средства, рассматривают эти 
рынки как способ долговременных инвести-
ций, а не кратковременной игры на локальных 
повышениях и понижениях котировок тех или 
иных акций. Понятно, что возможность ис-
ключения части компаний из списков индек-
сов может привести к существенным убыткам 
для серьезных инвесторов, в связи с чем по-
строение какого-либо индикатора, позволяю-
щего оценить стабильность состава списков 
фондового индекса в предстоящее время, яв-
ляется вполне актуальной задачей, решение 
которой поможет уточнить оценки уровни ри-
ска для потенциальных инвесторов на фондо-
вых рынках.

Данная статья посвящена построению 
такого индикатора. Выбор его вида основан на 
том, что изучение процессов, происходящих в 
списках фондовых индексов, приводит к пред-
ставлению о прозрачной, хотя, быть может, 
и несколько неожиданной, аналогии между 
вхождением компании в такой индекс – т.е. ее 
«рождением» в списках индекса – и исключе-
нием данной компании из этих списков – т.е. 
ее «смертью» в списках индекса – с процес-
сами, характеризующими продолжительность © Андрукович П.Ф., 2013 г.
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личных слоев или некоторых совокупностей 
населения, которые называются в этих иссле-
дованиях поколением. Принято различать два 
вида поколений – реальное и условное. Под ре-
альным поколением понимается «…совокуп-
ность родившихся в определенном интервале 
времени…» в прошлом, а под условным – на-
селение, живущее «в некоторый момент (или 
в течение некоторого периода) времени…» 
в настоящем (Боярский, Валентей, Кваша, 
1980)1. Основной характеристикой поколения 
в подавляющем большинстве случаев явля-
ется время его рождения, что обеспечивает, с 
одной стороны, однородность этой совокуп-
ности относительно меняющихся внешних 
условий и, с другой стороны, – позволяет до-
статочно четко определить факторы, которые 
влияют на различия между характеристиками 
различных поколений в зависимости от из-
менившихся внешних условий. В данном ис-
следовании реальные поколения – это те со-
вокупности компаний, которые входили в эти 
индексы в те или иные временные интервалы 
в прошлом и на момент проведения исследо-
вания были уже исключены из списков этих 
индексов, а условные поколения – это те со-
вокупности компаний, которые находились в 
списках этих индексов на момент проведения 
исследования. Идеальным примером реально-
го поколения являются, например, 12 компа-
ний из первого списка индекса Доу–Джонса, 
«родившиеся» в этом списке в один и тот же 

1 В демографической теории имеется еще 
одно определение реального поколения – так назы-
ваемая когорта, «…под которой понимается сово-
купность лиц, в жизни которых некоторое событие 
произошло одновременно…» (Боярский, Валентей, 
Кваша, 1980). Этот понятие шире понятия поколе-
ния, которое является частным случаем когорты тог-
да, когда упомянутое событие есть время рождения 
данной совокупности населения, а, например, не на-
чало трудовой деятельности или время вступления в 
брак и т.д. Однако в данном исследовании компании 
объединяются по времени их «рождения» в списках 
фондовых индексов, и, следовательно, более подхо-
дящим термином здесь является термин поколение.

жизни населения. Описание этих процессов 
занимает большое место в демографических 
исследованиях, и одним из аспектов таких 
исследований являются расчеты средней про-
должительности предстоящей жизни для 
различных социальных, гендерных и про-
фессиональных совокупностей населения. 
Этот показатель является одной из наиболее 
важных демографических характеристик, так 
как абсорбирует воздействие множества фак-
торов и дает некоторую интегральную харак-
теристику уровня и качества жизни в той или 
иной стране или какой-либо отдельной страте.

На основе этого показателя в данной 
статье строится некоторый критерий, по-
зволяющий оценить относительный уровень 
стабильности списков фондовых индексов в 
предстоящее время. Все оценки, приведенные 
в данной работе, получены на примере изме-
нения списков одного из самых известных в 
мире индексов – во всяком случае, старейше-
го в мире фондового индекса – индекса Доу–
Джонса (DJIA), а также индекса РТС (�TSI), 
на протяжении всей их, хотя и очень различ-
ной по длительности, истории. Для верифика-
ции построенного в данной работе критерия 
и проверки его работоспособности в различ-
ных ситуациях история существования этих 
индексов разделена на отдельные периоды, 
в которые формировались те или иные сово-
купности компаний, для которых и получены 
значения указанного критерия. Эти значения, 
апробированные на известных ситуациях в 
прошлом, применяются далее для оценки 
уровня стабильности современных списков 
этих индексов в предстоящее время.

1. СМЕНА КОМПАНИЙ  
В ФОНДОВЫХ ИНДЕКСАХ  
КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Как упоминалось выше, в теории демо-
графии средняя продолжительность предсто-
ящей жизни обычно рассчитывается для раз-
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жизни в демографических исследованиях, 
строятся простыми – а именно, прямыми – 
методами, и прибегать к более сложным спо-
собам оценок коэффициентов этих таблиц, 
разработанным для расчета этого показателя 
в случае условного поколения, нет необходи-
мости2. Сами эти таблицы состоят из чисел 
dx, являющихся числами умерших в возрасте 
x лет, или, точнее, – в возрасте от x до x + q 
лет, где q – размер градации по возрасту. В на-
шем случае dx – число компаний в возрасте x, 
исключенных из индекса за тот или иной пе-
риод времени. Формула вычисления средней 
продолжительности предстоящей жизни вы-
глядит при этом следующим образом:

1
( * )

,2

T

i
i x

x
x

i d
qE L

= += +
∑

  (1)

где Ex – искомая средняя продолжительность 
предстоящей жизни для возраста x; Ii – сред-
ний возраст для i-й градации; Т – число града-
ций по возрасту; di – число умерших в данной 
возрастной градации; Lx – число живущих в 
возрасте x лет и более и q/2 – половина вве-
денной градации по возрасту, добавляемая 
для компенсации смещения оценки к ниж-
нему краю данной градации. Для «новорож-
денных» величина Ex становится обычной 
формулой взвешенного среднего по всем воз-
растным группам, так как в этом случае x = 0, а 
L0 – объем всей выборки. При этом максималь-
ный срок средней продолжительности пред-
стоящей жизни EТ напрямую зависит от Emax 
– максимальной длительности жизни данного 
поколения. В связи с этим возникает проблема 
сравнения различных характеристик средней 
продолжительности предстоящей жизни для 

2 В связи с тем, что компании, исключенные 
из списков индексов, вообще говоря, не «умирают», 
а только лишь исключаются из этих списков, про-
должая в дальнейшем свою деятельность, вместо 
демографического термина «таблицы смертности» 
в некоторых случаях далее применяется термин «та-
блицы выбывания».

день. Примером условного поколения явля-
ются 30 компаний, входящих в индекс Доу–
Джонса в настоящий момент времени.

Несмотря на указанную выше аналогию 
между процессами, изучаемыми в данном 
разделе демографии, и изменением списков 
компаний в фондовых индексах, между ними, 
конечно, имеются и существенные различия. 
И первое из них заключается в степени мас-
совости этих процессов, так как если в демо-
графии в тех или иных жизненных процессах 
участвуют тысячи, сотни тысяч и даже мил-
лионы индивидов, то на фондовых рынках – 
единицы, максимум десятки, компаний. Вто-
рое отличие заключается в масштабности этих 
процессов во времени, так как если в первом 
случае интервалы между теми или иными со-
бытиями составляют дни или недели и ред-
ко – для определенных процессов – бóльшие 
интервалы времени, то во втором случае – 
месяцы и годы. И, наконец, третье различие 
заключается в неравномерном протекании 
соответствующих процессов во времени, в 
большинстве случаев достаточно плавно про-
исходящих среди населения и со значитель-
ными перепадами интенсивности в процессах 
изменения списков компаний в фондовых ин-
дексах. Все эти различия накладывают свой 
отпечаток на использование разработанных в 
теории демографии моделей и методов расче-
та средней продолжительности предстоящей 
жизни и будут учтены при расчетах значений 
этой характеристики для процессов включе-
ния компаний в списки фондовых индексов и 
исключения их из этих списков.

2. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕОРИИ 
ДЕМОГРАФИИ 

Рассмотрим сначала модели для ре-
альных поколений. В этом случае «таблицы 
смертности», являющиеся основой для расче-
тов средней продолжительности предстоящей 
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ме дадут единицу. Оценка средней продолжи-
тельности предстоящей жизни проходит да-
лее по тем же формулам, что и для реальных 
поколений, т.е. по формуле (1), в которой, как 
и выше, сумма весов dx по всем возрастам рав-
на единице.

Учитывая приведенное выше замечание 
о различии в численности объектов исследо-
вания в демографических процессах и в дан-
ном случае, следует отметить, что временные 
срезы в демографии имеют разную протяжен-
ность и, например, в качестве поколения дале-
ко не всегда берется население, родившееся, 
например, в один и тот же год. В частности, 
вполне допустимо сформировать поколения 
родившихся, например, в период Великой от-
ечественной войны или в период «перестрой-
ки» и т.д., то есть в периоды, охватывающие 
5 лет и более. В некоторых случаях говорят 
даже о гораздо более растянутом во времени 
поколении – например, некотором звене в по-
томстве – т.е. о поколении внуков, правнуков 
и т.д. (Боярский, Валентей, Кваша, 1980). То 
есть в тех случаях, когда условия жизни на-
селения, с той или иной точки зрения, оста-
ются достаточно постоянными на длительном 
временном периоде, интервал времени для 
определения поколения так же может быть 
достаточно большим. Это позволяет, для уве-
личения числа компаний в одном поколении, 
формировать их из компаний, появившихся 
в том или ином индексе на протяжении не-
скольких – примерно 5–6 – лет, естественно, 
следя за тем, чтобы социально-экономические 
условия для таких поколений были бы доста-
точно однородными. Такие временные интер-
валы для определения поколения позволяет 
использовать один из вариантов методики 
оценки средней продолжительности предсто-
ящей жизни в демографических исследовани-
ях. Он основывается на использовании так на-
зываемых сокращенных таблиц смертности, 
достаточно часто применяемых в демогра-
фии (Боярский, 1975; Борисов, 2001). В этих 
таблицах за единицу интервала времени для 
формирования поколений берется не один 
год, а больший – до 5 лет и более – период.

таких поколений, у которых Emax сильно отли-
чаются друг от друга. Это касается, в частно-
сти, и сравнения длительности предстоящей 
жизни в момент рождения E0. В связи с этим 
представляется естественным рассматривать 
величину S = E0/Emax – назовем её «коэффи-
циентом устойчивости» – которая, конечно, 
зависит еще и от распределения di, однако 
нивелирует различия в длительностях жизни 
различных поколений при разных Emax. Имен-
но эта величина и будет в дальнейшем рассма-
триваться как критерий уровня стабильности 
того или иного поколения компаний.

При вычислении средней продолжи-
тельности предстоящей жизни для условных 
поколений используются другие методы оцен-
ки величин lx, так как в данном случае дли-
тельность жизни компаний в индексе в целом, 
т.е. с учетом длительности их жизни в пред-
стоящее время, неизвестна. Поэтому основой 
этих методов является предположение о том, 
что, разница в числе живущих в двух смеж-
ных возрастах может являться оценкой смерт-
ности для этого поколения. При этом, однако, 
возникает определенная проблема, связан-
ная с неравномерностью – и иногда очень 
существенной – числа родившихся в разные 
периоды времени, так как тогда различия в 
численностях населения в соседних возрас-
тах возникают именно из-за различия в уров-
не рождаемости в предшествующий период 
времени, а не в уровне смертности в этом по-
колении. Эту проблему можно решить, если 
учесть различия в уровне рождаемости в со-
ответствующий период времени в прошлом, 
путем оценки доли выживших lx в этом воз-
растном интервале от числа родившихся x лет 
назад. Таким методом нивелирования разли-
чий в уровне рождаемости при известных со-
вокупностях родившихся и умерших является 
метод В.Я. Буняковского (Боярский, 1975). По 
этим скорректированным данным определя-
ется уровень смертности dx = lx+1 – lx на ин-
тервале (x, x + 1). При условии, что в нулевой 
точке, то есть в момент рождения, lx = 1, а в 
последний период, то есть для последнего по 
возрасту поколения, lx = 0, разности dx в сум-



47
ЭНСР  № 2 (61)  2013

Средняя продолжительность предстоящей жизни компаний в индексе Доу–Джонса и индексе РТС

дого месяца) с 1896 по 2012 гг. с указанием 
времени изменения его списков и доли ком-
паний, замененных в это время. В связи со 
значительным различием в величине этого 
индекса за весь период – от примерно 40 пун-
ктов в начале расчетов до почти 14 тыс. пун-
ктов в октябре 2007 г. – график разделен на 
две части. В них отмечены основные этапы в 
изменениях значений и состава списков ин-
декса Доу–Джонса. В частности, увеличение 
длины списков индекса с 12 до 20 компаний в 
октябре 1916 г. и с 20 до 30 компаний в октя-
бре 1928 г. (отмечены курсивом), а также два 
периода, характерных тем, что все это время 
состав индекса оставался постоянным: с мар-
та 1939 г. по июль 1956 г. и с июня 1959 г. по 
август 1976 г.

Отмечены также и некоторые критиче-
ские точки в динамике самого индекса, начи-
ная с обвального падения его значений с уров-
ня в 380,3 пункта в августе 1929 г. до уровня 
42,8 в июне 1932 г. и затухающих колебаний 
значений индекса в период 1932–1941 гг. По-
сле этого начинается его устойчивый рост, 
продолжавшийся до середины 1960-х гг., ког-
да, после длительного бокового тренда с конца 
1964 г. до начала 1980-х гг., вновь начинается 
активный рост этого индекса, еще более уско-

На этом мы закончим, по необходимо-
сти очень краткое, изложение различных мо-
делей и методов расчета средней продолжи-
тельности предстоящей жизни и перед тем, 
как перейти к описанию тех модификаций, 
которые были предложены для расчета этой 
характеристики при изучении процессов вы-
бывания компаний из списков фондовых ин-
дексов, для лучшего понимания причин, по 
которым эти модификации были сделаны, рас-
смотрим характер изменений списков индек-
са Доу–Джонса и динамику его собственных 
значений в предыдущие периоды времени.

3. ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА 
ДОУ–ДЖОНСА И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВА ИНДЕКСА  
В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЕГО ИСТОРИИ

Динамика значений индекса Доу–Джонса. Для 
лучшего понимания тех или иных различий 
в характеристиках совокупностей компаний, 
входивших в индекс Доу–Джонса в различ-
ные интервалы времени, на рис. 1 приведен 
график значений этого индекса (на конец каж-

а) 1897–1964 гг. б) 1965–2012 гг.

Рис. 1. Динамика значений индекса Доу–Джонса (долл.) и интенсивности смены состава его списков 
(отношение числа выбывших компаний к длине списка, %) за период 1897–2011 гг.
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статочно однородные по своим социально-
экономическим характеристикам периоды, 
весь интервал времени измерения индекса 
Доу–Джонса был разделен на пять периодов4. 
Первый начинается с момента первого расче-
та индекса – в мае 1896 г. – и продолжается до 
октября 1916 г., когда список индекса был уве-
личен с 12 до 20 компаний. Второй период за-
хватывает интервал времени с октября 1916 г. 
до октября 1928 г., т.е. до того момента, когда 
список индекса Доу–Джонса был увеличен до 
30 компаний. Третий период начинается с этой 
даты – т.е. за год до начала Великой депрес-
сии – и заканчивается в марте 1939 г. перед 
первым длинным, 17-летним, периодом, на 
протяжении которого списки этого индекса не 
менялись. Четвертый период, который далее 
не будет рассматриваться как период, в кото-
ром возникли свои поколения компаний, про-
должался с 1939 г. до 1976 г. и включал еще 
один 17-летний интервал времени (1959–1976 
гг.), на протяжении которого список компаний 
в индексе Доу–Джонса не изменялся. И, на-
конец, последний, пятый период, включает 
оставшийся интервал времени – с октября 
1976 г. до конца 2012 г. Суммарные характери-
стики движения компаний в списках индекса 
для указанных периодов сведены в табл. 1.

В ее диагональных клетках указывается 
число компаний, входивших в индекс Доу–
Джонса в данный период, а через знак дроби 
в той же клетке – число компаний, исключен-
ных из индекса в этот же период. В горизон-
тальных рядах этой таблицы, правее диагона-
ли, приводится число компаний, оставшихся 
из начальной совокупности в каждом из по-
следующих периодов, а в последнем столбце 
указано число компаний из соответствующе-
го периода, входящих в индекс Доу–Джонса 
в настоящее время. В вертикальном столбце, 
ниже диагонали указано число компаний, 
исключенных из начальной совокупности 

4 Описание частоты и интенсивности измене-
ний этих списков и длительностей нахождения в нем 
различных компаний за весь период исчисления ин-
декса Доу–Джонса дано в (Андрукович, 2011, 2012).

рившийся с начала 1995 г. После достижения 
первого максимума к концу 1999 г. возникает, 
как можно предположить, новый период дли-
тельного бокового тренда с сильными колеба-
ниями его абсолютных значений вокруг сред-
него уровня примерно в 12–13 тыс. пунктов.

Что касается изменения списков этого 
индекса, то наиболее интенсивные процессы 
этих замен – и по числу заменяемых компа-
ний, и по интервалам между заменами – при-
ходятся, как это видно из приведенных графи-
ков, на первые годы его расчетов и на период 
до и после кризиса Нью-йоркской фондовой 
биржи в 1929 г. При этом в истории этих замен 
имели место два очень длительных, 17-лет-
них, перерыва, в течение которых состав спи-
сков не менялся: с марта 1939 г. до июня 1956 
г. и с июня 1959 г. до августа 1979 г. Следует 
также отметить, что интенсивности измене-
ний списков этого индекса не коррелируют с 
динамикой изменений значений самого ин-
декса. Это видно, в частности, из данных на 
рис. 1а: при быстром росте индекса в период 
перед Великой депрессией и падении в период 
самого кризиса состав индекса менялся очень 
интенсивно, однако при таком же быстром его 
росте с начала 1940-х до середины 1960-х гг. 
и провале начала 2000-х, замен компаний в 
индексе или вообще не было, или они были 
эпизодическими3.

Общие характеристики изменений состава 
списков индекса Доу–Джонса. Как видно из 
приведенных выше диаграмм и их описания, 
в истории индекса Доу–Джонса встречались 
разнообразные ситуации, как с точки зрения 
динамики самого индекса, так и с точки зре-
ния интенсивности изменений его состава 
и длины списка этого индекса, менявшихся 
в разные моменты времени. В связи с этим, 
и, сообразуясь с необходимостью иметь до-

3 Подробный анализ динамики значений са-
мого индекса с построением соответствующих моде-
лей можно найти в (Андрукович, 2005), а описание 
процессов изменений его списков и их соотношений 
с динамикой значений индекса в (Андрукович, 2011).
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сти предстоящей жизни компаний в различ-
ных поколениях. Второе правило заключается 
в том, что из всех реальных поколений компа-
ний, находившихся в индексе Доу–Джонса в 
тот или иной период времени в прошлом, не-
обходимо исключить компании, входившие в 
них в конце 2012 г., так как «окончательная» 
длительность жизни этих компаний в этом 
индексе сейчас, естественно, неизвестна. Все 
такие компании, как уже было сказано выше, 
составят в данном исследовании условное по-
коление компаний.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ 
ПЕРИОДОВ В ИСТОРИИ ИНДЕКСА 
ДОУ–ДЖОНСА

Первый период: май 1896 г. – октябрь 1916 г. 
Важной особенностью этого интервала вре-
мени является наличие в экономике США 
важного переходного периода, когда вместо 
отдельных предприятий начали возникать 
гигантские корпорации, в терминологии того 
времени – «тресты», а сама экономика из ори-
ентированной в основном на производство 
сырья и продовольствия переключилась на 
обрабатывающие производства и стала актив-
но выходить со своей продукцией на мировой 

в соответствующем периоде. На рис. 2а–2г 
приведены гистограммы распределений дли-
тельностей жизни для компаний из четырех 
периодов5, а в табл. 2 – общая информация 
об интенсивности смены компаний в каждом 
из указанных выше периодов, продолжитель-
ности соответствующих периодов, средних 
величинах интервалов между изменениями 
списков в каждом из них и средний возраст и 
доля компаний, входящих в левые совокупно-
сти компаний в эти периоды.

Перед тем как более подробно описать 
совокупности компаний для каждого из пери-
одов и сформированные в них поколения ком-
паний, приведем два общих правила, которые 
приняты в демографических исследованиях и 
которые необходимо выполнять для коррект-
ного формирования этих поколений. Первое 
состоит в том, что из всех компаний данного 
поколения следует исключать компании, кото-
рые остались в списках индекса из предыду-
щих поколений, чтобы не было повторного 
использования данных об одной и той же ком-
пании при оценках средней продолжительно-

5 При построении этих гистограмм был от-
дельно выделен первый 5-летний период, так как 
значительная доля компаний «живет» в индексе ме-
нее 5 лет. Далее взяты 10-летние интервалы, так как 
при времени жизни компаний в индексе более 10 лет 
большая часть 5-летних интервалов оказывается не-
заполненной.

Таблица 1
Изменения состава котировального списка индекса Доу–Джонса за период 1896–2012 гг.

Периоды

Периоды
Находятся 
в индексе 

сейчас

Первый, 
05.1896 – 
10.1916

Второй, 
10.1916 – 
10.1928

Третий, 
10.1928 – 
03.1939

Четвертый, 
03.1939 – 
08.1976

Пятый, 
08.1976 – 
12.2012

Число компаний в индексе 12 20 30 30 30 30

05.1896 – 10.1916 33/25 8 4 3 2 1

10.1916 – 10.1928 4 30/21 9 7 7 0

10.1928 – 03.1939 1 2 40/22 18 14 3

03.1939 – 08.1976 1 0 4 7/1 6 2

08.1976 – 12.2012 1 7 11 4 27/3 24
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Рис. 2. Гистограммы распределений длительностей жизни компаний 
в индексе Доу–Джонса из четырех периодов

Таблица 2
Продолжительности периодов, интенсивности замен компаний в эти периоды  

и характеристики левой совокупности компаний на рис. 2а–2г

Периоды

Продолжи-
тельность 
периода 
(годы)

Коэффициенты интенсив-
ности смены компаний в 

индексе

Средний 
интервал 
между из-
менениями 

списка 
(годы)

Характеристики левой 
совокупности компаний 

на рис. 2а–2г Интервалы наи-
более интенсив-
ных изменений 
списков индексаЗа год

На одну 
компанию 

списка

Средний 
возраст 

компании 
(годы)

Доля компа-
ний (%)

05.1896 – 10.1916 20,3 1,25 2,0 1,5 8,6 93,8 1899–1901

10.1916 – 10.1928 12,0 1,75 1,0 1,3 5,5 76,7 1916, 1924–1925

10.1928 – 03.1939 10,4 2,50 0,8 1,2 6,0 70,3 1928–1932

08.1976 – 12.2012 35,8 0,75 0,8 3,0 16,9 78,9 1997–1999
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ставлена на рис. 2а. Отметим, что в правой 
части этой гистограммы присутствуют две 
компании, которые, по продолжительности 
их пребывания в индексе Доу–Джонса, явля-
ются, со статистической точки зрения, «ано-
мальными» наблюдениями. Это компании 
USX C�rp�rati�n (1901–1991 гг.) и American 
Smelting & �efining (1901–1959 гг.). Немного 
отвлекаясь в связи с этим от основной темы 
данной статьи, заметим, что, в отличие от ста-
тистических оценок, с экономической точки 
зрения эта «аномалия» является вполне есте-
ственной. На самом деле существует два типа 
компаний: «типичные», чья деятельность под-
чиняется каким-то общим закономерностям и 
которые появляются и действуют на экономи-
ческом горизонте сотнями и тысячами, и не-
которые «особые», – образующие отдельную 
совокупность, относительно небольшую по 
численности, но живущие по каким-то своим 
законам, которые далеко не всегда совпадают 
с общими для остальных компаний законо-
мерностями (Андрукович, 2012). Представи-
телями таких компаний являются упомяну-
тые выше две компании и компания General 
Electric. Такие компании будут называться да-
лее «старожилами» индекса Доу–Джонса. Это 
разделение компаний на два типа – «типич-
ные» и «старожилы» – будет использоваться 
далее как важная институциональная особен-
ность экономической среды, имеющая место, 
конечно, не только в экономике США, но и в 
экономиках других стран.

Второй период: октябрь 1916 г. – октябрь 1928 
г. С октября 1916 г. индекс Доу–Джонса вы-
числялся по котировкам 20 компаний. С эко-
номической точки зрения этот период харак-
теризуется окончанием упомянутой выше 
институциональной перестройки экономики 
США, когда в промышленности США, а так-
же в ее банковской системе, особенно после 
кризиса 1921 г., наблюдался быстрый рост. 
Эти посткризисные годы B.M. Anders�n (An-B.M. Anders�n (An-.M. Anders�n (An-M. Anders�n (An-. Anders�n (An-Anders�n (An- (An-An-
ders�n, 1949) называет годами «быстрого 
оживления» («the rapid revival»), так что если 
первую половину этого периода – до 1921 г. – 

рынок. Как пишет Макинерни «…уже в нача-
ле 1900-х годов американская обрабатываю-
щая промышленность вышла на передовые 
рубежи, обеспечивая треть всей мировой про-
дукции» (Макинерни, 2009). Такое динамич-
ное развитие экономики США, сопровождав-
шееся значительными сдвигами и в структуре 
производства, естественно привело к интен-
сивной смене компаний в индексе Доу–Джон-
са. При этом значения индекса Доу–Джонса, 
с начала прошлого века и вплоть до 1915 г., 
практически не росли, колеблясь сначала во-
круг бокового тренда со средним значением 
около 45 пунктов, а после небольшого повы-
шательного тренда в 1904–1905 гг. – вокруг 
бокового тренда со средним значением около 
60 пунктов (рис. 1а).

Всего за это время через списки индекса 
прошло 33 компании (табл. 1). Из них в этот 
же интервал времени было исключено 25 ком-
паний, и в следующий «раунд» вышли только 
восемь компаний. Из этих 33 компаний в те-
чение первых пяти лет данного периода (при 
его общей длине в 20 лет), то есть в самом на-
чале расчета индекса, в нем были заменены 
16 компаний (рис. 1а). При этом за следующие 
15 лет – с 1901 по 1915 гг. – только пять компа-
ний сменили «прописку» в списках этого ин-
декса. Таким образом, периодом «рождения» 
данного поколения является период с 1896 по 
1901 гг., а само это поколение компаний мож-
но назвать «поколением становления индекса 
Доу–Джонса», проходившем параллельно с 
институциональным обновлением и всей аме-
риканской экономики. При составлении по-
коления компаний для этого периода коррек-
тировку первого типа делать, естественно, не 
надо, а по второй корректировке была исклю-
чена только одна компания – General Electric – 
которая входит в индекс Доу–Джонса с 1907 г. 
до настоящего времени и является старейшим 
членом его списка. В результате размер этого 
поколения равен 32 компаниям, и именно по 
такому их числу получены все дальнейшие 
оценки. 

Гистограмма плотности распределения 
длительностей жизни этих компаний пред-
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рекций в данном периоде оставлено для рас-
четов 30 компаний.

Заметим теперь, что в отличие от со-
вокупности компаний в первом периоде, где 
подавляющая их часть была заменена в тече-
ние первых пяти лет расчета этого индекса, 
которые и можно считать периодом рождения 
первого поколения, в данном периоде зна-
чительные изменения списка происходили, 
как было сказано выше, дважды: в 1916 г. и 
1924–1925 гг. с достаточно большим пере-
рывом между этими датами. В связи с этим, 
в данном случае будет рассмотрено два поко-
ления компаний, являющиеся подмножества-
ми указанных 30 компаний и состоящие из 
13 компаний, составивших поколение 1916 г., 
и 17 компаний, составивших поколение 1924–
1925 гг. По характеристикам соответствую-
щих периодов, второе поколение компаний из 
индекса Доу–Джонса можно назвать «поколе-
нием стабильного развития», а третье – «по-
колением промышленного бума».

3-й период: октябрь 1928 г. – март 1939 г. 
С октября 1928 г. и по настоящее время ин-
декс Доу–Джонса исчисляется по котировкам 
30 компаний. Этот период включает крупней-
шее экономическое потрясение ХХ в. в эконо-
мике США – преддверие, начало и окончание 
Великой американской депрессии – и закан-
чивается перед началом II Мировой войны и 
длительным перерывом в изменениях состава 
списков индекса Доу–Джонса (рис. 1). Начал-
ся же этот период с роста значений индекса 
на 20% в месяц (к концу ноября 1928 г.), чему 
способствовал, как уже имевшийся с начала 
1922 г. рост его значений, так и одновременное 
включение в состав индекса сразу 17 новых 
компаний в октябре 1928 г., вызвавшее опреде-
ленный ажиотаж на Нью-йоркской фондовой 
бирже, во многом способствовавший ее краху 
в октябре 1929 г. (Киндлбергер, 2010). Указан-
ные политические и экономические события 
в жизни США определили интенсивные – во 
времени – изменения в списках индекса в этот 
период, когда был достигнут максимум таких 
изменений – 40 компаний за 11 лет. Всего за 

можно определить как период «стабильного 
развития» экономики США, то вторую его 
часть, после 1921 г., – как период «промыш-
ленного бума». За весь этот период через 
индекс прошло 38 компаний, 30 из которых 
вошли в списки индекса в данный временной 
интервал и 8 компаний пришли из первого 
периода. Наиболее интенсивное обновление 
списков здесь происходило два раза: в 1916 г., 
когда в него было включено 12 новых компа-
ний, и в1924–1925 гг., когда в нем сменилось 
еще 15 компаний. Общая картина «движения» 
компаний из этой совокупности приведена во 
второй строке табл. 1, а гистограмма распре-
деления длительностей жизни компаний из 
этого поколения – в некотором смысле уни-
кальная в своем роде по величине разрыва 
этой характеристики между двумя группами 
компаний, вошедших в этот период в индекс 
Доу–Джонса – на рис. 2б.

В отличие от предыдущего периода, 
когда история расчета индекса Доу–Джонса 
только началась, и предыдущих поколений 
компаний просто не было, из всех компаний, 
входивших в индекс в этот период, были ис-
ключены упомянутые выше восемь компа-
ний, оставшиеся в списках индекса от пред-
ыдущего периода. В то же время ни одна из 
компаний этой совокупности не присутствует 
в современном списке индекса Доу–Джонса, 
в связи с чем корректировка численности это-
го поколения по второму правилу не проводи-
лась. Следует, однако, отметить, что, несмотря 
на то, что ни одна из компаний этого периода 
не присутствует в современном списке ин-
декса Доу–Джонса, восемь из них оказались 
«старожилами» индекса, с продолжитель-
ностью пребывания в нем от 65,7 (Navistar 
Internati�nal C�rp., 1925–1991 гг.) до 83,8 года 
(General M�t�rs, 1925–2009 гг.). Очевидно, 
что эти восемь компаний – шесть из которых 
были включены в индекс в 1924–1925 гг. – 
получили в период Великой депрессии хоро-
шую «закалку», что и позволило им, так или 
иначе пройдя все сложности того времени, 
столь долго входить в индекс Доу–Джонса в 
последующие годы. С учетом указанных кор-
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действовать в последующее время, сохраняя 
свое место среди «голубых фишек» индекса 
Доу–Джонса достаточно долго (рис. 2в).

Четвертый период: март 1939 г. – август 
1976 г. Динамика индекса Доу–Джонса в этот 
период четко делится на две части – быстрый 
рост до середины 1960-х годов и, далее, дли-
тельная стагнация его значений в течение поч-
ти 20 лет, до начала 1980-х годов – со сред-
немесячными колебаниями примерно в 3,5% 
вокруг горизонтального тренда, проходящего 
на уровне около 900 пунктов (рис. 1а). При 
этом изменения в составе индекса произош-
ли только два раза, примерно на середине 
указанного восходящего тренда, – в 1956 и 
1959 гг., – при двух 17-летних периодах неиз-
менности его состава7. За весь этот период в 
индекс Доу–Джонса входило 35 компаний, из 
которых 28 пришли из предыдущих периодов, 
и только семь компаний вошли в него в этот 
интервал времени (табл. 1). Две из этих семи 
компаний находятся в индексе Доу–Джонса 
до настоящего времени. Понятно, что остав-
шиеся пяти компаний не могут составить це-
лое поколение, в связи с чем характеристики 
этих компаний не включены отдельной стро-
кой в табл. 2.

Пятый период: август 1976 г. – декабрь 2012 г. 

Следующий период начинается в августе 
1976 г. и заканчивается в декабре 2012 г. Зна-
чения индекса Доу–Джонса за это время пре-
терпели значительные изменения, начавшись 
с бокового тренда на протяжении первых 

7 Весь этот период, а также описание тех 
факторов, которые обусловили постоянство списков 
индекса Доу–Джонса на этом временном интервале, 
описаны в (Андрукович, 2011). Поэтому здесь мы 
подробно останавливаться на этой теме не будем. От-
метим лишь, что эти длительные перерывы в изме-
нениях списка индекса не являются какими-то «ано-
мальными» явлениями, так как они происходили во 
вполне естественной экономической ситуации, и с 
достаточно большой вероятностью могут повторить-
ся в будущем.

этот период через списки индекса прошло 53 
компании, 13 из которых пришли из предыду-
щих поколений (табл. 1), а три компании нахо-
дились в списках индекса Доу–Джонса в кон-
це 2012 г. (Exx�n M�bil – с 1928 г., Pr�cter & 
Gamble – с 1932 г. и Du P�nt – с 1935 г.). Таким 
образом, в этом периоде в расчеты были взяты 
37 компаний.

Максимальные изменения списков ин-
декса происходили в течение первых пяти лет 
этого периода, с 1928 по 1932 гг.6, так что, в 
принципе, всю эту совокупность можно счи-
тать одним поколением. Однако «черный по-
недельник» и «черный вторник» 23–24 октя-
бря 1929 г. делит ее на две почти равные 
части, принципиально отличающиеся друг от 
друга временем включения в списки индек-
са – до краха Нью-йоркской фондовой биржи 
и после него. В связи с этим данная совокуп-
ность компаний была разделена, так же, как и 
компании из второго периода, на две части; в 
первую вошли 18, а во вторую – 19 компаний. 
В целом же оба этих поколения – четвертое и 
пятое – вполне можно определить – как «по-
коления Великой депрессии» со всеми при-
сущими этому сложному периоду в истории 
США характерными особенностями, имев-
шими место и до, и после «черного вторни-
ка» октября 1929 г. При этом отметим, что из 
15 компаний этого периода, перешедших в 
следующий период, 11 компаний – шесть из 
четвертого поколения и пять из пятого – ана-
логично 8 компаниям из второго и третьего 
поколения, оказались устойчивыми члена-
ми списка индекса Доу–Джонса, со сроками 
пребывания в нем от 50 и более лет (Chryls-Chryls-
er: 1928–1979 гг.) до почти 75 лет (Eastman 
K�da�: 1930–2004 гг.). Очевидно, что и эти 
11 компаний, независимо от того, были ли они 
включены до краха Нью-Йоркской фондовой 
биржи или после него, пройдя, так или иначе, 
все сложности того времени, смогли успешно 

6 Семь компаний было исключено и 17 вклю-
чено в 1928 г., в момент увеличения списка индекса 
до 30 компаний, и еще 17 компаний заменено до мая 
1932 г.
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ний, из которых 30 компаний входят в индекс 
Доу–Джонса в настоящее время.

5. МОДИФИКАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ СРЕДНЕЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ КОМПАНИЙ  
В СПИСКАХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ

Достаточно очевидно, что наличие двух 
типов компаний с принципиально разными 
сроками нахождения в списках индекса Доу–
Джонса, как это было показано выше, требу-
ет внесения некоторой коррекции в расчет 
средней продолжительности предстоящей 
им жизни. Кроме того, небольшое число ком-
паний в старших возрастах, как об этом уже 
говорилось выше, дает значительную ошибку 
в оценках средней продолжительности пред-
стоящей жизни для всех уровней возраста. 
В демографической теории для уточнения 
долей населения старших возрастов, так же 
по причине их слабого «наполнения», при-
меняется экстраполяция таблиц выбывания 
для «старческих» возрастов (Боярский, 1975). 
В нашем случае, однако, этот прием не рабо-
тает, так как на «предстарческие» возрасты 
приходится очень малое число компаний, или 
их просто нет. В частности, пробные расчеты 
показали, что исключение из расчетов двух 
компаний из первого поколения, являющихся 
«старожилами» индекса Доу–Джонса, очень 
сильно влияет на значения средней продол-
жительности предстоящей жизни для всего 
этого поколения. Аналогичная ситуация, свя-
занная с наличием значительных разрывов в 
длительностях жизни двух типов компаний 
из остальных поколений, отмеченная выше, 
также приводит к тому, что для корректной 
оценки средней продолжительности предсто-
ящей жизни этих поколений требуется ввести 
определенные модификации в способы вы-
числения данного показателя. Эти модифи-

пяти лет этого периода, перешедшего далее 
в быстрый, а затем и сверхбыстрый, рост, 
и закончившийся огромными перепадами 
значений индекса в 2000-е гг. (рис. 1а и 1б). 
Эти темпы были обеспечены в то время бы-
стрым ростом ВВП США8, достигнутого, в 
частности, путем значительной перестройки 
структуры экономики США, которая нача-
лась с середины 1970-х гг.9. Это поколение, 
составившее основу котировального списка 
индекса Доу–Джонса в последней четверти 
XX и начале XXI в., можно охарактеризовать, 
во всяком случае, до кризиса 2008–2009 гг., 
как поколение «устойчивого экономического 
развития». Всего за это время через индекс 
Доу–Джонса прошло 56 компаний. Из этого 
общего их числа 29 компаний пришло сюда 
из предыдущих поколений, и 27 компаний 
были включены в списки индекса в данный 
период времени. Большая часть из них, а 
именно, 24 компании, присутствуют в ин-
дексе Доу–Джонса в настоящее время, почти 
полностью определяя его состав и динамику. 
Этот факт является главной отличительной 
особенностью современной истории индекса 
Доу–Джонса, так как из его списков вышли 
почти все «старожилы», и их заменили но-
вые, недавно возникшие или «расцветшие» 
в середине 1970-х годов, компании. Это вид-
но и из распределения продолжительностей 
их пребывания в индексе (рис. 2г), имеюще-
го гораздо более равномерный вид, чем для 
предыдущих поколений. Размер данного по-
коления, которое далее будет рассматривать-
ся как условное, по сальдо всех включений и 
исключений компаний, составляет 38 компа-

8 За исключением отдельных лет, в которые 
ВВП США или рос очень слабо или даже снижался, 
как это было, например, в 1982 г., когда ВВП США 
в постоянных ценах составил 98% от уровня 1981 г.

9 В частности, с середины 1970-х до начала 
2000-х гг. доля обрабатывающей промышленности в 
экономике США снизилась с 24 до 15% ВВП, произ-
водство товаров длительного пользования – с 14 до 
8,5%, а доли финансовой сферы и сферы услуг вы-
росли у каждой с 14 до 19 и 23% ВВП соответственно.
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ных» компаний значений этого показателя для 
компаний – «старожилов».

Вторая модель – модель взвешивания 
совокупностей (далее модель ВС) – также 
возникающая из наличия двух типов компа-
ний в списках индекса Доу–Джонса, состоит в 
расчете некоторой средневзвешенной средней 
продолжительности предстоящей жизни ком-
паний в индексе, а именно:

Ex = Θ * Ex
– + (1 – Θ) * Ex

+ при qx < Θ и
Ex = Ex

+ при qx ≥ Θ, (2)

где 0 < Θ < 1 – доля компаний из Qx
– (Ex

– и 
Ex

+ определены выше). В этой модели предпо-
лагается, что для любой случайно выбранной 
компании из данного поколения средняя про-
должительность предстоящей жизни есть 
взвешенная по долям совокупностей компа-
ний с малым и большим сроком нахождения 
в индексе средняя продолжительность пред-
стоящей жизни для этих групп компаний. 
Структура этой модели, в отличие от модели 
РС, позволяет учитывать возраст компаний из 
правых совокупностей, но снижает упомяну-
тые выше ошибки измерений за счет неболь-
ших значений коэффициентов 1 – Θ.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 
СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ  
ДЛЯ КОМПАНИЙ ИЗ ИНДЕКСА  
ДОУ–ДЖОНСА

Результаты расчетов для реальных поколений. 
Сначала рассмотрим динамику изменений 
средней продолжительности предстоящей 
жизни и величину коэффициента S для реаль-
ных поколений. Для вычисления этих оценок 
интервалы нахождения компаний в списке 
индекса Доу–Джонса, следуя принятому в де-
мографии принципу более дробного деления 
интервалов времени для начальных лет жиз-
ни, по сравнению с более поздними годами, 
были разбиты (относительно градаций воз-

кации можно сформулировать в виде двух 
моделей.

Введем следующие обозначения. Пусть 
q – компания из данного поколения, qx – воз-
раст этой компании, Q – вся совокупность 
компаний данного поколения, Qx

– – совокуп-
ность компаний этого поколения с qx < Θ, 
Qx

+ – совокупность компаний с qx > Θ, где 
Θ – граница между этими совокупностями по 
длительности их существования в индексе. 
Критический возраст Θ определяется исходя 
из вида распределения длительностей нахож-
дения компаний данного поколения в индексе.

Первая модель – модель разделения со-
вокупностей (далее модель РС) – учитывает 
тот факт, что во всех реальных поколениях 
оказались компании с сильно отличающими-
ся сроками нахождения в индексе. В силу это-
го, в данной модели априори предполагается, 
что компания, только что включенная в спи-
ски индекса, является «типичной» компанией 
и, с достаточно большой вероятностью, про-
живет в нем не долго, то есть, вряд ли станет 
«старожилом» индекса. Поэтому среднюю 
продолжительность предстоящей жизни для 
такой компании следует оценивать только 
по длительностям жизни компаний из левой 
совокупности, без учета длительностей жиз-
ни для «старожилов» индекса. И только при 
пересечении определенной возрастной гра-
ницы – рассмотренного выше критического 
возраста Θ – для предсказания средней про-
должительности предстоящей жизни таких 
компаний надо использовать оценки этой 
характеристики, полученные по правой со-
вокупности компаний. Иными словами: если 
компания находится в списках индекса менее 
Θ лет, то Ex для нее – Ex

– – рассчитывается 
по формуле (1) только для группы компаний 
со сроком вхождения в индекс qx < Θ. Если 
данная компания находится в индексе Θ лет 
и более, то Ex для нее – Ex

+ – рассчитывается 
по формуле (1) только для группы компаний, 
для которых qx ≥ Θ. Понятно, что такое раз-
деление компаний на две группы позволяет 
исключить влияние на оценки средней про-
должительности предстоящей жизни «типич-
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компаний – «старожилов» в каждом из перио-
дов и рассчитана средняя продолжительность 
предстоящей жизни для них по моделям РС 
и ВС. Эта же граница Θ использовалась и 
для вычисления коэффициентов S в модели 
РС в качестве некоторой предельной вели-
чины длительности жизни для «типичных» 
компаний из любого их поколения: ЕT

РС = Θ. 
При расчете коэффициента S при вычисле-
нии средней продолжительности предстоя-
щей жизни по моделям ТМ и ВС за величину 
ЕT было взято максимальное значение этой 
характеристики для компаний данного поко-
ления. Полученные значения длительности 
предстоящей жизни в момент рождения, мак-
симальное время предстоящей жизни и значе-
ния коэффициента S для всех пяти поколений 
приведены в табл. 3.

Как видно из этих данных, коэффици-
ент S, вычисленный по модели ТМ и ВС, ока-
зывается мало чувствительным к изменениям 
социально-экономических условий, в которых 
существовали разные поколения компаний, в 
то время как при использовании модели РС он 
достаточно четко реагирует на эти изменения. 
Так, его наименьшие значения приходятся на 

раста компаний на рис. 2а–2г) на меньшие по 
длительности промежутки времени. В част-
ности, период до пяти лет был разделен на 
три интервала – до года, от 1 года до 3 лет и 
от 3 до 5 лет – и после этого возраста, до при-
нятого за максимальное время нахождения 
компании в индексе в 105 лет, для расчетов 
использовались 5-летние интервалы. Грани-
ца Θ для оценки максимального возможного 
срока жизни «типичных» компаний в индексе 
получена из вида распределения длительно-
стей жизни всей совокупности таких компа-
ний – то есть за все время исчисления индекса 
Доу–Джонса – рассмотренной в (Андрукович, 
2012). Там, в частности, было показано, что 
это распределение является показательным 
распределением с параметром Θ = 0,0985. 
Исходя из размера квантиля в 1,5% для это-
го распределения, граница Θ максимального 
возраста «типичной» компании принимает-
ся равной 40 годам. То есть, если какая-либо 
компания «прожила» в индексе Доу–Джонса 
более 40 лет, то она классифицируется как 
«старожил» данного индекса.

Исходя из этой границы, были выде-
лены совокупности «типичных» компаний и 

Таблица 3
Некоторые характеристики средней продолжительности предстоящей жизни  

и коэффициент S для реальных поколений по трем моделям

Периоды Первый период Второй период Третий период

Поколения Первое поколе-
ние, 1896–1901 гг.

Второе поколе-
ние, 1916 г.

Третье поколение, 
1924–1925 гг.

Четвертое поколе-
ние, 1928–1929 гг.

Пятое поколение, 
1929–1932 гг.

Традиционная модель (ТМ)

В момент рождения 13,0 18,9 28,7 22,6 25,6

Максимальный возраст 92,5 82,5 82,5 72,5 72,5

Коэффициент S 0,14 0,20 0,30 0,24 0,27

Модель с взвешенными совокупностями (ВС)

В момент рождения 11,0 9,8 12,1 9,3 14,1

Максимальный возраст 92,5 72,0 56,2 50,1 60,8

Коэффициент S 0,27 0,14 0,22 0,19 0,23

Модель с разделенными совокупностями (РС)

В момент рождения 8,8 8,2 3,2 2,7 10,0

Максимальный возраст 32,5 12,5 7,5 4,5 27,5

Коэффициент S 0,22 0,21 0,08 0,07 0,25
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но наполненные наблюдениями периоды вре-
мени, весь 115-летний интервал исчисления 
индекса Доу–Джонса, был разделен на 15-лет-
ние периоды, за исключением последнего 
периода – с 2001 по 2010 гг. Кроме того, два 
интервала – с 1941 г. по 1955 г. и с 1956 г. по 
1970 г. – были объединены, в связи отсутстви-
ем изменений в списках компаний в индексе в 
первом из них и всего пятью компаниями, за-
мененными в индексе во втором из указанных 
выше интервалов. Таким образом, имелось 
семь значений уровня «рождаемости» компа-
ний в предшествующее время. Для сглажива-
ния этих значений была рассчитана теорети-
ческая кривая доли компаний, появившихся в 
списках индекса в соответствующий период в 
прошлом11. Далее на этой кривой были взяты 
точки с пятилетним интервалом, и по этим 
значениям рассчитывалась величина lx и сред-
няя продолжительность предстоящей жизни 
компаний из этого условного поколения.

Проведенные расчеты показали, что 
для этих компаний, в момент их включения 
в индекс, средняя продолжительность пред-
стоящей им жизни (E0) очень высока и со-
ставляет примерно 67 лет, максимальная про-
должительность предстоящей жизни ЕT равна 
102,5 годам, а коэффициент устойчивости 
S равен 0,65. Это почти в 2,5–3 раза выше 
всех лучших оценок для реальных поколений, 
что является следствием, с одной стороны, 
стабильного положения в экономике США в 
предыдущие годы, и, с другой стороны, опре-
деляется политикой самой управляющей ком-
пании при принятии решений об исключении 

чае, однако, этот эффект оказывается мало значимым, 
так как из того периода в данном поколении осталось 
всего четыре компании (табл. 1), а в последней чет-
верти XX в. и в новое время интенсивность замены 
компаний в индексе Доу–Джонса была невысокой и 
относительно равномерной (рис. 1б), за исключени-
ем, быть может, периода 2008–2009 гг.

11 Наиболее подходящей кривой для такого 
рода данных является логистическая кривая. Ее пара-
метры в данном случае равны: α = 0,0825 (скорость 
роста) и β = 1969,1 (точка перегиба).

третье и четвертое поколения, то есть на те 
поколения компаний, которые были включе-
ны в индекс Доу–Джонса незадолго до краха 
Нью-йоркской фондовой биржи. Интересно 
отметить, что быстрый экономический рост, 
который наблюдался в период «жизни» тре-
тьего поколения компаний, отнюдь не обеспе-
чил этому поколению достаточно продолжи-
тельную жизнь в данном индексе. Объяснение 
этому довольно очевидное, и заключается оно 
в том, что в периоды такого роста на эконо-
мическую сцену выходят новые, быстро раз-
вивающиеся компании, использующие но-
вые, инновационные, технологии, продукты и 
конструкционные материалы, благодаря чему 
они и вытесняют «традиционные» компании 
с первых ролей. Этим же объясняется, оче-
видно, и тот факт, что для пятого поколения 
компаний, возникшего сразу после краха фон-
дового рынка 1929 г., но состоящего из ком-
паний, не обанкротившихся в результате этого 
краха, коэффициент S оказывается примерно 
таким же, как и для третьего поколения ком-
паний, которое возникло в начале достаточно 
спокойного периода экономического развития 
США.

Результаты расчетов для условного поколения 
компаний из индекса Доу–Джонса. Последнее 
поколение, которое мы рассмотрим, являет-
ся условным поколением. Так как различия в 
числе компаний, включенных в индекс Доу–
Джонса и исключенных из него в различные 
периоды времени, достаточно значимые, то, 
как следует из методики расчета для услов-
ных поколений, необходима коррекция числа 
«выживших» к настоящему времени компа-
ний относительно уровня их «рождаемости» 
в соответствующий период времени в про-
шлом10. Для того чтобы обеспечить достаточ-

10 Следует отметить, что метод Буняковского 
надежно работает только при достаточно устойчивых 
значениях уровня смертности в предыдущие перио-
ды времени, а при таких катаклизмах, как, напри-
мер, Великая депрессия, дает смещенные в сторону 
уменьшения показатели смертности. В нашем слу-
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тому фондовому рынку – или конкретному 
фондовому индексу – для которого коэффици-
ент S имеет меньшее значение.

7. СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ КОМПАНИЙ  
ИЗ ИНДЕКСА РТС

История индекса РТС начинается с 
сентября 1995 г. Два кризисных периода в 
его динамике – в 1997–1998 гг. и в 2008 г. на-
ложили свой отпечаток, как на его значения, 
так и на интенсивность замены акций в его 
котировальных списках (рис. 3). Достаточно 
подробно эти процессы описаны в (Андру-
кович, 2011), сейчас же только отметим, что 
на изменения состава списков индекса РТС 
влияли не только внешние воздействия, но 
и сама практика определения его состава. В 
частности, в первые годы его существования 
пересмотр котировальных листов произво-
дился ежеквартально, в связи с чем и длина 
его списков менялась каждый или почти каж-
дый квартал. Кроме того, до начала 2003 г. об-
щий список индекса состоял из трех частей: 
котировальный лист первого (7–9 наиболее 
ликвидных акций) и второго уровня (око-

той или иной компании из списков индекса, 
ставшей в последние годы более консерва-
тивной12. Так, с 2000 г. и по настоящее время 
в индексе Доу–Джонса было заменено всего 
восемь компаний, то есть менее одной ком-
пании в год. Так что с точки зрения стабиль-
ности состава индекса этот период был одним 
из самых спокойных в его истории. Именно 
последняя характеристика, т.е. интенсивность 
замены списка компаний за год, причем на 
протяжении не только этого, но и всего преды-
дущего, четвертого, периода, определила для 
компаний данного поколения столь большую 
величину средней продолжительности пред-
стоящей им жизни и столь высокое значение 
критерия S. Это, конечно, не исключает воз-
можности замены в его списках одной–двух 
компаний, но вероятность серьезного измене-
ния этого списка достаточно мала.

Заканчивая изложение результатов 
расчетов значений коэффициента S для раз-
личных поколений компаний из индекса 
Доу–Джонса, еще раз отметим, что этот коэф-
фициент, естественно, не является единствен-
ным показателем, характеризующим тот или 
иной фондовый рынок или конкретный фон-
довый индекс. Как уже было сказано, с его по-
мощью можно оценить только стабильность 
состава того или иного индекса, в то время как 
динамика самих значений индекса – точнее, 
прогноз этой динамики – является отдельной 
проблемой, решение которой требует своих 
моделей и методов оценки. Тем не менее, при 
равных, или близких, прогнозах этой дина-
мики, предпочтение, конечно, надо отдавать 

12 Можно привести, в частности, пример 
компании General M�t�rs, которая сохраняла свое 
место в списке этого индекса до июня 2009 г. При 
том, что уже с 2001 г. ее доходы были очень низкими 
(в 2001 г. – 0,3% и в 2002 г. – 0,9% оборота), а с 2005 
г. компания постоянно заканчивала очередной год с 
убытками, иногда достаточно значительными: в 2007 
и 2008 г. – по 38,7 и 30,9 млрд долл. соответственно, 
что составляет около 20% оборота компании (дан-
ные с сайта http://m�ney.cnn.c�m/magazines/f�rtune/
f�rtune500).
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стоящей жизни компаний из индекса РТС, а 
также на численность их поколений. Так, для 
этого индекса можно выделить три поколения 
компаний, два из которых являются реаль-
ными. Первое включает компании, которые 
включались в индекс РТС с начала его расче-
та и до 2000 г., то есть до окончания кризиса 
1998–1999 гг. Всего таких компаний (случаев) 
было 96, из которых 9 остались в индексе РТС 
до декабря 2012 г. В связи с этим, как и для 
индекса Доу–Джонса, эти компании исклю-
чены из данного поколения. Таким образом, 
данное поколение состоит из 87 компаний. 
Следует отметить, что эти компании возник-
ли и действовали в период протекания до-
статочно сложных социально-экономических 
процессов, имевших место в России с начала 
1990-х годов, и уже через три года после свое-
го «рождения» в списках индекса эти компа-
нии попали под «пресс» кризиса 1998 г. В свя-
зи с этим данное поколение во многом похоже 
по условиям, в которых оно существовало, на 
третье и четвертое поколение американских 
компаний, определенные выше как «поколе-
ния Великой депрессии».

Второе реальное поколение берет на-
чало в 2000 г. Это поколение также почув-
ствовало на себе воздействие финансово-
экономического кризиса, но только в 2008 
г., а до этого почти восемь лет составлявшие 
его компании действовали в период быстрого 
роста российской экономики. Данное обстоя-
тельство, а также примерно такой же интер-
вал времени от момента начала его рождения 
до кризиса 2008 г. во многом напоминает 
второе поколение компаний из индекса Доу–
Джонса, которое было определено выше как 
«поколение стабильного развития». За этот 
период в индексе РТС побывало 142 компа-
нии, 41 из которых осталась в нем и после 
декабря 2012 г. Основная часть из 101 ком-
пании, составившей данное поколение, – 
более 87% – вошла в индекс РТС в период 
до середины 2005 г., то есть основное ядро 
второго поколения возникло в списках этого 
индекса в первые пять лет данного периода. 
Распределение продолжительностей жизни 

ло 20 акций в среднем, однако с достаточно 
большим разбросом вокруг этой величины), 
а также акции, отобранные на основе мнений 
экспертов (эти акции составляли значитель-
ную часть всего списка индекса – от 20 до 
40 акций). Только с марта 2003 г. список стал 
единым, а со второй половины 2005 г. длина 
списка этого индекса была зафиксирована и 
составила 50 компаний.

С этого момента волатильность состава 
индекса значительно снизилась, и даже в пе-
риод его обвального падения (с уровня почти 
в 2500 пунктов в мае 2008 г. до уровня чуть бо-
лее 500 пунктов в феврале 2009 г.) в нем было 
заменено всего 9 компаний, а в следующем, 
2009 г., исключенных (и включенных) ком-
паний было еще меньше – всего четыре. Для 
сравнения, в конце 1990-х гг. длина его спи-
ска менялась от 21 компании в конце 1995 г. 
до 87 компаний в 1998 г., и от 42 компаний в 
1999 г. до 68 компаний в 2000 г. Вследствие 
такой сильной волатильности состава этого 
индекса за период до конца 2012 г. произошло 
188 случаев замены компаний в его списках13. 
С учетом 50 компаний, входивших в список 
индекса в конце 2012 г., их общее число со-
ставляет 238 и содержит повторные включе-
ния акций одной и той же компании в разные 
моменты времени и наличие в его списках 
обычных и привилегированных акций одной 
и той же компании14.

Значительные отличия в динамике из-
менений списков индекса Доу–Джонса и 
индекса РТС, а также на 100-летие более ко-
роткий срок существования последнего, на-
кладывают соответствующий отпечаток на 
расчеты средней продолжительности пред-

13 При этом насчитывался 91 случай повтор-
ного включения в списки индекса акций одного и 
того же эмитента. Для сравнения: за всю историю ин-
декса Доу–Джонса таких случаев было всего 17.

14 То есть, вообще-то следует говорить о 
238 случаях изменения списков индекса, однако для 
упрощения изложения и сохранения терминологии 
предыдущей части текста, везде далее будет исполь-
зоваться термин компания.
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ности. Длительность предстоящей жизни для 
компаний из обоих поколений, в момент их 
появления в нем, оказалась одинаковой и со-
ставила 3,5 года. Сравнение же их по величи-
не коэффициента S показывает, что второе по-
коление компаний было более стабильным по 
своему составу, чем первое поколение, так как 
этот индикатор для него (с учетом различий в 
значениях параметра Θ), оказывается равным 
0,39, а для первого поколения – 0,29.

В третье поколение – условное – было 
включено 50 компаний, находившихся в ин-
дексе РТС в конце 2012 г. Хаотичность рас-
пределения продолжительностей жизни этих 
компаний напоминает распределение для 
компаний из условного поколения индекса 
Доу–Джонса. По тем же причинам, которые 
были приведены для этого поколения ком-
паний, расчеты средней продолжительности 
предстоящей жизни для компаний из индек-
са РТС были проведены по модели ТМ c та-c та- та-
ким же методом оценок коэффициентов lx, 
что и раньше. Продолжительность предстоя-
щей жизни в момент появления компании в 
списках индекса РТС составила при этом 
6,5 лет, а максимальный возраст – чуть мень-
ше 15 лет. Таким образом, по индикатору S, 
равному в данном случае 0,43, это поколение 

компаний из этих двух поколений показано 
на рис. 4а и 4б15.

Как видно из этих распределений, сре-
ди компаний этих двух поколений, так же как 
и в индексе Доу–Джонса, имеются компании, 
продолжительность нахождения которых в 
списках индекса отличаются от значений дан-
ной характеристики для большей части ком-
паний. В первом поколении таких компаний 
было 5 (5,7%), а во втором – 4 (4,0%). Тем не 
менее, опираясь на значение параметра Θ, ве-
личина которого, так же как и величина это-
го параметра для компаний из индекса Доу–
Джонса, взята из (Андрукович, 2012) и равна 
12 годам, пять компаний из первого поколения 
можно отнести к «старожилам» индекса РТС, 
в то время как четыре компании из второго по-
коления, длительность пребывания которых в 
списках этого индекса не превышает 11 лет, 
пока еще не «доросли» до такого статуса. Та-
ким образом, расчеты для первого поколения 
проводились по модели РС, а для второго – 
по модели ТМ, то есть для всей их совокуп-

15 Эти два распределения достаточно хорошо 
аппроксимируются показательным распределением 
с параметром λ, равном в первом случае 0,445, а во 
втором – 0,580.
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61
ЭНСР  № 2 (61)  2013

Средняя продолжительность предстоящей жизни компаний в индексе Доу–Джонса и индексе РТС

го уклада некоторая часть технологических 
совокупностей и отраслей прекращает свое 
существование» (Дементьев, 2012). Таким 
образом, рассмотрение и проверка этой ги-
потезы на конкретных примерах включения 
компаний в списки фондовых индексов и ис-
ключения из них представляется достаточно 
интересной задачей, которая требует, однако, 
своего, отдельного, исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заканчивая изложение проведенных для 
компаний из индекса Доу–Джонса и индекса 
РТС расчетов средней продолжительности 
предстоящей им жизни в списках соответ-
ствующих индексов, следует отметить, что на 
основе предложенных в данной статье моде-
лей могут быть произведены расчеты и для 
других фондовых индексов, в частности, для 
тех, которые включают достаточно широкий 
круг компаний – таких, например, как S&P 500 
(США), Ni��ei 225 (Япония), FTSE 100 (Вели-Ni��ei 225 (Япония), FTSE 100 (Вели- 225 (Япония), FTSE 100 (Вели-
кобритания) и подобных им индексов – для по-
лучения сопоставимых оценок стабильности 
их списков. Учитывая широкие возможности 
современных информационно-финансовых 
систем, которые позволяют производить опе-
рации на любых фондовых биржах, инвесто-
рам важно иметь какой-то критерий, который 
бы в агрегированной форме позволял сравни-
вать условия долговременных инвестиций в 
разных странах и на разных биржах. И в этом 
смысле предложенный в данной статье крите-
рий оценки устойчивости списков индексов 
может оказаться полезным при принятии та-
ких инвестиционных решений.

Следует также отметить, что проведен-
ные в статье расчеты коэффициента S для ре-
альных поколений, полученные по модели с 
разделенными совокупностями, – то есть без 
«старожилов» списков индексов – являются 
оценками типа «не хуже, чем» или «не мень-
ше, чем», так как включение компаний с очень 

по стабильности состава в предстоящее вре-
мя находится в лучшем положении, чем оба 
предыдущих поколения компаний из индекса 
РТС. Данные оценки представляются вполне 
правомерными, так как изменения в составе 
индекса РТС проходят в последнее время уже 
гораздо менее интенсивно, чем до 2005 г. (и 
по числу заменяемых компаний, и по частоте 
таких замен) – в среднем за квартал меняется 
около двух компаний, то есть примерно 15% 
компаний за год.

В заключение изложения результатов 
проделанных расчетов следует отметить, что 
длительность присутствия компаний в том 
или ином индексе напрямую связаны с их ак-
тивной – или не активной – инновационной 
политикой. В связи с этим, оценки средней 
длительности предстоящей жизни компаний в 
фондовых индексах могут рассматриваться, в 
частности, и как показатели успешности ин-
новационной деятельности этих компаний в 
предстоящее время. И даже как оценка общей 
инновационной атмосферы в экономике соот-
ветствующей страны, так как компании, вхо-
дящие в ведущие фондовые индексы той или 
иной страны, являются некоторыми «бенч-
марками» ее экономики, и во многом опреде-
ляют динамику происходящих в этой сфере 
инновационных процессов в целом.

В связи с этим также заметим, что в 
тексте данной статьи ничего не говорилось о 
причинах исключения компаний из списков 
фондовых индексов и мотивах – и причинах – 
включения в индекс тех или иных компаний. 
Одна из гипотез, которая может здесь рассма-
триваться – взаимосвязь изменений списков 
фондовых индексов с динамикой прохожде-
ния «длинных», или «технологических», волн 
(Акаев, Румянцева, Сарыгулов, Соколов, 2011; 
Глазьев, 2012). Движение этой волны опреде-
ляет нарастание, пик и упадок тех или иных 
технологий, а вместе с тем и рост или упадок 
компаний, применявших – или не применяв-
ших – эти технологии. На такую взаимос-
вязь указывает, в частности, В.Е. Дементьев: 
«С очередной технологической революцией, 
со сменой доминирующего технологическо-
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длительными сроками нахождения в списках 
индексов существенно повышает значения 
этого коэффициента. Тем не менее, так как при 
принятии решений об инвестициях на фондо-
вых рынках, когда распределение длительно-
стей жизни компаний в списках индекса на 
тот или иной момент в будущем неизвестно, 
именно такие оценки определяют наимень-
шие риски нежелательных последствий таких 
решений. В заключение следует еще раз под-
черкнуть, что коэффициент S, естественно, 
является только одним из возможных факто-
ров при принятии инвестиционных решений. 
Его следует использовать в комплексе и с про-
гнозом значений соответствующего индекса, 
и с общими представлениями о той или иной 
конкретной компании, ее инновационным и 
производственным потенциалом.
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О ФЕНОМЕНАХ МИРОВОГО 
АЛМАЗНОГО РЫНКА1

А.А. Фридман

Мировой алмазный рынок (МАР) представлял собой в 
ХХ столетии уникальный образец классической моно-
полистической структуры во главе с De Beers, о чем 
обычно говорится в любом учебнике по микроэконо-
мике. Однако в конце ХХ века под влиянием многих и 
разных событий МАР эволюционирует в сторону конку-
рентного рынка, а сама De Beers отошла от роли опеку-
на МАР и провозгласила свою роль как лидирующей на 
МАР фирмы. МАР и его расширение – мировой алмазо-
бриллиантовый рынок (МАБР) и сейчас характеризуют-
ся рядом феноменов, играющих фундаментальную роль 
в функционировании МАР. Выявлению и анализу этих 
феноменов посвящена статья.
Ключевые слова: природные необработанные алмазы, 
рынок необработанных алмазов, феномены, Кимбер-
лийский процесс (КP), статистика KP, китайская гра-
нильная отрасль, мировое производство алмазов.

1. ГЕОГРАФИЯ И 
СВЕРХКОНЦЕНТРАЦИЯ  
МИРОВОЙ ДОБЫЧИ АЛМАЗОВ

Анализируя географию добычи мине-
ральных ресурсов нашей планеты за многие 
сотни лет нашей истории, естественно конста-
тировать, два феномена:

а) территориальная редкость природных 
алмазов по странам – за всю историю природ-
ные алмазы были обнаружены и добывались 
менее чем в 25 странах из более чем 150 стран 

© Фридман А.А., 2013 г.

1 Эта статья является  продолжением статьи 
автора, опубликованной в журнале «Экономическая 
наука современной России». 2012. № 4 (59).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ПОЛИТИКА  

И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
ПРАКТИКА
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и взявшим под контроль к 1891 г. около 90% 
рынка алмазов, и затем само поступление 
алмазов на рынок. Эти особенности миро-
вой добычи алмазов, а также формирования 
и функционирования МАР в ХХ в. привели к 
тому, что на современном этапе мировая до-
быча алмазов сосредоточена в четырех круп-
ных компаниях-продуцентах алмазов – «АК 
АЛРОСА», De Beers, «Рио Тинто» и «Би Эйч 
Пи / Биллитон» и такое сосредоточение опе-
раторов добычи алмазов накладывает свой 
отпечаток на многие стороны функциониро-
вания МАР, где в последнее время происходит 
немало неожиданных изменений. 

2. СТОЛЕТНЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
И ДОМИНИРОВАНИЕ МОНОПОЛИИ  
ДЕ БИРС НА МАР

История функционирования De Beers 
неотделима от роли С. Родса2 и семейства 

2 Подробные сведения об этих выдающихся 
личностях можно узнать в работе А.Б. Давидсон «Се-
силь Родс и его время». Свое алмазное кредо С. Родс 
сформулировал просто: «Если бы на всем свете было 

мира, в чем легко убедиться, изучая автори-
тетные минеральные источники, например 
такой всемирно известный ежегодник, как 
U.S. Ge�l�gical Survey Minerals Yearb���, из-
дающийся более сотни лет с разнообразными 
комментариями, обширными обзорами и еже-
годной статистикой по странам, видам ресур-
сов и т.д.; 

б) более 90–95% ежегодной мировой до-
бычи природных алмазов фактически было и 
продолжает оставаться сосредоточенным все-
го в 7 странах, о чем свидетельствует табл. 1.

Эта же тенденция – территориальной 
редкости природных алмазов характерна и 
для всего ХХ в. Можно было бы привести 
подробные данные на этот счет. Для экономии 
места мы этого делать не будем, отсылая ин-
тересующегося читателя к работе (Фридман, 
2009, с. 5–6), где приводятся соответствую-
щие таблицы, характеризующие ежегодную 
мировую добычу за 1930-е и 1940-е гг.

Здесь уместно отметить, что, добыча 
алмазов была сосредоточена в колониях и по-
луколониях в Африке, что создавало предпо-
сылки для монополизации добычи алмазов. 
Именно такой монополией стала De Beers, 
выросшая из небольшой компании, созданной 
в 1888 г. англичанином С. Родсом, объединив-
шим сначала все алмазные рудники Кимберли 

Таблица 1
Мировая ежегодная добыча алмазов, т

Страна
Годы

2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 Ангола 0,86 1,0 1,22 1,4 1,6 1,75 1,78 2,76 2,76
2 Австралия 5,31 6,73 4,85 6,86 5,84 3,84 3,13 2,1 2,0
3 Ботсвана 4,93 5,68 6,2 6,38 6,4 6,6 6,6 6,2 6,4
4 Канада 0, 51 0,99 2,52 2,46 2,47 3,4 2,96 2,2 2,35
5 Конго (Заир) 3,54 4,33 6,17 7,04 5,78 5,66 4,18 3,66 5,54
6 Россия 5.84 5,8 7,12 7,6 7,68 7,66 7,38 6,56 6,56
7 ЮАР 2,16 2,17 2,86 3,08 3,04 3,04 2,58 1,22 1,78
8 Остальные страны 1,25 1,5 1,66 1,78 2,19 2,05 2.19 1,5 1,41
9 Весь мир 24,4 28,2 32,6 36,6 35,0 34,0 30,8 26,2 28,8
10 Доля «семерки» в мировой 

добыче, в % 94,9 94,7 94,9 95,1 94,0 94,0 93,0 94,3 95,1

И с т о ч н и к: U.S. Ge�l�gical Survey Minerals Yearb���, 2000–2010. 
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О феноменах мирового алмазного рынка

время De Beers и решенных ею, дает пред-
ставление о ключевой роли De Beers на МАР:

Получение контроля в Совете директо-
ров De Beers: консолидация основных золо-
тых, платиновых и алмазных активов в руках 
одной семьи.

Создание системы торговли необрабо-
танными алмазами и продвижения алмазного 
товара – система сайтов (10 раз в год), торгов-
ля боксами, институт сайтхолдеров, алмазный 
трубопровод и ЦСО

Создание механизмов поддержания 
равновесия на МАР путем системы стоков 
(буферных запасов) и их регулирования,

Создание основ современной системы 
и механизмов ценообразования на МАР – си-
стема «4C»; классификация и технология со-
ртировки алмазов, система прейскурантов и 
мировых образцов3 – модели полного среза 
мирового добычи.

Организация системы закрытых и взаи-
мовыгодных Соглашений De Beers с СССР о 
продаже наших алмазов через систему ЦСО, 
что позволило сохранить равновесие на МАР 
и обеспечило нам накопление опыта работы 
на МАР, где мы были новичками.

Создание механизмов контроля на МАР 
через систему долгосрочных контрактов, тор-
говлю через ЦСО, регулярные сайты, и прин-
ципы членства в институте сайтхолдеров.

3 Здесь уместно сделать пояснение. Мировая 
система образцов (МСО) – такая система природных 
алмазов из всех основных мировых месторождений, 
которая позволяет каждый добытый алмаз поместить 
на «свое место» в этой системе и тем самым создать 
условия для его объективной классификации, сорти-
ровки и стоимостной оценки. На создание такой си-
стемы образцов «Де Бирс» затратила длительное вре-
мя и десятки миллионов долларов. По мере открытия 
новых крупных месторождений эта система требует 
соответствующих корректировок. Забавный факт из 
истории наших взаимоотношений с De Beers: депу-
таты Государственной Думы, не понимая сути дела, 
требовали от «АЛРОСА» быстро создать нашу миро-
вую систему образцов.

Э. Оппенгеймера в жизни корпорации, ко-
торая господствовала на мировом алмазном 
рынке (МАР) целое столетие. После смерти 
С. Родса в 1902 г. De Beers постепенно пере-
шла в руки семейства Оппенгеймеров. Воз-
рождение De Beers и ее монополии в ХХ в. 
целиком связано с семейством Оппенгейме-
ров – Эрнстом, Гарри, Ники и Джонатаном 
(дед, его сын, внук и правнук). Их власть в 
De Beers длилась вплоть до 16 августа 2012 г., 
когда последние 40% акций De Beers перешли 
в руки Angl� American за 5,2 млрд долл. 

Даже далеко не полный список приво-
димых ниже основополагающих вопросов 
функционирования МАР, осмысленных в свое 

только четыре человека, алмазов нужно было бы про-
давать столько, чтобы хватило только для двоих».

Это было провозглашение стратегии дефици-
та, взятое на вооружение De Beers. Родс вынашивал 
и реализовывал стратегические планы расшире-
ния сферы влияния британской империи в Африке, 
установив в 1884–1885 гг. британский протекторат 
над государством Бечуаналенд (теперь – Ботсвана). 
В 1989 г. Родс при одобрении королевы создал в Юж-
ной Африке особую компанию British S�uth Africa 
C�mpany, получившую неограниченные полномо-
чия – право создавать собственные войска, строить 
крепости и города, прокладывать железные дороги 
и телеграф, заниматься алмазами и золотом. Родс 
реализовал эти права, завоевав и установив контроль 
над огромной территорией, равной пяти Англиям. 
Эта новая страна в 1894 г. была названа в его честь 
Родезией, а теперь на ее месте образовалось два го-
сударства – Замбия и Зимбабве. С именами Эрнста и 
Гарри Оппенгеймеров связаны вся история Де Бирс и 
МАР после экономического кризиса 1921 г. и развала 
алмазной отрасли. Используя эту ситуацию, Эрнст 
скупил по дешевке акции De Beers и получив в 1929 г. 
контрольный пакет De Beers, восстановил компанию, 
следуя постулатам С. Родса. Созданный Оппенгейме-
ром заново «Лондонский алмазный синдикат» убе-
дил крупных алмазопроизводителей продавать сырье 
через De Beers. Теперь можно было снова диктовать 
цены. К началу 1930-х гг. 94% рынка алмазов снова 
оказалось в руках одной компании.
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стала в 2007 г. во главе Angl� American, при-
мерно 40 тыс. работников потеряли работу 
или оказались в числе сотрудников ликвиди-
рованных компаний. Сегодня общая числен-
ность персонала Angl� American составляет 
140 тыс. человек, а De Beers – около 13 тыс. 
человек.

 Однако в истории с De Beers все вы-
глядит гораздо более загадочно, поскольку 
фактически одновременно с продажей компа-
нии в Angl� American организатор всей этой 
операции Синтия Кэрролл, как объявлено 
акционерами Angl� American, должна поки-
нуть руководящие посты не только в в Angl� 
American, но и в De Beers, что было совер-
шенно неожиданно для многих, так как перед 
этим она стала главным исполнительным ди-
ректором не только Angl� American, но и всей 
алмазодобывающей группы и была горда по-
лученными назначениями и совершенно не 
думала об уходе... 

3. ГРАНИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ КИТАЯ

Страна с великой инновационной энер-
гией, родившая миру бумагу, компас, порох и 
книгопечатание, Китай чрезвычайно быстро 
становится крупнейшим игроком алмазного 
бизнеса. В 1980 г. гранильной промышленно-
сти в Китае не было, а в 2010 г. она уже вошла 
в тройку мировых лидеров. 

Наличие в изобилии дешевой рабочей 
силы делает Китай способным продолжить 
дальнейшее изменение сложившейся конфи-
гурации сил на алмазном поле. В последнее 
время мировой алмазный бизнес неуклонно 
смещается на восток. За короткий промежу-
ток времени Индия и Китай стали двумя круп-
нейшими мировыми гранильными центрами, 
где работают свыше 90% всех огранщиков 
мира. Китай вышел на МАБР как крупный 
производитель бриллиантов, который ежегод-
но обрабатывает около 6 млн карат алмазов 
стоимостью свыше 1 млрд долл., и готовится 

Создание уникальной системы конку-
рентной разведки и аналитической службы De 
Beers во главе с руководителями Британской 
разведки, образующей вместе с ЦСО – все-
проникающий оператор De Beers.

Не утомляя читателя деталями, упомя-
ну, пожалуй, еще лишь о создании системы 
маркетинга на МАР, начиная от рекламных 
компаний и до глобального маркетинга и ши-
роко известных слоганов: «Бриллианты на-
всегда» и «Бриллианты – лучшие друзья де-
вушек».

Время покажет, с чем была связана про-
дажа Оппенгеймерами семейной компании 
De Beers и фактический уход семьи из ал-
мазного бизнеса. Недаром напоследок Ники 
по электронной почте отправил сотрудникам 
De Beers довольно трогательное прощальное 
письмо, ставшее историческим документом. 
«Двигаясь вперед, мы будем вне алмазно-
го бизнеса, но будем бдительно следить за 
вами», написал он. Очевидно, соглашение о 
продаже с Angl� American о продаже содер-
жит ограничивающий пункт – Ники и Джона-
тан Оппенгеймеры должны воздержаться от 
любого участия в алмазном бизнесе в течение 
одного года. 

Уход столь крупного собственника из 
любой компании, а тем более из компании 
со столетними традициями, всегда таит и по-
рождает немало вопросов. Ведь речь идет 
о компании, мощь которой базировалась не 
только на твердой минерально-сырьевой базе, 
но и на не менее важном, хотя и более гибком 
человеческом капитале, носителе огромного 
интеллектуального потенциала, играющего 
огромную роль на МАР. 

 Время откроет завесу тайны о прода-
же De Beers и ответит на многие неясные во-
просы. Большинство из них касается будуще-
го довольно большого числа руководителей 
среднего звена De Beers. Безусловно, Angl� 
American, воспользуется представившейся 
возможностью оптимизировать свой бизнес и 
включит много новых функций в существую-
щие структуры. Многие, наверняка, помнят, 
что когда Синтия Кэрролл (Cynthia Carr�ll) 
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Именно эта ситуация, когда один ра-
ботник получает значительно меньше, чем 
другой и породила феномен аутсорсинга, бла-
годаря которому целые местные отрасли на 
Западе перестают существовать, а миллионы 
заводов и фабрик (правда, без рабочих) перее-
хали на Восток. Запад переживает серьезный 
удар по своей производственной способно-
сти, а также по способности соревноваться 
на конкурентном рынке Востока. Похоже, это 
и есть главная характеристика сегодняшнего 
глобального рынка труда, наблюдаемая с кон-
ца прошлого тысячелетия.

 Алмазная промышленность континен-
тального Китая создавалась на основе кон-
трактной схемы. Очень многие компании по-
лучали сырье на огранку и возвращали потом 
его владельцу. Такая практика распростране-
на и сегодня. Стоит отметить, что продукция, 
производимая ими, весьма высокого качества. 
В настоящее время алмазный рынок Китая 
разделился на два больших сегмента: компа-
нии Гонконга, располагающие большими обо-
ротными средствами для закупки алмазного 
сырья и его обработки; и компании континен-
тального Китая, работающие, в основном, на 
контрактной основе. У последних есть боль-
шие мощности, квалифицированный персо-
нал, но пока нет оборотных средств, для об-
работки собственного сырья в значительных 
объемах. 

Становление гранильной отрасли Китая 
в 1990-х гг. – результат роста затрат и техно-
логического развития в мировой гранильной 
промышленности, что заставило производи-
телей бриллиантов Бельгии, Израиля и других 
стран перемещаться в Китай. В результате, 
появилось три обрабатывающих центра: Гу-
андунь, Шандонг и Шанхай. 

В конце 2007 г. в Гуандуне было 12 тыс. 
огранщиков, в Шандоне – 5 тыс., в Шанхае – 
2 тыс. Есть заводы – гиганты с персоналом – 
до 4 тыс. человек; 70% работников – молодые 
женщины от 18 до 25 лет. Весь мир считает, 
что китайские огранщики дешевы. Если в 
2002 г. средняя зарплата была 60–90 долл. то к 
2007 г. она выросла до 200 долл.

к тому, чтобы к 2020 г. стать вторым или тре-
тьим крупнейшим потребителем ювелирных 
изделий с бриллиантами.

Возможно ли такое и что за этим скры-
вается? 

О блестящем экономическом будущем 
Китая написано немало. Китай продолжает 
удивлять мир… В феврале 2011 г. Китай оста-
вил позади Японию и занял вторую позицию 
по объему ВВП. Впереди только США…

Вот калейдоскоп фактов и событий, 
красноречиво говорящих о силе и мощи Китая:

• более 70% мирового производства 
обуви приходится на Китай;

• каждую секунду в Китае продается 
40 сотовых телефонов;

• каждую минуту с китайского конвейе-
ра сходит 26 автомобилей;

• в Китае, Гонконге и на Тайване каждую 
секунду выпускается 2,5 цифровой камеры;

• золотовалютные резервы Китая нахо-
дятся на уровне 3 трлн долл.;

• Китай производит цемента больше, 
чем все остальные страны мира вместе взя-
тые;

• Китай ежегодно производит 800 т 
синтетических алмазов из 900 т в мире; 

• за 10 лет после вступления в ВТО 
(2001 г.) КНР увеличила объем внешней тор-
говли – с 510 млрд долл. в 2001 г. до 2972 млрд 
долл. в 2011 г. и занимает второе место в мире, 
уступая лишь США. 

Откуда берутся такие цифры? Здесь не 
место для подробного анализа и объяснений. 
Однако очевидно, что большую роль игра-
ет следующий феномен: средняя стоимость 
одного часа работы в Китае (включая даже 
все возможные доплаты) в 2010 году состав-
ляла 1,25 долл. В соседней Японии, для срав-
нения, – почти в 20 раз выше: 19,75 долл. Вот 
чем объясняется эта удивительная производ-
ственная статистика. Более того, ожидается, 
что примерно через пять лет – в 2016 г.– стои-
мость рабочей силы в секторе производства в 
Китае вырастет до 4,3 долл. в час, а японским 
рабочим будут платить 35,8 долл. в час, т.е. в 
девять раз больше.
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 Поскольку на всемирно известных 
Интернет-сайтах, в журналах и даже в ши-
роко известной монографии («Fr�m Mine t� 
Mistress» (Mine C�mmunicati�n Ltd., 2007) в 
гл. 37, посвященной Китаю) нам не удалось 
найти прямых данных о важнейших пока-
зателях гранильной отрасли Китая, мы ре-
шили сформировать экспертные оценки для 
этих индикаторов. При этом мы опираемся 
на такой известный источник как данные по 
статистике Кимберлийского процесса (КП) и 
достаточно обоснованную методологию5. Ис-
пользуя официальную информацию на сайте 
КП, мы формируем следующую табл. 2, в ко-
торой данные округлены для простоты вычис-
лений. 

Анализ этой таблицы позволяет сделать 
ряд выводов.

отсутствия доступности информации о законодатель-
стве и нормативах для широкой общественности. 
Большая часть актуальных данных до сих пор все 
еще имеет гриф «государственной тайны» и доступна 
только членам компартии или высокопоставленным 
государственным чиновникам. 

5 Подробнее о КП, его создании и статисти-
ческой базе данных можно прочитать в нашей работе 
(Фридман, 2012).

Главное достоинство китаянок – тру-
долюбие и способности. Большинство заво-
дов – собственность иностранных инвесторов 
(Гонконг, Израиль, Бельгия, Индия, Таиланд). 
Управленцы и высшие специалисты – это, как 
правило, приглашенные иностранцы. Есть и 
чисто национальные предприятия – как част-
ные, так и государственные.

В связи с этим возник интерес к исто-
рии развития Китайского алмазного бизнеса и 
динамики его ключевых параметров о нали-
чии достаточно обоснованной базы данных4.

4 К сожалению, до сих пор в алмазных ис-
точниках и статистике таких данных нет. Описание 
и анализ китайского алмазного бизнеса затруднен 
тем, что статистика КНР достаточно фрагментарна 
и скудна, отсутствуют (трудно найти) официальные 
ежегодные статистические данные по отрасли, о про-
изводстве, импорте, экспорте алмазов и бриллиан-
тов. Описание и анализ китайского, алмазного биз-
неса затруднен тем, что статистика КНР достаточно 
фрагментарна и скудна, отсутствуют (трудно найти) 
официальные ежегодные статистические данные по 
отрасли, о производстве, импорте, экспорте алмазов 
и бриллиантов. Не всегда можно оценить и достовер-
ность появляющейся информации из-за непоследова-
тельных и примитивных методов получения данных, 

Таблица 2
Ключевые показатели гранильной отрасли Китая 

Годы

Добыча алмазов в Китае Импорт алмазов Экспорт алмазов Осталось для обработки в 
Китае

Объем, 
тыс.
карат

Стои-
мость,

млн 
долл.

Цена  
1 карата, 

долл.

Объем, 
млн кар

Стои-
мость,

млн 
долл.

Цена  
1 карата, 

долл.

Объем, 
млн 

карат

Стоим, 
млн 

долл.

Цена  
1 карата, 

долл.

Объ-
ем, млн 
карат

Стои-
мость, 

млн 
долл.

Цена  
1 карата, 

долл.

2004 74,0 1,220 16,48 26,11 1560 59,75 20,66 706,24 34,18 6,19 854,98 138
2005 71,8 1,0 13,93 21,13 1731 81,93 14,46 681,2 47,1 7,39 1051 142
2006 74,1 1,240 16,74 24,58 2114 85,98 18,02 964,4 53,53 7,3 1151 157,6
2007 61,4 1,11 18,09 26,62 2230 83,76 15,89 897 56,46 11,34 1334 117,6
2008 69,5 1,370 19,72 26,66 2331 87.45 23,15 1821 78,68 4,2 511,37 121,75
2009 45,93 0,48 10,45 19,57 1675 85,58 14,05 763,45 54,35 5,98 912 152
2010 17,23 0,28 16,25 18,03 2023 112 12,56 972,11 77,36 5,64 1051,17 186,4
2011 201 50,0 248,76 21,7 3,157 145 15,61 1441 92,3 6,3 17662 280,3

И с т о ч н и к: статистические данные Кимберлийского процесса. См. сайт Кимберлийского процесса.
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что цена алмазов своей промышленности по-
вышалась в среднем на 50–70%, что представ-
ляет весьма существенную величину;

в) осуществляемое Китаем (как и Инди-
ей) перераспределение (пересортировка) ал-
мазного сырья, с одной стороны, оказывается 
вынужденной мерой (в силу боксового харак-
тера торговли), а с другой – взаимовыгодной 
операцией и для китайской гранильной про-
мышленности, и для фирм, обладающих еще 
более дешевой рабочей силой. Эта технологи-
ческая пересортировка громадных массивов 
(около 18 млн кар в год) алмазов требует столь 
огромной работы, что для ее эффективности 
(т.е. отбора «лучших алмазов» для себя в мас-
сиве импортируемых) необходима мощная ар-
мия дешевой и достаточно квалифицирован-
ной рабочей силы, что под силу пока только 
Индии и Китаю; 

г) реализация столь сложного и много-
этапного процесса импортно-экспортных опе-
раций с алмазами позволяет не только обеспе-
чивать свою промышленность необходимым 
алмазным сырьем, но и осуществлять монито-
ринг цен, накапливать соответствующий опыт 
в торговых операциях с алмазами, завязывать 
и поддерживать связи с другими фирмами на 
МАБР, что имеет и самостоятельную ценность. 

Таким образом, можно констатировать, 
что, начиная с 2004 г., Китай научился успеш-
но использовать экспортно-импортные опера-
ции с алмазами для обеспечения своей мест-
ной гранильной промышленности хорошим 
алмазным сырьем.

Более того, Китай перенял у Индии и 
освоил новую стратегию обеспечения сво-
ей гранильной отрасли алмазами, используя 
специфику торговли алмазами и наличие ар-
мии дешевой рабочей силы, позволяющей 
пересортировывать громадные массивы око-
лоювелирных и технических алмазов, отби-
рая выгодные для обработки в Китае и экспор-
тируя «ненужные».

6. Все сказанное выше неудивительно, 
поскольку в Китае много совместных с Инди-
ей фирм и индийских специалистов, которые 
эффективно переносят в Китай свой опыт.

1. Ежегодно Китай обрабатывает около 
6 млн карат алмазов.

2. Средняя цена обрабатываемых в 
Китае алмазов существенно больше их ана-
логичной цены в гранильной отрасли Индии. 
Это важный факт, поскольку ряд авторов счи-
тал, что Китай обрабатывает (как и Индия) 
в основном мелкое сырье – так называемый 
«индийский товар». 

3. Объем собственной добычи алмазов 
в Китае весьма мал и его качество (судя по 
цене) довольно низкое. Таким образом, для 
развития гранильной отрасли Китай нуждает-
ся (возможно, пока) в импорте алмазов.

4. Объем ежегодного импорта алма-
зов – около 20 млн карат, что ставит в этом 
плане Китай на второе место в мире после 
Индии. Средняя цена импортируемых алма-
зов несколько выше, чем аналогичная цена 
импорта в Индию. Аналогичный тезис спра-
ведлив и для средней цены экспортируемых 
из Индии алмазов.

5. Объем экспорта алмазов из Китая 
огромен. Анализ импортно-экспортной поли-
тики Китая и позволяет сделать важный вы-
вод – Китай быстро использовал опыт Индии 
и заимствовал созданную Индией новую тех-
нологию обеспечения своей гранильной про-
мышленности хорошим алмазным сырьем.

Экспорт алмазного сырья из Китая ха-
рактеризуется следующими особенностями:

а) продается (экспортируется) крайне 
дешевое (меньшее на 15–30% по сравнению 
со средней ценой импорта) алмазное сырье 
(см. табл. 2) и очень трудоемкое в обработке 
даже для Китая алмазное сырья фирмам (в 
основном с участием индийского капитала) в 
страны ЮВА и Тихоокеанского региона. Бо-
лее того, важно отметить, что массивы про-
даваемого алмазного сырья весьма велики, 
составляя в среднем около 15–18 млн карат в 
год, т.е. около 12–18% объема годовой миро-
вой добычи; 

б) такая направленность экспорта при-
водит к повышению качества алмазного сы-
рья, остающегося для местной гранильной 
промышленности Китая. Из табл. 2 следует, 
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Более того, этот разнообразный бурный рост 
(на фоне уже насытившегося Запада) породил 
тезис о том, что будущее МАБР во многом 
связано с Востоком, где в силу ряда причин 
Китай и Индия являются надеждой. Именно 
в связи с этим возникло новое имя – Киндия 
(сокращенное название Китая и Индии), ко-
торое все чаще встречается в публикациях о 
будущем мирового рынка алмазов и брилли-
антов.

Феномен создания и развития граниль-
ной отрасли Китая (не говоря уже о фантасти-
ческом взлете гранильной отрасли Индии) на 
фоне угасания гранильных отраслей Бельгии 
и Израиля заслуживает отдельного рассмо-
трения, поскольку в нем есть немало поучи-
тельного. Он свидетельствует о том, что в 
последнее время усилился вывод обработки 
алмазов из Израиля в ЮВА, где более дешевая 
рабочая сила и лучшие условия для бизнеса. 
Это существенно меняет структуру израиль-
ского алмазного бизнеса, так как главным ста-
новятся чисто торговые операции с алмазами 
и бриллиантами, а производство бриллиантов 
сокращается и отходит на второй план. Ана-
логичное явление наблюдается в Бельгии. 
Антверпен, ранее крупный производитель 
бриллиантов, стал главным центром мировой 
торговли алмазами и бриллиантами, а про-
изводство бриллиантов резко упало. (Объем 
производства бриллиантов сейчас составляет 
всего около 600 млн долл.). При этом прак-
тически все потребляемые в мире алмазы и 
бриллианты не раз проходят через Антверпен, 
большинство основных сайтхолдеров DTC 
живет в Антверпене. При населении 10,4 млн 
человек и ВВП 383 млрд долл., сумма экспор-
та алмазов и бриллиантов и импорта в 2005 г. 
составляла 39 млрд долл.)

Здесь уместно отметить, что долгое вре-
мя Индия и Израиль лидировали по объемам 
производства бриллиантов, являясь полюсами 
МАБР, причем основой этого лидерства были 
с одной стороны – огромная армия дешевой 
рабочей силы – в Индии, а с другой – и лидер-
ство в новых технологиях Израиля. Учитывая 
указанные выше изменения, можно утверж-

7. Для оценки объема экспорта китай-
ских бриллиантов заметим, что коэффициент 
«выхода годного» (КВГ)6 в Индии составляет 
около 25%, а в Китае его можно считать рав-
ным 30–35%. Отсюда легко посчитать, что 
объем ежегодного производства бриллиантов 
в Китае по массе составляет 1,8–2,1 млн ка-
рат. Что касается стоимостной оценки произ-
водимых в Китае бриллиантов, то необходимо 
отметить следующее. Известно, что при про-
чих равных условиях с улучшением качества 
алмазного сырья стоимость получаемых из 
него бриллиантов увеличивается. Поэтому 
средняя цена китайских бриллиантов выше, 
чем в Индии. Для Индии средняя цена 1 ка-
рата бриллиантов в пять раз больше, чем 
средняя цена 1 карата алмазов, затрачивае-
мых на их производство. Отсюда можно сде-
лать вывод, что в Китае средняя цена 1 карата 
бриллиантов составляет 5 * 140 = 700 долл., 
а стоимостной объем производства брилли-
антов – 1,26–1,47 млрд долл. Учитывая, что в 
Китае теневой сектор в алмазной отрасли есть 
и составляет немалую величину, о чем пишут 
и говорят все специалисты, то полученные 
нами оценки, несомненно, занижены и факти-
ческие показатели существенно большие.

8. Из сказанного выше следует, что гра-
нильная отрасль Китая уже сейчас является 
крупным субъектом мирового производства 
бриллиантов, уступая здесь только Индии и 
возможно Израилю. При этом не надо забы-
вать, что Китай только в конце ХХ века начал 
создавать гранильную отрасль и имеет боль-
шой потенциал – дешевую и квалифициро-
ванную рабочую силу, быстро накапливаемый 
опыт, много сходств с Индией и стремитель-
но развивающийся рынок внутреннее потре-
бления, в частности бурно растущий средний 
класс и число миллионеров и миллиардеров. 

6 КВГ – отношение (в %) массы (веса) брил-
лиантов к затраченной на их изготовление массе ал-
мазов. Известно, что чем хуже алмазное сырье, тем 
меньше значение КВГ. Так, для Израильской гра-
нильной отрасли КВГ составляет 40%, а для Индий-
ской – около 25%. 
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человек и оно стареет. Перепись 2010 г. за-
фиксировала – численность населения Китая 
в 1 370 536 875 человек. Если текущий темп 
роста населения не изменится, то числен-
ность КНР вырастет в 2020 г. – до 1,43 млрд, в 
2030 г. – до 1,53 млрд, а к 2050 г. – до 1,75 млрд 
человек. 

 Население перемещается в города и 
сейчас в них живет уже 670 млн человек. Уско-
рился процесс старения – граждане 60 лет и 
выше составляют уже свыше 13% населения 
Китая. Китай растет – по численности населе-
ния, уровню душевого дохода, числу богатых, 
численности среднего класса, числу миллио-
неров и миллиардеров. Все это важные аргу-
менты для аналитиков, прогнозирующих, что 
Китай – громадный потенциальный рынок 
для потребления роскоши, в частности юве-
лирных изделий с бриллиантами.

Для подтверждения сказанного сошлем-
ся на известный доклад об уровне благосо-
стояния в Китае (Wealth �ep�rt, 2011) (�urun.
net, 12 апреля 2011 г.)7, где приводится следу-
ющие факты, излагаемых ниже в компактной 
форме и их анализ.

В Китае проживает 960 000 «миллио-
неров» с состоянием в 10 млн юаней (около 
1,5 млн долл.), что на 9,7% превышает по-
казатели 2010 г. Из них 170 000 проживает в 
Пекине, 42% – в Восточном Китае; 55% ве-
дут собственный бизнес; 20% – перекупщики 
недвижимости; 15% – гуру фондовых бирж; 
10% – высокооплачиваемые управленцы. Чис-
ло супербогатых людей с состоянием свыше 
100 млн юаней (15млн долл.) достигло 60 тыс. 
человек, что на 9,0% больше, чем в 2010 г. 

Благодаря масштабам рынка и стреми-
тельным темпам роста, для многих ведущих 
ювелирных компаний мира китайский потре-
битель теперь стал клиентом № 1, – утверж-

7 Hurun Report, известный как «Список бога-
тых людей Китая» (China Rich List), опубликован 12 
апреля. Это уже третий по счету отчет, составлен-
ный институтом Hurun совместно с медиагруппой 
GroupM Knowledge – мировым лидером в сфере ме-
диаинвестирования. 

дать, что в конкуренции таких факторов эф-
фективности производства, как «дешевая ра-
бочая сила» и «новые технологии», пока верх 
берет первый. Более того, надежды на роль 
новых технологий здесь призрачны, посколь-
ку англоязычная Индия с ее дешевой рабочей 
силой быстро осваивает новые технологии, 
что может дать кумулятивный эффект и окон-
чательно подорвать конкурентоспособность 
Запада.

Взгляд в алмазное будущее Китая. Думая об ал-
мазном будущем Китая, уместно отметить, 
что Китай и Индия имеют ряд общих черт: 
обе страны обладают огромным потенциалом, 
как рынка производителей бриллиантов, так и 
рынка потребителей; имеют небольшие мощ-
ности по добыче алмазов. В обеих странах в 
неофициальном секторе преобладает налич-
ный расчет. Обе страны имеют, хотя и в раз-
личной степени, слабую структуру управления 
с безудержно растущей коррупцией и гигант-
ской бюрократией (которые можно интерпре-
тировать как своего рода «смазку»), которая 
помогает работать «быстрее» – когда даются 
взятки или вознаграждения за упрощенное 
выполнения формальностей. И обе страны 
имеют развитую контрабандную сеть и давно 
сформировавшиеся системы пересылки денег 
и ценностей, в которых бриллианты перевоз-
ятся контрабандно не только для использова-
ния в ювелирных изделиях, но и как валюты 
для игроков, не участвующих в этом бизнесе.

Следует отметить, что Китай (как и Ин-
дия) привлекает зарубежных инвесторов не 
только дешевой рабочей силой, но и своим 
быстро растущим внутренним потреблением. 
Причем в Китае (как и в Индии) средний класс 
растет быстро, хотя в КНР этот процесс име-
ет ряд особенностей. В Китае исключительно 
быстро растет внутреннее потребление, что 
связано с ростом ВВП Китая, численности 
населения, его душевых доходов, ростом по-
требления предметов роскоши и ростом числа 
богатых. 

Стало общим местом говорить, что 
население Китая составляет около 1,3 млрд 
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лиантами, но и быстро, буквально прямо на 
наших глазах становится им. 

4. СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ МИРОВОЙ 
ДОБЫЧИ АЛМАЗОВ

Мировая ежегодная добычи природных 
и в частности ювелирных алмазов в послед-
ние сорок лет неуклонно росла практически 
до последнего времени, о чем свидетельству-
ют графики на рисунке.

Графики свидетельствуют о наличии 
разных периодов: 1) 1970–1983 гг.; 2) 1983–
2000 гг.; 3) 2001–2005 гг.; 4) 2006 г. – по насто-
ящее время. В первом периоде роста факти-
чески не было, поскольку снижение добычи в 
Африке (где из-за политических катаклизмов 
прекратилась добыча в Заире и Западной Аф-
рике), компенсировалось освоением и подъ-
емом добычи в Якутии и Ботсване. Рост до-
бычи в двух следующих периодах в основном 
объясняется освоением в них новых крупных 
месторождений – во втором периоде – это был 
Аргайл (в Австралии) в третьем – это Экати 
(Канада), Нюрба (Россия) и Катока (Ангола). 

дает Руперт Хугьюерф (�upert ���gewerf), 
редактор и главный эксперт ведущего журна-
ла Hurun Report, о бизнесе в сфере роскоши 
(luxury). 

Как утверждают эксперты, за последние 
пять лет потребление предметов роскоши яв-
ляется главной движущей силой роста потре-
бительского рынка Китая. 

Стремительно растущая элита, транс-
формирующиеся типы её потребительского 
поведения обеспечивают процветание инду-
стрии роскоши. Быстрый рост ВВП, растущие 
цены на недвижимость, являются основными 
катализаторами появления китайских нувори-
шей. Согласно данным Правительства КНР, 
рост цен на недвижимость в 2010 г. составил 
13,7%, а рост цен на элитную недвижимость 
был еще более внушительным. В связи с этим 
представляют интерес следующие данные 
упомянутого доклада. Среднестатистический 
китайский миллионер родился в 1972 г., ему – 
39 лет и он на пятнадцать лет моложе типич-
ного миллионера из западных стран. 30% 
китайских миллионеров – женщины. «Китай-
ские миллионеры очень быстро приобретают 
истинный вкус к высоким стандартам жизни 
и стремятся достичь более высокого социаль-
ного статуса, – продолжает Руперт Хугьюерф. 
К примеру, четверо из пяти миллионеров со-
бираются направить своих детей на обучение 
заграницу, предпочтительно в США и Велико-
британию. Чем моложе возраст миллионеров, 
тем больше желания дать своим отпрыскам 
заграничное образование».

 Из сказанного следует, что широко рас-
пространенное представление о том, что сред-
ний класс в Китае – около 20% населения, т.е. 
около 250 млн человек, что весьма правдопо-
добно. Считается, что это люди с заработком 
более, чем 1500 долл. в месяц, имеющие ма-
шины и квартиры.

 Приведенные данные, особенно темпы 
роста показателей богатства в 2009–2011 гг. 
(несмотря на мировой кризис 2008 г.) под-
тверждают тезис о том, что Китай не только 
представляет собой громадный потенциаль-
ный рынок для ювелирных изделий с брил-

И с т о ч н и к: U.S. Ge�l�gical Survey Minerals Yearb���. 1970–
2010.

Динамика мировой добычи алмазов  
1970–2010 гг.
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Таким образом, мировое производство 
алмазов вступает в период, когда, достигнув 
пикового уровня в 183 млн карат в 2005 г., оно, 
скорее всего, снизится до 120 млн карат в год и 
продержится на этом уровне вплоть до 2020 г. 
Затем весьма вероятно, если не будут откры-
ты и освоены новые месторождение, или не 
будет продлена жизнь некоторых старых (где 
возможна добыча при новых технологиях, или 
при резком снижении издержек производства, 
или росте рентабельности на фоне недостат-
ка предложения и роста цен на алмазы), мы 
будем наблюдать дальнейший спад мирового 
производства природных алмазов9.

Все это, естественно, обостряет вопрос 
об эффективности использования природных 
алмазов, особенно – самых дорогих, то есть 
ювелирных алмазов при производстве брил-
лиантов. 

Известно, что природные ювелирные 
алмазы идут на производство бриллиантов и 
ювелирных изделий с ними. При этом около 
85% производимых в мире бриллиантов – кру-
глые бриллианты. Производство бриллиантов 
(ПБ) построено так, что каждый кристалл ал-
маза обрабатывается независимо от других и в 
рыночных условиях критерием эффективности 
использования ювелирных алмазов является 
получение из каждого кристалла алмаза про-
дукции максимальной стоимости, что акценти-
рует внимание на стоимостном аспекте10. 

Вместе с тем, при осмыслении вопроса 
об эффективности использования алмазного 
сырья в производстве бриллиантов нельзя аб-
солютно игнорировать такой традиционный 
показатель как КВГ (коэффициент выхода 
годного) – отношение суммарного веса полу-
ченных из партии алмазов бриллиантов к весу 
этой партии алмазов11. Показатель КВГ мож-

9 Подробнее об этом см. (Фридман, 2011). 
10 Издержки производства бриллиантов весь-

ма малы по сравнению со стоимостью бриллианта.
11 Этот показатель употребляется и сейчас, 

например когда хотят подчеркнуть, что в гранильной 
отрасли Индии он весьма низок и находится на уров-
не 23%, а в Израиле – на уровне 40%.

В последнем периоде даже освоение Снэп-
Лейк и Диавик (Канада), а также наращивание 
добычи на руднике Мурова и в районе Маран-
ге (Зимбабве) не смогло компенсировать вы-
бытие или истощение старых крупных рудни-
ков. 

В связи с этим важно отметить следую-
щие два обстоятельства:

а) статистика свидетельствует, что осво-
ение крупного месторождения (с момента его 
открытия) требует как правило в среднем око-
ло 7–10 лет;

б) в последнее время ученые, аналити-
ки, руководители крупнейших алмазодобы-
вающих компаний: Н. Похиленко (Академик 
РАН, директор института Геологии СО РАН), 
И. Зохар (крупнейший аналитик алмазной от-
расли и IDEX Online), Г. Пенни (управляю-IDEX Online), Г. Пенни (управляю- Online), Г. Пенни (управляю-Online), Г. Пенни (управляю-), Г. Пенни (управляю-
щий директор De Beers) и другие обратили 
внимание на то, что за последние 20–25 лет 
не было открыто ни одного месторождения 
мирового масштаба8. А несколько новых или 
уже имеющихся небольших приисков не в 
состоянии компенсировать постепенное ис-
тощение запасов крупных месторождений, 
близких к полной выработке своих ресурсов. 
Учитывая, что поиск новых месторождений 
занимает время, а денег на геологоразведку не 
хватает (особенно в связи с кризисом), то даже 
если в ближайшее десятилетие будут обнару-
жены новые алмазные месторождения, может 
потребоваться еще не менее 10 лет, пока там 
начнется промышленная добыча алмазов. 

Более того, ситуация осложняется и тем, 
что к 2025–2030 гг. ожидается окончание экс-
плуатации таких крупных месторождений, как 
Орапа и Джваненг (в Ботсване), Аргайл (Ав-
стралия), Венешиа (ЮАР), Финч (ЮАР), а так-
же истощение таких сравнительно новых как 
Катока (Ангола), Снэп-Лейк и Диавик (Кана-
да), да и на наших уникальных месторождени-
ях добыча осложняется в связи с переходом от 
добычи в карьерах к строительству и эксплуа-
тации дорогостоящих подземных рудников. 

8 Смотри, например (Похиленко, 2007; Зохар, 
2010; Пенни, 2010; Jance (Bram), 2007). 
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Естественно возникает вопрос: а как 
при всем этом изменился КВГ и, более того, 
как его вычислять в условиях массового про-
изводства?

Нам удалось построить модель произ-
водства бриллиантов14, адекватно отражаю-
щую современный процесс ПБ при массовом 
производстве. Эта модель типа Input–Output 
(затраты–выпуск), в которой исследуется 
движение алмазов (и возникающих при их 
обработке полуфабрикатов), начиная от за-
пуска производства и до получения конечной 
продукции – круглых бриллиантов. Содержа-
тельная суть нашей модели состоит в том, что 
в ней по мере обработки алмазного сырья от 
операции к операции прослеживаются возни-
кающие при этом весовые потери, что и при-
водит к возможности вычисления суммарных 
весовых потерь за исследуемый период вре-
мени в зависимости от характеристик обраба-
тываемых алмазов.

Построенная нами модель движения 
алмазов при производстве бриллиантов по-
зволяет вычислять и прогнозировать весовые 
потери алмазов (с их высочайшей удельной 
стоимостью и редкостью). Оказывается, что 
существующая технология производства вле-
чет громадные «отходы» обрабатываемых ал-
мазов – превышающие 50% исходного веса 
алмазов. Становится ясно, что потенциальные 
резервы повышения эффективности исполь-
зования природных алмазов при производстве 
круглых бриллиантов связаны с совершен-
ствованием сложившихся технологий их про-
изводства.

Революция же в повышении КВГ может 
произойти, если будут созданы такие методы 
обработки (производства бриллиантов), при 
которых то, что сегодня идет в отходы, может 
стать источником для производства новых 
бриллиантов. 

пиливание» позволило снизить на 1% потери при об-
работке алмазов, что при высочайшей удельной стои-
мости алмаза бриллианта дает существенный эффект 
см. (Черепанова, 2010).

14 Подробнее об этом см. (Фридман, 2011).

но исчислять как для одного конкретного кри-
сталла алмаза, так и для произвольной партии 
алмазов. В условиях, когда мировая добыча 
алмазов «истощается» актуальность пробле-
мы эффективного использования алмазного 
сырья приобретает особую значимость.

Очевидно, что c абстрактно-логической 
точки зрения КВГ может изменяться от 0 (при 
обработке алмазов все ушло в отходы и брил-
лианты не получены) до числа q < 1 – (при пе-
реработке алмаза в бриллианты какая-то часть 
алмаза обязательно теряется). Обычно КВГ 
выражают в процентах, то есть он находится 
в интервале (0–100%). Вопрос о численном 
значении КВГ при производстве бриллиантов 
(ПБ) далеко не праздный и связан с анализом 
самого процесса ПБ с точки зрения возникаю-
щих в нем потерь и возможностей их уменьше-
ния, поскольку природные алмазы – ресурсы 
высочайшей удельной ценности, а стоимость 
отдельного бриллианта (при прочих равных 
условиях) тем больше, чем больше его вес.

Хотя технология производства брил-
лиантов весьма консервативна, в ХХ в. здесь 
произошли два революционных сдвига – свя-
занных с использованием в производстве ком-
пьютеров, математики12, математического 
моделирования, методов оптимизации, видео-
техники и современного приборного обеспече-
ния, а также с внедрением лазерной техники, 
позволившей кардинально повысить качество 
и точность резания алмаза и тем самым су-
щественно сократить потери при реализации 
даже выбранного плана обработки алмаза13.

12 Впервые комплекс задач оптимального 
использования алмазов был предложен учеными 
ЦЭМИ и воплощен в жизнь на Московском заводе 
«Кристалл». При этом была развита математическая 
теория кристаллов, построены комбинаторные и ана-
литические модели алмазного сырья, сформулирова-
ны задачи об оптимальном вложении бриллиантов в 
алмаз, построены методы их решения. Подробнее см. 
(Фридман, 2009).

13 Так, директор крупнейшего в мире Смолен-
ского завода «Кристалл» М. Шкадов утверждает, что 
внедрение лазерных технологий на операции «рас-
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углубляя исследование его ключевых параме-
тров, звеньев и их взаимосвязей. 
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Все это порождает спрос на создание 
новой технологии производства, позволяю-
щей снизить потери и за счет этого увели-
чить объем производства бриллиантов, даже 
не увеличивая объем обрабатываемых алма-
зов (и следовательно их добычи). Очевидно, 
что инвестиции в создание такой технологии 
не менее важны, чем гигантские затраты на 
геологоразведку, поскольку повышение КВГ 
означает возможность производства (без до-
полнительных затрат алмазов!) новых брил-
лиантов и ювелирных изделий с ними, что 
позволит удовлетворить спрос, не увеличивая 
добычу природных алмазов. Революция в тех-
нологии производства бриллиантов, позволя-
ющая существенно повысить КВГ, – это фак-
тически эквивалент открытия новых крупных 
месторождений алмазов, о необходимости 
которых говорят в последнее время ученые, 
аналитики, руководители крупнейших алма-
зодобывающих компаний. 

В заключение сделаем два замечания. 
Нетрудно видеть, что указанные выше 

феномены МАР затрагивают фундаменталь-
ные основы его функционирования. Вместе 
с тем затронутые выше вопросы до сих пор 
мало освещались в печати, а некоторые из 
них – такие, например, как состояние гра-
нильной отрасли Китая, развитие потреби-
тельского рынка роскоши в Индии и Китае, 
средний класс Индии и Китая, уход семей-
ства Оппенгеймеров из De Beers – до сих пор 
таят в себе немало неизвестного и по разным 
причинам скрыты от аналитиков. Однако на 
МАР и МАБР в последние два десятилетия 
многое меняется, продолжаются неожидан-
ные и радикальные перемены, формируется 
новое соотношение сил. Все это существенно 
затрагивает интересы России, которая была 
и остается важным фактором развития МАР, 
прочно занимая лидирующие позиции в ми-
ровой добыче природных алмазов и торговле 
ими. Поскольку исследование динамики МАР 
невозможно без учета его феноменов и их эво-
люции необходимо продолжать тщательное 
исследование поднятых в статье вопросов, 
осуществляя не только мониторинг МАР, но и 
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В ходе обследования производственных подразделений 
зарубежных корпораций, функционирующих в России, 
мы пытались понять общие задачи и особенности ор-
ганизации инновационной деятельности данных пред-
приятий. Решая задачи достижения качества на уровне 
мировых стандартов при приемлемом уровне издержек, 
данные фирмы вели активную инновационную деятель-
ность, значительная часть которой представляла рути-
ны, органично встроенные в процесс регулярного ме-
неджмента.

© Гурков И.Б., Коссов В.В., Моргунов Е.Б.,  
Саидов З.Б., 2012 г.

1 В данной научной работе использованы 
результаты, полученные в ходе выполнения про-
екта «Управленческие практики российских под-
разделений международных корпораций – факторы 
создания, отбора и рутинизации эффективных форм 
деятельности», выполненного в рамках Программы 
фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 
г. Авторы выражают искреннюю признательность за 
сотрудничество руководителем и менеджерам обсле-
дованных предприятий. 

Ключевые слова: промышленное производство, трансна-
циональные корпорации, организация инновационной 
деятельности.

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы. Предприятия иностранных кор-
пораций существуют во многих отраслях рос-
сийскоцй промышленности. Тем не менее, 
систематических исследований особенностей 
организации данных предприятий очень не-
много. Нашей задачей было определить об-
щую конфигурацию деятельности российских 
производств в составе западных корпораций, 
выявить наиболее важные инновационные 
практики и постараться найти возможные 
взаимосвязи между изменениями в отдельных 
функциональных областях.

Базовые определения. Инновационные практики 
промышленных (производственных) фирм – 
попытки реализации новых для фирмы спосо-
бов решения управленческих задач. При этом 
сами задачи могут быть как новыми для фир-
мы (например, выход за пределы однозавод-
ского варианта производства или начало пря-
мого экспорта продукции на внешние рынки), 
так и вполне традиционными. Согласно клас-
сическим работам Й. Шумпетера, не потеряв-
ших актуальность и активно цитирующихся 
и по сей день (Fagerberg, 2003, p. 18), можно 
различать пять видов инновационных прак-
тик освоения новых:

• продуктов;
• методов производства;
• источников сырья (новых поставщи-

ков);
• рынков;
• способов организации бизнеса.
Инновационные практики являют-

ся частью более широкого класса социаль-
ных феноменов – управленческих практик. 
Управленческие практики могут быть (и в 
действительности в большинстве случаев) 
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ет лишь малую часть всего корпуса действи-
тельно либо потенциально доступных управ-
ленческих технологий. Еще важнее, однако, 
принципиальное отличие управленческих 
технологий от управленческих практик по па-
раметру воспроизводимости. Управленческие 
технологии, в том числе и в форме «молча-
ливого знания», в идеале, всегда воспроизво-
димы – ценность патента как раз и состоит в 
его потенциальной применимости на разных 
производственных объектах. Управленческая 
практика же всегда привязана к уникальным 
условиям отдельной фирмы – уникальному 
сочетанию доступных ресурсов, специфике 
постановки управленческой задачи, к харак-
терам и способностям людей, затрагивае-
мых данной практикой. Данное различение 
хорошо видно и по важной особенности эм-
пирических исследований – управленческие 
технологии (создание, диффузия и т.д.) изуча-
ются в основном в рамках количественных 
исследований. Что касается управленческих 
практик, то здесь преобладают качественные 
исследования («кейсы» по отдельным практи-
кам, компаниям или сравнительные исследо-
вания, опирающиеся на детальное описание 
как самой практики, так и контекста ее осу-
ществления). 

Обоснование выбора объекта исследования. 
В данной статье объектом исследований будут 
выступать российские производственные под-
разделения зарубежных международных кор-
пораций. Под зарубежными международными 
корпорациями мы будем понимать фирмы: 

• имеющие производственные активы 
более чем в одной стране;

• материнская компания которых заре-
гистрирована вне Российской Федерации;

• объем производства российских под-
разделений у которых составляет не более 
50% общего объема производства корпора-
ции.

Последний пункт необходим для того, 
чтобы отделить действительно зарубежные 
корпорации от многочисленных российских 
фирм, чьи владельческие структуры были вы-

направлены в основном на реализацию реше-
ния управленческих задач стандартными (для 
фирмы) способами. Кроме того, управленче-
ские практики могут быть направлены и на 
элиминирование (прекращение использова-
ния) способов решения задач, которые при-
знаны неприемлемыми (неэффективными, 
неэтичными и т.п.)

Важнейшими характеристиками как 
стандартных, так и инновационных управ-
ленческих практик являются «принятие дей-
ствий» (acceptance) и сам факт действитель-
ного выполнения действий (implementati�n) 
(G�nd�, 2013; Amis, 2013). «Принятие дей-
ствий» означает, что факты совершения дан-
ных и подобных действий должны быть из-
вестны менеджменту (хотя бы на каком-то из 
уровней управленческой иерархии) и «при-
няты» менеджментом (хотя бы в качестве 
временной меры или в форме «попуститель-
ства»). Эта характеристика отделяет управ-
ленческие практики от более общего класса 
действий фирмы – «практик бизнеса», куда 
могут входить и действия, которые бывают 
регулярными, но оказываются неизвестными 
менеджменту (например, воровство на рабо-
чем месте, несанкционированные откаты при 
продажах и т.п.). 

Наличие характеристики «действи-
тельного выполнения действий» отделяет 
управленческие практики от иного клас-
са социальных феноменов – управленче-
ских технологий. Управленческие техноло-
гии – знание способов выполнения действий 
(�n�w-h�w) и понимание ситуаций, в которых 
уместно применение тех или иных действий 
(�n�w-why), – могут существовать как в ко-
дированной форме (в виде книг, стандартов 
и патентов, технологических карт, служеб-
ных инструкций и т.п.), так и в форме «мол-
чаливого знания» (скрытых от посторонних 
знаний отдельных людей), и находиться как в 
распоряжении отдельной фирмы, так и в виде 
знаний, существующих в отрасли в целом 
(у конкурентов, консультантов, поставщиков 
оборудования и т.д.). В каждый момент или 
отрезок времени отдельная фирма использу-
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ния персоналом в российских подразделениях 
зарубежных корпораций (Fey, Bj�r�man, 2001; 
Zavyal�va at al., 2011; K�lesni��v et al., 2011). 
Таким образом, начав наше исследование, мы 
обнаружили здесь значительные пробелы как 
в теоретическом плане, так и в плане анализа 
эмпирических данных. 

Между тем, инновационность росси-
ских подразделений междунароных компа-
ний была совершенно ясна с точки зрения 
простого обывателя – достаточно в любом 
российском супермаркете снять с полки то-
вары под известными мировыми брендами и 
посмотреть на адрес производства – ул. Ком-
бинатская или ул. Гибридная – такой адрес 
ясно свидетельствуют о том, в этих местах 
было осуществлено освоение новых для Рос-
сии продукты и методы производства. Что не 
менее важно, инновационность данных про-
изводств имеет прочную теоретическую базу. 
Действительно:

• инновационные практики, понимае-
мые как развитие и перенос инновационных 
решений в организации, признаются осно-
вой деятельности современных международ-
ных корпораций (Ciabuschi, F�rsgren, Martin 
Martin, 2012); 

• также отмечается, что даже в интегри-
рованных международных корпорациях ин-
новационные процессы в основном реализу-
ются на уровне региональных подразделений 
(Anderss�n, F�rsgren, ��lm, 2002; Bir�inshaw, 
���d, 2001; Cantwell, 1989; Mudambi, Navarra, 
2004; �ugman, Verbe�e, 2001).

Это вызвано: 
• уникальностью конкурентной пози-

ции каждого национального подразделения 
на местном рынке (��lm, ��lmström, Sharma, 
2005), что формирует уникальную структу-
ру управленческих задач, выступающих в 
качестве драйверов инноваций (Mudambi, 
Mudambi, Navarra, 2007);

• неизбежными различиями в предпо-
чтениях потребителей, уровне и параметрах 
распределения доходов и покупательских 
установок в разных странах, что приводит 
к специфическим методам сегментации на 

ведены в «удобные» (как это казалось до не-
давней кипрской финансовой катастрофы) 
юрисдикции2.

Выбор производственных подразде-
лений зарубежных корпораций в качестве 
объекта исследования объясняется тем, что 
систематические описания инновационных 
практик в данных компаниях крайне малочис-
ленны. Из-за ограниченной доли подразделе-
ний зарубежных компаний среди всех россий-
ских компаний (менее 0,5%), такие компании 
оказались слабо представлены в публикаци-
ях по вопросам инноваций, опирающихся на 
данные, полученные путем опросов руково-
дителей предприятий (см. например, Гурков, 
Тубалов, 2004; Prazdnichny�h, Liuht�, 2010; 
New Ec�n�mic Sch��l, 2010; Kuznets�v at al., 
2011; Gur��v, 2013). Из-за особенностей рос-
сийской статистики в статистических обзорах 
инноваций (Городникова и др., 2013) приво-
дятся данные по «компаниям в полной либо 
частичной иностранной собственности», то 
есть смешиваются российские компании, чьи 
владельческие структуры выведены в зару-
бежные юрисдикции, и российские подраз-
деления международных корпораций3. При 
детальном анализе литературы мы смогли 
обнаружить две книги, не получившие широ-
кой известности (Pepper, 2012; Anghel, 2012) 
и несколько академических статей (J�hans�n, 
J�hans�n, 2006; ��tbrugge, Puc�, 2009; 
G�li��va et al., 2011). Сравнительно подробно 
оказались описаны лишь практики управле-

2 По нашим расчетам, на компании, имеющие 
в уставном капитале долю иностранной собственно-
сти более 10%, приходилось в 2012 г. около 32% всего 
объема российского промышленного производства. 
При этом в том же 2012 г. более 60% инвестиций в 
росийскую промышленность пришли из четырех 
стран (Кипр, Люксембург, Нидерланды и Британские 
Виргинские острова).

3 В результате, в тех отраслях, где росийские 
подразделения зарубежных корпораций составляют 
большинство фирм (например, в табачной промыш-
ленности), наблюдалась самая высокая инновацион-
ность.
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французской компанией «Lactalis», финской 
компанией «Vali�» и германской фирмой 
«��chland». Германская компания «KNAUF» 
контролирует более 50% рынка производства 
гипсокарона в России. Британская компания 
«�exam» доминирует в производстве алюми-
ниевых банок и является единственной в Рос-
сии компанией, одновременно производящей 
и банки, и крышки к ним. Российское подраз-
деление «S�lvay Gr�up» (до января 2013 г. – 
�h�dia Acet�w) – единственный в России про-
изводитель ацетатного волокна – материала 
для производства фильтров для сигарет. Если 
объединить объемы производства ацетатного 
волокна в России и импорт из-за рубежа, ком-
пании «S�lway» будет принадлежать не менее 
половины объемов потребляемой в стране 
продукции. Датская компания «�OCKWOOL» 
контролировала в 2012 г. около 20% россий-
ского рынка теплоизоляционных материалов. 
Наконец, в тех случаях, когда рынок трудно 
контролировать, российское подразделение 
может доминировать в премиальном сегменте 
рынка. Например, российское подразделение 
итальянской компании «Mapei» имеет силь-
ные позиции в премиальном сегменте специ-
альных строительных материалов. 

По нашим самым консервативным оцен-
кам, в 2012 г. российские подразделения «насто-
ящих» международных корпораций обеспечи-
ли суммарный объем выпуска промышленной 
продукции не менее 100 млрд долл.4. С учетом 
общего размера российского рынка потреби-
тельских товаров в 2012 г. в 600 млрд долл. и 
доли импорта на этом рынке в 50% мы снова 
получаем цифру в 30%, примерно отражаю-
щую долю российских производств междуна-

4 Расчет был сделан на основе отраслевых 
обзоров и определения долей зарубежных корпора-
ций на основных рынках. Официальная статисти-
ка рисует совсем уж несуразные цифры. Согласно 
Российскому статистическому ежегоднику 2012 г. 
оборот «организаций с участием иностранного капи-
тала» составил в 2011 г. почти 33,8 трлн руб. (62% 
ВНП России за 2011 г.), увеличившись по сравнению 
с 2009 г. на 14 трлн руб. 

отдельных национальных ранках (Wils�n, 
Mu�hina, 2012), а также к уникальным прак-
тикам ценообразования и продвижения (Wale 
at al., 2012);

• необходимой вовлеченностью каждо-
го локального подразделения в уникальные 
местные бизнес-сети (Gh�shal, Barlett, 1990; 
F�rsgren et al., 2005).

Итак, теоретические доводы свидетель-
ствовали о том, что в росийских производ-
ственных подразделениях международных 
корпораций мы должны столкнуться с разноо-
бразными и, самое главное, многочисленны-
ми инновационными практиками. Возможное 
поле исследования также оказалось весьма 
обширным. Не слишком афишируя свои до-
стижения, но и не особо скрываясь, западные 
корпорации добились устойчивого домини-
рования на значительном числе российских 
рынков. Прежде всего, речь идет о крупней-
ших международных корпорациях. В целом, 
по данным за 2011 г., не менее 40 западных 
корпораций имели в России объемы произ-
водства, превышавшие 500 млн долл. В их 
число входят все ведущие мировые корпора-
ции пищевых товаров (Nestle, Unilever, P&G, 
C�ca-C�la, PepsiC�, Kraft F��ds, Mars, круп-
нейшие мировые пивные и табачные ком-
пании), ряд компаний в области строитель-
ных материалов, а также автопроизводители 
(�enault-Nissan, V�l�wagen Gr�up, F�rd M�t�rs 
C�rp., General M�t�rs, PSA-Citr�en-Mitsubishi, 
�yunday), наладившие сборку автомобилей на 
собственных производственных мощностях. 
К этому следует добавить выпуск продукции 
под брендами ведущих мировых корпораций 
на независимых росссийских фирмах (напри-
мер, контрактное производство калининград-
ского «Автотора» для BMW и Kia, московской 
«Свободы» для P&G). Следом выступают 
российские производства фирм «второго эше-
лона» (с глобальными продажами от 1 до 
15 млрд евро). Имея объемы российского про-
изводства в диапазоне от 50 до 500 млн евро, 
они уверенно занимают доминирующие по-
зиции на отдельных товарных рынках. Напри-
мер, рынок плавленых сыров поделен между 
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или даже консервировать мощности, оказыва-
ющиеся временно избыточными. 

При этом лишь в исключительных слу-
чаях (строительные материалы) весь объем 
российских продаж имеет местное проис-
хождение. Большинство западных корпора-
ций достраивают линейку российских продаж 
большими либо меньшими объемами импор-
та продукции, произведенной на зарубежных 
производственных площадках. В результате 
типичное российское подразделение крупной 
международной корпорации представляет со-
бой комплексную организацию, управляю-
щую как местным производством, так и им-
портом, и обычно включает:

• новосозданные производственные 
мощности, возведенные путем инвестиций «в 
чистом поле» (greenfield);

• мощности, полученные в результате 
поглощения российских компаний, которые 
обычно прошли комплексную реконструкцию 
после поглощения и продолжают регулярно 
модернизироваться;

• центры дистрибьюции продукции 
корпорации, имеющей как российское, так и 
зарубежное происхождение;

• крупные региональные штаб-кварти-
ры, исполняющие функции стратегического 
планирования (включая поиск и подготовку к 
поглощению местных производств), развития 
производства, планирования и контроля каче-
ства работы российских субконтракторов, ор-
ганизации импортных поставок, маркетинга и 
продаж, финансового контроля и внутреннего 
аудита, тренинга управленческого персонала, 
технических специалистов, рабочих. 

Во многих случаях в российских под-
разделениях созданы региональные инжини-
ринговые центры (иногда называемые «малые 
� и большие D центры», это означает, что 
больше внимания уделяется проблемам вне-
дрения разработок). Все это свидетельствует 
о потенциальном разнообразии инновацио-
ных практик, которые могут относиться к 
разным функциональным сферам деятельно-
сти фирмы, разным уровням управленческой 
иерархии и различным объектам управления. 

родных корпораций в общем объеме россий-
ского производства потребительских товаров. 
Следует указать, что эта доля стремительно 
растет, причем в основном не за счет «орга-
нического» роста (строительства новых мощ-
ностей и реконструкции существующих мощ-
ностей), а за счет слияний и поглощений, при 
этом целями становятся успешные российские 
компании, а цена покупки может включать со-
лидную «премию». Среди заметных сделок 
можно указать поупку корпорацией «Unilever» 
ведущего производителя мороженого «Ин-
марко» в 2008 г. и крупнейшего производите-
ля кетчупа «Балтимор» в 2009 г. «C�ca-C�la» 
заплатила за производителя соков «Нидан» 
в 2010 г. 400 млн долл. Компания «PepsiC�» 
в 2008 г. заплатила за лидера отечественного 
производства соков компанию «Лебедянский» 
1,4 млрд долл. В 2012 г. российское подразде-
ление компании «Dan�ne» произвело слияние 
с крупным отечественным производителем 
молочной продукции «Unimil�». Однако, круп-
нейшее поглощение на российском рынке по-
требительских продуктов произошло в 2010–
2011 гг., когда компания «PepsiC�» приобрела 
компанию «Вимм-Биль-Дан» за 5,4 млрд долл. 
Эта сделка прибавила 7% объему продаж всей 
компании «PepsiC�» и дополнило корпоратив-
ный портфель пятью российскими брендами 
стоимостью 1,5 млрд долл. 

Масштабные поглощения отечествен-
ных производителей приводят к пересечению 
глобальных и локальных (российских) брен-
дов в корпоративных портфелях и, зачастую, 
к выходу корпораций в совершенно новые 
для них сферы деятельности. Так, после по-
купки «Вимм-Биль-Дан» «PepsiC�» пришлось 
впрямую заняться проблемами молочной про-
мышленности. С другой стороны, после при-
обретения французской молочной корпораци-
ей «Lactalis» контрольного пакета компании 
«Parmalat» у нее появились в России собствен-
ные и контрактные мощности по розливу соков. 
Все это заставляет международные корпора-
ции быстро трансформировать корпоративные 
портфели брендов и производственных площа-
док, учиться оперативно перепрофилировать 
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зарубежных международных корпораций 
представляют собой хорошее поле для по-
тенциальных исследований инновационных 
практик. Однако, прежде чем создавать ин-
струментарий исследования – способы по-
лучения и особенно способы интерпретации 
данных (метрики наблюдения и фиксации 
инновационных практик), – мы должны были 
ознакомиться с особенностями предполагае-
мого объекта наблюдений. 

СМЫСЛ ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК 
В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ, 
РЕШАЕМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
КОРПОРАЦИИ

Мы определили инновационные практи-
ки промышленных (производственных) фирм 
– попытки реализации новых для фирмы спо-
собов решения управленческих задач. Соот-
ветственно, нам необходимо было получить са-
мое общее представление о задачах, решаемых 
международными корпорациями. За последние 
50 лет, начиная с работ Дж. Данинга (Dunning, 
1958), Е. Пенроуз (Penr�se, 1959), С. Химера 
(�ymer, 1960/1976), Р. Вернона (Vern�n, 1966) 
и Я. Аарони (Ahar�ni, 1966), теория, объясняю-
щая поведение международных корпораций, 
получила самое широкое развитие. Как это ча-
сто происходит с исследованием комплексных 
феноменов, теоретики быстро разделились на 
отдельные школы, объясняющие отдельные 
проявления данного феномена. В 2008 г. М. 
Форсгрен (F�rsgren, 2008) предпринял для тео-
рии международных корпораций то, что деся-
тилетием раньше сделал для стратегической 
теории Г. Минцберг с соавторами (Mintzberg et 
al., 1998), – представил «зверя» с разных сто-
рон, то есть свел воедино различные школы и 
теоретические подходы к объяснению феноме-
на. Основными задачами любой международ-
ной корпорации выступают:

• определение перспективных рынков и 
направлений деятельности;

Следует отметить еще две характер-
ные черты российских производств между-
народных корпораций. Прежде всего, в от-
личие от Китая и стран Восточной Европы 
(Словакия, Венгрия), западные корпорации 
не рассматривают российские производствен-
ные площадки как основу для экспорта на 
рынки развитых стран. Отдельные исключе-
ния (экспорт теплоизоляционной продукции 
«�OCKWOOL» в Финляндию, попытки «Бал-
тики» экспортировать пиво, отгрузки «Вимм-
Биль-Дан» морсa в страны Западной Европы) 
лишь подтверждают общее правило – россий-
ские производственные площадки ориентиру-
ются на освоение российского рынка и рынка 
стран СНГ5. Это не мешает международным 
корпорациям вести в России значительные 
инвестиционные проекты и совершать круп-
нейшие сделки (доходящие по стоимости 
до 8–10% глобальных годовых продаж всей 
корпорации), при том, что объем российско-
го производства не превышает 20% общего 
объема глобальных продаж корпорации, а на 
практике он оказывается еще меньше (по кру-
гу обследованных нами компаний – от 1 до 
11–12% общекорпоративных продаж). Это ка-
жущееся противоречие объясняется тем, что 
во многих случаях российские подразделения 
приобретают в портфелях бизнесов междуна-
родных корпораций статус «звезд» (в терми-
нологии портфельной модели «МакКинзи» – 
«Дженерал Электрик») – они функционируют 
на рынках, имеющих высокие действитель-
ные и особенно потенциальные темпы роста, 
в большинстве случаев значительно провос-
ходят по объему продаж местных конкурентов 
и в результате «оттягивают» на себя львиную 
долю общекорпоративных бюжетов развития. 

Итак, мы убедились в том, что рос-
сийские производственные подразделения 

5 Так, подразделение СНГ фирмы «КНАУФ» 
включает Россию, Украину, Казахстан, Узбекистан, 
Беларусь, Азербайджан, Армению, Таджикистан, 
Киргизию, Туркмению, Грузию и Монголию (после-
довательность перечисления стран взята из корпора-
тивных документов).
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5) при благоприятном развитии событий 
корпорация добивается значительной доли 
на локальном рынке и стремится увеличить 
подобную долю всеми допустимыми спосо-
бами, в том числе путем покупки локальных 
конкурентов;

6) обретение корпорацией значительной 
доли рынка позволяет ей все более заметно 
воздействовать на институциональное окру-
жение в принимающей стране, зачастую дик-
туя местным (и федеральным) властям удоб-
ные для корпорации условия ведения бизнеса. 

Забегая вперед, мы можем подтвердить, 
что примерно подобную последовательность 
ведущих задач корпораций по мере развития 
российского производства мы и слышали в 
большинстве проведенных нами интервью. 
Такая же последовательность действий и пред-
ставлена в единственной книге (Pepper 2012), 
посвященной историческому опыту крупной 
корпорации в России и написанной от перво-
го лица (Председателем Совета директоров и 
Генеральным директором корпорации P&G 
в 1995–2002 гг.). Важно подчеркнуть, что по 
мере накопления опыта локального производ-
ства ни одна из вышеперечисленных задач не 
теряет своей значимости. Ключевое различие 
между корпорациями состоит в том, что на од-
них корпорациях при решении данных задач 
менеджмент довольствуется уже найденными 
решениями, доказавшими эффективность и 
вошедшими в «репертуар стандартных управ-
ленческих действий», а в других корпорациях 
данные задачи продолжают быть полем экс-
периментирования и предметом инновацион-
ных практик. 

ИНСТРУМЕНТЫ ФИКСАЦИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК

Поняв принципы интерпретации ин-
новационных практик в контексте основных 
задач международной корпорации, мы долж-
ны были разработать инструменты фиксации 

• распределение инвестиционных ре-
сурсов между центральными и локальными 
подразделениями;

• оценка эффективности использования 
активов;

• элиминирование (вывод из состава 
корпоративного портфеля) неэффективных 
активов. 

В реальной жизни, как как неоднократ-
но отмечалось в научной литературе, развитие 
зарубежного производства – длительный про-
цесс, на отдельных этапах которого домини-
руют различные задачи. И действительно:

1) корпорация начинает производство в 
новой стране (либо путем строительства но-
вых производственных объектов, либо путем 
использования местных контракторов, либо 
путем покупки локальных производителей) 
только в том случае, когда в корпорация уве-
рена в том, что она располагает компетенция-
ми, необходимыми для контроля и управле-
ния новосоздаюшимися (приобретаемыми) 
производственными активами; 

2) строительство и запуск новых про-
изводственных объектов либо покупка мест-
ных фирм требует минимального уровня одо-
брения данных действий со стороны властей 
принимающей страны. Это заставляет корпо-
рацию добиваться общественного признания 
уместности (полезности) своей деятельности;

3) даже если корпорация начинает про-
изводственную деятельность в новой стране с 
использования локальных брендов (что слу-
чается крайне редко), она всегда будет стре-
миться перенести в эту страну собственные 
бренды, имеющие для местных потребителей 
прелесть новизны и флер «иностранности». 
На практике в большинстве случаев происхо-
дит обратное – корпорация начинает местное 
производство с переноса ранее импортиро-
вавшихся «глобальных брендов»;

4) далее, по мере развития производ-
ственных операций, локальные подразделения 
корпорации начинают «обрастать» местными 
связями (поставщиками, субконтракторами, 
местными университетами, исследовательски-
ми центрами, школами, церквями и т.д., и т.п.);
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• новыми комбинациями известных ре-
шений, изначально не нацеленными на патен-
тоспособность;

• принципиально новыми (патентоспо-
собными) решениями.

Вторая сторона листа является специ-
фической для каждой из функциональных об-
ластей и отражает глубину изменений. 

В отношении производства можно вы-
делить:

• освоение новых приемов работы и но-
вых режимов существующего оборудования;

• доводку и переналадку существую-
щего оборудования;

• ввод в эксплуатацию отдельных но-
вых станков, аппаратов, установок;

• ввод в эксплуатацию новых участков, 
цехов, производственных линий, вспомога-
тельных объектов (складов, подъездных пу-
тей, тепло- и энергогенерирующих мощно-
стей, очистных сооружений);

• комплексную модернизацию суще-
ствующих производственных площадок (из-
менение основной производственной схемы, 
установка новых основных технологических 
линий и вспомогателных объектов);

• ввод в эксплуатацию новых производ-
ственных площадок (заводов), требующих уста-
новки как нового технологического оборудова-
ния, так и строительства и ввода в эксплуатацию 
полного спектра вспомогательных мощностей.

В области маркетинга мы можем вы-
делить:

• изменение способов рекламы, про-
движения, дистрибьюции и форм продаж су-
ществующих товаров, включая ребрендинг 
существующих товаров, то есть изменение 
имиджа товара, выделение иных потреби-
тельских свойств продукта, отражающего за-
просы иной целевой аудитории потребителей;

• выпуск на рынок модифицированного 
продукта;

• выпуск на рынок нового продукта 
внутри традиционной для корпорации товар-
ной группы;

• выпуск на рынок продуктов в новой 
для корпорации товарной группе.

инновационных практик, адекватные задачам 
исследования. Здесь мы предложили инстру-
мент, получивший условное название «Аль-
бом инновационных практик» (рис. 1), состоя-
щий из нескольких листов, соответствующих 
отдельным функциональным областям дея-
тельности производственного подразделения 
(производство, маркетинг, управление персо-
налом).

Одна сторона каждого листа является 
общей (сшитой) для всех листов и отражает 
степень известности/новизны реализованно-
го решения (инновационной практики). Мы 
можем выделить решения, являющиеся из-
вестными для:

• российского подразделения междуна-
родной корпорации;

• корпорации в целом;
• отрасли (существующими у конку-

рентов, предлагаемыми консультантами, спе-
циализированными контракторами, произво-
дителями оборудования и т.д.); а также 

Рис. 1. «Альбом инновационных практик»
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мых рыбот при снижении негативных и росте 
позитивных социальных эффектов как внутри 
фирмы, так и за ее пределами).

Наша задача состояла в том, чтобы за-
фиксировать изменения в каждой функцио-
нальной области (производство, маркетинг, 
управление персоналом), найти возможные 
взаимосвязи между изменениями в отдель-
ных функциональных областях и, наконец, 
установить связи между глубиной изменений 
и основными задачами корпорации.

Следует сразу отметить, что список 
функциональных областей ни в коей мере не 
претендует на полноту. Прежде всего, отсут-
ствуют инновационные практики в области 
финансов. Это объясняется рядом момен-
тов. Объективный момент состоит в том, что 
российские подразделения международных 
корпораций являются центрами прибыли, 
а не центрами инвестиций. Хотя основная 
прибыль генерируется в рамках российского 
подразделения, решения по использованию 
прибыли принимаются в основном в штаб-
квартире. От наших респондентов (руководи-
телей предприятий) мы могли получить лишь 
частичную, весьма неполную информацию о 
способах принятия подобных решений. Субъ-
ективный момент состоит в том, что там, где 
мы смогли получить детальную финансовую 
информацию (включая данные об объемах 
капитальных вложений и т.д.), она была пере-
дана на условиях конфиденциальности. Это 
не позволило нам привести подробности ин-
новационных практик в области финансов с 
той же полнотой, как нововведений в области 
производства и управления персоналом.

Также следует указать, что основой 
оценки степени изменений выступает сте-
пень изменений в основных элементах соот-
ветствующей системы (производство, марке-
тинг, управление персоналом), а не масштаб, 
почти всегда привязанный к стоимости осу-
ществленных мероприятий. С учетом значи-
тельной разницы в размерах производства и 
продаж обследованных компаний сравнение 
стоимости проведенных мероприятий было 
бы некорректным.

Обратим внимание: замена импорти-
рованного продукта на продукт российского 
происхождения, выпущенного на собствен-
ных либо контрактированных мощностях 
международной корпорации, всегдя является 
выпуском на рынок модифицированного про-
дукта, так как страна происхождения про-
должает являться важной характеристикой 
товара как на потребительских, так и на про-
мышленных рынках. Это позволяет отнести 
локализацию производства – замена импорта 
российским производством – к существенной 
маркетинговой инновационной практике.

Наконец, в области управления персо-
налом мы можем выделить:

• повышение качества работ, выполняе-
мых сотрудниками фирмы (более точное со-
блюдение стандартов, регламентов, норм по-
ведения);

• увеличение объема работ, выполняе-
мых сотрудниками (повышение норм выра-
ботки, расширение зон обслуживания, расши-
рение круга функциональных обязанностей, 
добровольное принятие сотрудником допол-
нительных форм и видов действий);

• перемещение работников фирмы меж-
ду объектами и подразделениями (единичное, 
в составе бригады, «группы запуска» и т.д.);

• повышение эффективности суще-
ствующих и создание новых каналов внутри-
фирменных коммуникаций;

• изменение системы рабочих мест 
(создание новых и ликвидация неэффектив-
ных рабочих мест).

Легко убедиться, что инновационные 
маркетинговые практики направлены на рас-
ширение маркетингового потенциала фир-
мы (круга действительных и потенциальных 
потребителей) и повышение уровня спроса. 
Производственные инновационные практики 
направлены на расширение производственно-
го потенциала фирмы (увеличение объема и 
эффективности производственных операций). 
Наконец, инновационные практики в области 
управления персоналом направлены на раз-
витие кадрового потенциала фирмы (увеличе-
ние объема и повышение качества выполняе-
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отличие от сборочных) мы надеялись найти 
примеры полного цикла инновационных ра-
бот – от возникновения идеи нового продукта 
до его проектирования, запуска в производ-
ство и выпуска на рынок.

Программа обследования включала 
встречи с генеральным директором предпри-
ятия или директором по производству, обще-
ние с главными технологами, руководителями 
маркетингового блока, менеджерами по каче-
ству, другими функциональными специали-
стами, ответственными за продуктовые или 
процессные инновации. Значительная часть 
встреч проводились непосредственно на пред-
приятиях. Такие встречи обычно предварялись 
осмотром основных производственных линий, 
заводской лаборатории и т.д. В ряде случаев 
для нашей исследовательской группы фирмой 
готовились специальные отчеты, содержав-
шие информацию об основных инновацион-
ных проектах, реализованных в последние 2–3 
года, а также планируемых к запуску в 2013–
2015 гг.6 Мы также имели возможность озна-
комиться с информационными бюллетенями, 
издающимися для сотрудников корпорации 
или ее российского подразделения.

Интервью были организованы вокруг 
следующих основных вопросов:

• что понимается под инновациями на 
корпоративном уровне и в российском подраз-
делении?

• как организуются инновационные 
проекты различной направленности и мас-
штаба, и какова роль руководства корпорации, 
других подразделений компании и собственно 
российского подразделения в различного рода 
инновационных проектах?

• как финансируются инновации, и ка-
кие типы бюджетов используются для инно-
вационных проектов разного рода?

• какие меры морального и материаль-
ного стимулирования применяются для поо-
щрения действий инициаторов и «имплемен-
таторов» инновационных практик?

6 К сожалению, часть данных документов 
имела гриф «Строго конфиденциально».

Третья проблема связана с практиками в 
области управления персоналом. Если в обла-
сти маркетинга и управления производством 
достаточно легко установить степень измене-
ний в виде единой шкалы, то в области управ-
ления персоналом перечисленные выше фор-
мы изменений скорее, дополняют друг друга.

Наконец, надо указать на условный ха-
рактер метрики «обыденность-новизна» соот-
ветствующих действий. Наиболее интересны-
ми являются факты, когда решение, хорошо 
известное российскому подразделению, ока-
зывается новым для корпорации в целом

ДАННЫЕ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы отбирали для исследования толь-
ко те корпорации, которые запустили произ-
водство в России более пяти лет назад (в ре-
альности – в 1997–2002 гг.). Мы посчитали 
пятилетний период работы достаточным для 
достижения устойчивой работы российско-
го подразделения и формирования системы 
инновационных практик «зрелого произ-
водства». Кроме того, наше внимание было 
сконцентрировано на так называемых про-
цессинговых производствах. В соответствии 
с определением Института производственных 
инженеров (Institute �f Industrial Engineers 
2013), это производства, на которых «первич-
ный производственный процесс либо непре-
рывый, либо построен вокруг материалов, не 
имеющих измерения в штуках. Примерами 
процессинговых производств могут быть: 
производство продуктов питания, изделий 
бытовой химии, фармацевтических препара-
тов, горюче-смазочных материалов, керамики, 
металлов, синтетических материалов и т.п.». 
Как мы отметили ранее, значительная часть 
российских производственных подразделе-
ний международных корпораций преимуще-
ственно созданы в этих отраслях. Кроме того, 
именно на процессинговых производствах (в 
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Всего нами было проведено обследова-
ние 11 заводов девяти фирм. Подробный отчет 
о результатах встреч, полученной нами ин-
формации и впечатлениях был направлен на 
все участвовавшие в исследовании фирмы. От 
семи фирм («PepsiC�», «�EXAM», «Mapei», 
«�OCKWOOL», «KNAUF», «Lactalis», 
«�h�dia Acet�w» (подразделение компании 
«S�lway»)) нами были получены разрешения 
использовать данные обследования в акаде-
мической печати. В некоторых случаях мы по-
лучили детальную обратную связь, включая 
уточнение некоторых фактов и исправление 
допущенных в технической терминологии 
ошибок.
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ЧАСТЬ 2. 
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ключевых качеств топ-менеджера 
на функции управляющей компании 
(головного офиса) корпорации

Д.А. Жданов

Совершенствование структуры современных отечествен-
ных компаний связано с налаживанием продуктивных 
агентских отношений, учетом практики взаимодействия 
владельцев бизнеса и нанимаемых ими высших руково-
дителей. В представленной статье приведены результа-
ты опросов руководителей компаний, обучающихся в 
Академии при Президенте РФ, посвященных изучению 
характера таких взаимосвязей в российских фирмах. На 
основе исследования предлагается модельное описание 
выявленных зависимостей, даются рекомендации по 
подбору менеджеров и рационализации организацион-
ного построения корпораций холдингового типа. 
Ключевые слова: корпоративные отношения, агентские 
отношения, отбор и наем топ-менеджеров, квалифика-
ция, лояльность и полезность руководителей, моделиро-
вание, структура корпорации.  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ  
ТОП-МЕНЕДЖЕРА 

Во второй части исследования форма-
лизуем описанные выше зависимости между 

© Жданов Д.А., 2013 г.

1 Часть 1 см.: Экономическая наука современ-
ной России. 2012. № 4 (59).

необходимой степенью контроля агентов со 
стороны собственников, эффективностью их 
работы и такими показателями, как уровень 
профессиональной квалификации привле-
каемых топ-менеджеров и их «лояльностью». 
Будем использовать для этих целей ордина-
листский подход как инструмент, активно 
применяемый для решения подобных задач. 
В то же время при рассмотрении зависимости, 
выявленной в третьей гипотезе, приведены 
возможные количественные интерпретации.

Введем понятие потенциальной «полез-
ности» топ-менеджера, которое характери-
зует наличие у него набора личных качеств, 
позволяющих обеспечить высокую резуль-
тативность управления компанией, решать 
возможные агентские проблемы и повышать 
ценность (рыночную стоимость) бизнеса. 
Ранее отмечалось, что при найме руководи-
теля работодатель, в первую очередь, рассма-
тривает два его свойства: «квалификация» и 
«лояльность». Также при анализе гипотезы 
3 эксперты отметили наличие в большинстве 
наблюдений обратной взаимосвязи между от-
меченными признаками. 

Тогда, видимо, можно представить наем 
топ-менеджера как выбор потребителем (в 
нашем случае – собственниками бизнеса или 
высшим руководством корпорации) некото-
рого товара (в этом качестве выступает топ-
менеджер), обладающего двумя указанными 
«благами», – взаимодополняющими качества-
ми, которые и определяют его «полезность». 

В таком случае представим «функцию 
полезности» такого руководителя для компа-
нии (ее собственника) как следующую зави-
симость: 

П = П (К, Л, р), 

где П – «полезность» руководителя для рас-
сматриваемого бизнеса, К – оценка его «ква-
лификации», Л – «лояльность» руководителя 
собственнику, р – прочие качества, обеспечи-
вающие его «полезность», но не рассматри-
ваемые в настоящей работе.

Каждый агент имеет свою комбинацию 
таких свойств, но при различном их сочета-
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которая демонстрирует распределение това-
ров и услуг при условии сохранения их сум-
марной потребительской полезности. 

Данную зависимость иллюстрирует 
рис. 2. 

Приведенная на рис. 2 кривая будет нис-
ходящей и вогнутой, ее наклон (угол вогнуто-
сти) зависит от степени взаимозаменяемости 
двух рассматриваемых параметров. Предель-
ная норма замещения такой зависимости 
демонстрирует, насколько одно «качество» 
менеджера может быть заменено другим, и 
будет зависеть от места нахождения точки на 
графике. 

Разным категориям потенциальных 
работодателей (разным бизнес-ситуациям) 
соответствует различная эластичность рас-

нии «полезность» отдельных менеджеров 
может быть приблизительно равной. Отсю-
да – множество потенциально подходящих 
для найма руководителей можно представить 
как совокупность групп людей, отличающих-
ся своей «полезностью». При этом в рамках 
одной группы будут объединены менеджеры с 
близкой «полезностью», но с разной комбина-
цией выделенных черт. 

С учетом введенного ранее определе-
ния «лояльности» и «квалификации» можно 
утверждать, что с ужесточением требований 
к «полезности» руководителя все меньшее 
число потенциальных работников будет со-
ответствовать всем этим требованиям. Чем 
требовательнее относится собственник к на-
личию у потенциального руководителя одно-
временно личной «лояльности» (близости) 
и высоких профессиональных свойств, тем 
более дефицитным будет такой кандидат. 
И наоборот: если требования к «квалифика-
ции» и «лояльности» потенциального претен-
дента не столь высокие или не так важно их 
совместное присутствие на значимом уровне, 
то большее число претендентов вполне мо-
жет соответствовать этим требованиям. Тогда 
можно представить функцию предложения 
работников как изменение числа потенциаль-
ных кандидатов (N) при динамике требований 
к их «полезности» (П) в виде, приведенном на 
рис. 1. Функция будет иметь убывающий ха-
рактер.

Рисунок демонстрирует, что со сни-
жением требований к «полезности», растет 
число людей, соответствующих этому, уже не 
столь жесткому, требованию, и облегчается 
поиск необходимого кандидата.

Поскольку «полезность» руководителя 
зависит от двух основных взаимодополняю-
щих и взаимозаменяемых качеств («благ»), 
изобразим ее поведение в указанных коорди-
натах. С этой целью построим соответствую-
щую изолинию, в каждой точке которой «по-
лезность» менеджера будет иметь одинаковое 
значение. Подобная постановка позволяет 
провести условную параллель с таким извест-
ным построением, как кривая безразличия, 

Рис. 1. Функция предложения работников, 
обладающих необходимой «полезностью»

Рис. 2. Поведение изолинии полезности 
в зависимости от «лояльности» высших 

руководителей и их «квалификации»
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ею пожертвовать, если потенциальный руко-
водитель будет обладать более высокой квали-
фикацией. Эта ситуация более характерна для 
бизнеса, где можно подстраховаться от низкой 
«лояльности» (или она не столь здесь важна), 
но не от низкой компетентности (к ней предъ-
являются повышенные требования) как, напри-
мер, при руководстве технологически слож-
ными операциями. График, характеризующий 
этот случай, будет более круто наклонен. 

Рассмотрим, от чего зависит форма кри-
вых, приведенных на рис. 3. Очевидно, она 
определяется требованиями к занимаемой 
топ-менеджером должности. На них, в свою 
очередь, будут влиять как объективные, так и 
субъективные обстоятельства. С одной сторо-
ны, это – функциональные требования к вы-
полняемой работе, особенности коммерческой 
или административной ситуации, стадия ста-
новления бизнеса и т.д. (объективный фактор). 
С другой – ментальные запросы работодателя, 
его понимание комфортной организации свое-
го бизнеса, «характера» работающих на него 
руководителей (субъективный фактор). 

Множество возможных кривых в про-
странстве двух выделенных координат образу-
ет для рассматриваемого работодателя (бизнес-
ситуации) своеобразную «карту безразличия», 
где каждая кривая представляет различный 
уровень условной «полезности» руководителя, 

сматриваемых свойств – т.е. возможность за-
мены одного качества другим. Соответствен-
но и функции, характеризующие требуемую 
«полезность» нанимаемого менеджера, будут 
неодинаковыми. 

На графиках (а) и (б) рис. 3 приведе-
ны такие зависимости для разных категорий 
работодателей, отличающихся предельными 
нормами замещения. Пускай полезность ме-
няется в интервале от 0 до 1, где 0 соответ-
ствует минимальному значению параметров, 
а 1 – максимальному. 

Например, работодателю 1, деятель-
ность которого характеризуется графиком (а), 
чрезвычайно важна «лояльность» руководи-
теля, и он выбирает его, исходя из приоритета 
этого качества, и не готов им сильно жертво-
вать ради более квалифицированного, но не 
столь «доверенного» лица, что характерно, на-
пример, для руководителя, контролирующего 
финансовые потоки. Либо это могут быть от-
ношения между первым лицом и подчинен-
ным, от которого, в первую очередь, требуется 
исполнительность, что нередко имеет место в 
государственных структурах. Такой график 
является более пологим. 

Для приведенного на графике (б) работо-
дателя 2 «лояльность» уже не столь актуальна, 
он, конечно, от нее не отказывается, но готов 
в большей степени, чем в предыдущем случае, 

Рис. 3. «Функция полезности» разных категорий работодателей
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Л2, что позволит попасть из точки А в точку 
В – т.е. на уровень П2. Либо путем повыше-
ния «лояльности» с величины Л2 до Л3 (при 
неизменном К1) и перехода в точку D. Либо – 
одновременное увеличение обоих параметров 
до Л3, и К2 позволит перейти в точку C, – т.е. 
уже на уровень П3.

Интересно оценить усилия, которые 
потребуется осуществить работодателю для 
того, чтобы повысить результативность агента 
и перевести его с одного уровня «полезности» 
на другой. Вероятно, наиболее простым явля-
ется повышение «квалификации» в том числе 
за счет обучения, освоения новых компетен-
ций и совершенствования существующих. Но 
кардинально повысить эффективность руково-
дителя, повышая только его квалификацию и 
не наращивая одновременно его «лояльность», 
довольно трудно, что можно видеть на рис. 4.

Усиление «лояльности» – процесс более 
сложный и долгий, чем повышение «квалифи-
кации». Лояльность может расти со временем 
за счет совместной успешной работы, решения 
задач, демонстрирующих наличие искомых 
качеств. Можно попытаться усилить «лояль-
ность» путем различных механизмов мотива-
ции, повышающих заинтересованность руково-
дителя в достижении необходимых результатов, 
хотя отдельные исследования (например (Ли-
митовский, 2009)) говорят о сложности подбо-
ра адекватных механизмов мотивации.

На практике также широко используют-
ся различные организационные меры повы-
шения «квалификации» и «лояльности», о чем 
будет рассказано в следующем подразделе.

Личная «лояльность» относится к кате-
гории «специального» (по отношению к дан-
ному собственнику) человеческого капитала, 
востребованного только в рамках конкретной 
компаний. Этим она отличается от «квалифи-
кации», которая включает как общий, так и 
специальный человеческий капитал, востре-
бованный в конкретном бизнесе2.

2 Влияние специальной и общей подготовки 
на формирование человеческого капитала впервые 
было описано в (Bec�er, 1964).

что и показано на рис. 4: чем более удалена от 
начала координат рассматриваемая функция, 
тем более значима ее «полезность». Любое из-
менение одного из параметров, при фиксации 
другого, приведет к трансформации полезно-
сти агента, переходу на другую кривую.

Причем, как отмечалось, чем более высо-
ким уровнем «лояльности» и «квалификации» 
одновременно должен обладать руководитель, 
тем меньше людей изначально соответствует 
данному требованию (и соответственно – дан-
ной кривой). Это означает, что на открыв-
шуюся вакансию чрезвычайно трудно найти 
высокого профессионала, являющегося одно-
временно «доверенным» лицом собственника. 
Справедливо и обратное заключение: чем сла-
бее требования к «квалификации» и «лояльно-
сти», тем проще найти исполнителя.

Рассмотрим на примере зависимостей, 
приведенных на рис. 4, возможные действия, 
связанные с повышением результативности 
руководителя в пространстве отмеченных ко-
ординат. Такие меры можно сравнить с пере-
водом менеджера с уровня «полезности», 
обозначенного кривой П1, на уровень П2, и да-
лее – к П3. Это может происходить за счет по-
вышения «квалификации», например, перево-
да ее со значения К1 – на К2, при неизменном 

Рис. 4. Набор «функции полезности»  
руководителей различного уровня
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ЗАДАЧИ ГОЛОВНОГО ОФИСА 
КОРПОРАЦИИ И ПОЛЕЗНОСТЬ 
МЕНЕДЖЕРОВ БИЗНЕС ЕДИНИЦ

Итак, какая комбинация «лояльности» 
и «квалификации» обеспечивает лучший ре-
зультат в плане организации корпоративных 
взаимоотношений между принципалом и та-
ким топ-менеджером3? Анализируемые за-
висимости позволят сделать ряд заключений, 
направленных на рационализацию органи-
зационной структуры корпорации, и смоде-
лировать необходимую централизацию их 
управленческих функций. 

Как правило, существенная часть реше-
ний в холдинговых компаниях принимается 
не самостоятельно менеджерами отдельных 
предприятий, а согласовывается с руковод-
ством вышестоящей управляющей компании. 
Согласно данным, приведенным в (Долгопя-
това, 2007), руководство предприятий – участ-
ников холдинга самостоятельно принимает 
оперативные решения в 43% случаев, тогда 
как в 51% АО эти решения принимаются на 
предприятии, но согласуются с руководством 
холдинга, и всего в 5% случаев – переданы 
этому руководству. Для стратегических ре-
шений картина иная: там всего 6% АО при-
нимает такие решения самостоятельно, тогда 
как 53% обязательно согласуют их с руковод-
ством холдинга, которое также берет на себя 
эти решения в 41% обследованных АО. По-
добное перемещение полномочий дает хол-
дингам дополнительные рычаги контроля над 
деятельностью своих предприятий.

3 Как отмечалось ранее, проблемы, аналогич-
ные агентским, часто возникают и во взаимоотно-
шениях между первыми лицами корпорации, ее го-
ловным офисом, с одной стороны, и руководителями 
бизнесов на местах, – с другой, – либо между руко-
водителем компании, государственного учреждения 
и его подчиненными. Это дает основания расширить 
перечень субъектов рассматриваемых отношений и, 
помимо собственника и топ-менеджера, включить в 
него также и других подобных участников.

Попробуем далее ответить на вопрос: 
все ли комбинации «лояльности» и «квалифи-
кации» в рамках отдельной «функции полез-
ности» одинаково продуктивны? Рассмотрим 
вопрос с нескольких позиций. Для начала 
обсудим влияние отмеченного соотношения 
на возможность найма топ-менеджеров и их 
текучесть (вероятность замены другим испол-
нителем), а потом – на организационное по-
строение корпораций холдингового типа. 

Собственнику бизнеса обычно доста-
точно сложно найти на рынке труда менед-
жера обладающего необходимой личной «ло-
яльностью», в том числе из-за того, что она 
относится к категории «специального» чело-
веческого капитала. Это проявляется, в част-
ности, в том, что у компании мало стимулов 
увольнять таких редких работников. Одно-
временно и у руководителей, обладающих 
высокой лояльностью, обычно также мало 
оснований самим уходить из компании, по-
скольку их «специальный» капитал наиболее 
востребован именно данным собственником, 
поэтому они будут держаться за такое место.

Руководители с требуемой высокой ква-
лификацией, особенно если она основана на 
общей подготовке, обычно чаще встречаются 
на рынке труда, чем руководители с анало-
гичной лояльностью (по причине большей 
универсальности первых), и нанять их отно-
сительно проще. В то же время такие руко-
водители востребованы во многих бизнесах, 
и им проще (при желании) поменять место 
работы. Поэтому в поисках ответа на постав-
ленную задачу отметим, что текучесть руко-
водителей с высокой лояльностью будет ми-
нимальной, даже в кризисных условиях, а вот 
вероятность замены топ-менеджеров, облада-
ющих высокой квалификацией, будет выше, 
такие агенты подвержены большей текучести. 

Ответу на вопрос: влияют ли различные 
сочетания «лояльности» и «квалификации» в 
рамках одной «функции полезности» менед-
жера на организационное построение кор-
пораций холдингового типа, распределение 
функций между бизнес единицами и голов-
ным офисом, посвятим следующий подраздел. 
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которых желательно обеспечить на уровне 
головного офиса), – УН. Взаимосвязь между 
управленческой нагрузкой (УН) и «полезно-
стью» (П) руководителя можно представить 
в виде монотонно убывающей функции, ме-
няющейся в границах от 0 до 1, где 0 будут 
равны минимальные значения УН и П, а 1 – 
максимальные.

УН зависит от многих факторов, но при 
прочих равных ее можно выразить в частно-
сти таким графиком

Разным уровням «полезности» будут со-
ответствовать различные требования к управ-
ленческой нагрузке; например, с увеличением 
«полезности» с П1 до П2 и далее до П3, (см. 
рис. 4) управленческая нагрузка будет падать 
с УН1 до УН2 и УН3, что отражено на рис. 5.

Аналогичные зависимости справедли-
вы и для отдельных компонент, формирующих 
«полезность» руководителя, – «квалифика-
ции» и «лояльности». С ростом самостоятель-
ности бизнес единиц корпорации, объема 
делегированных им центром управленческих 
задач, полномочий, ответственности, как 
правило, повышаются и требования к «ква-
лификации» их высшего управленческого 
персонала, поскольку одновременно сужа-
ются возможности центра подстраховаться 

Состав задач, передаваемых в корпо-
ративный центр, в различных корпорациях 
неодинаков. Сюда обычно относятся: пер-
спективное и текущее планирование, кон-
троль финансовых потоков, участие в приня-
тии маркетинговых и технических решений и 
иные аналогичные задачи4. 

Практика управления показывает, что 
хозяйственная автономия отдельных бизнес-
единиц корпорации, объем делегируемых им 
центром управленческих полномочий зависят, 
в том числе, от того, насколько эффективно 
они способны их реализовать. Иными слова-
ми, уровень самостоятельности определяется 
не только желаемой степенью «жесткости» 
корпоративного управления, особенностью 
организации бизнес-процессов, наличием 
взаимной синергии, но и объективной воз-
можностью ее осуществления, компетентно-
стью, инициативностью, а также «лояльно-
стью» руководства бизнесов. 

Объем передаваемых управленческих 
функций будет зависеть, в том числе от того, 
кто именно стоит во главе конкретного пред-
приятия, профессионализма и инициативно-
сти его самого и привлекаемых работников, 
их способности самостоятельно и эффектив-
но на месте решать возникающие управлен-
ческие проблемы как оперативного, так и 
долгосрочного характера, без угрозы возник-
новения дополнительных агентских издержек. 
При повышении «полезности» руководителя 
бизнес единицы, его «квалификации» и «ло-
яльности» растет возможность передачи ему 
необходимых управленческих полномочий и, 
одновременно, – уменьшается необходимость 
их присутствия на верхнем управленческом 
уровне в корпоративном центре. 

Отразим данную зависимость на 
рис.  5. Обозначим управленческую нагрузку, 
возлагаемую на корпоративный центр (объ-
ем управленческих функций, выполнение 

4 Подробно с составом управленческих задач, 
рекомендуемых для передачи с уровня отдельных 
бизнес единиц на уровень корпоративного центра, 
можно ознакомиться в (Фут и др., 2003).
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Рис. 5. Зависимость управленческой нагрузки 
на корпоративный центр от «полезности» 

руководителя бизнес-единицы
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Увеличение «лояльности» топ-
менеджера владельцам, руководству корпора-
ции, в свою очередь, также позволяет сокра-
тить централизованное управление: чем выше 
«лояльность», тем меньше вероятность не-
целевого использования активов, появления 
иных агентских проблем, что особенно важно 
при уменьшении уровня контроля, усилении 
«автономности» отдельных бизнесов. 

Исходя из данного заключения, влияние 
«лояльности» на УН (обозначим эту компо-
ненту УНл) также можно отразить монотонно 
убывающей функцией. Предположим, что ее 
можно представить как обратно пропорцио-
нальную зависимость, описываемую форму-
лой (2) и изображенную на рис. 7. 

УНл = r / Л + s, (2)

где r, s (0 < r < 1, 0 < s < 1) – эмпирические ко-
эффициенты, характеризующие особенности 
данной кривой. При построении не учитыва-
лось влияние на УН «квалификации». 

Вернемся к взаимосвязи «квалифика-
ции» и «лояльности» и вспомним рассмо-
тренную ранее третью гипотезу. По ее итогам 
в большинстве наблюдений отмечалось на-
личие между этими параметрами обратной 
зависимости, поэтому представим их взаи-

от некомпетентных решений на местах. В то 
же время, если хозяйственные вопросы не 
решаются в необходимом объеме и с требуе-
мой результативностью на уровне организа-
ционных единиц, то высшее руководство для 
поддержания требуемой эффективности биз-
неса вынуждено перераспределять их другим 
службам и, в первую очередь, корпоративно-
му центру.

Отсюда функция, характеризующая 
влияние «квалификации» на УН (назовем 
данную компоненту нагрузки УНк), является 
монотонно убывающей. Пускай в конкретном 
случае она описывается формулой (1) и име-
ет обратно пропорциональный вид, представ-
ленный на рис. 6. 

УНк = с / K + d.  (1)

Коэффициенты c, d (0 < c < 1, 0 < d < 1), 
определяют характер и особенности данной 
зависимости. Влияние фактора «лояльности» 
не учитывается. 

Представленные далее графики имеют 
иллюстративный характер. Измеряемые ве-
личины с трудом поддаются строгому опера-
циональному измерению и отражают, скорее, 
качественную, чем количественную, сторону 
зависимостей.
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Рис. 6. Влияние на управленческую нагрузку 
«квалификации» руководителя (вариант 1)

Рис. 7. Влияние на управленческую нагрузку 
«лояльности» руководителя
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Проанализируем далее, какой может 
быть общая (с учетом компонент «лояль-
ности» и «квалификации») управленческая 
нагрузка на головной офис для различных 
категорий руководителей бизнес-единиц кор-
порации. Поскольку на величину такой ито-
говой УН будут совместно влиять оба рас-
смотренных фактора, то есть она зависит от 
вклада каждого из них, то можно представить 
ее, как ранее отмечалось, в виде суммы двух 
функций: 

УН = f(Л) + h(К). (5) 

Для рассматриваемого примера f(Л) 
описывается формулой (2), а h(К) – форму-
лой (1). В то же время можно переписать ука-
занную зависимость в следующем виде: 

УН = f(Л) + g(Л). (6) 

Здесь h(К) заменена на функцию g(Л), 
которую описывает формула (4). Это можно 
сделать, поскольку последняя получена путем 
подстановки в формулу (1) зависимости (3). 
Данная результирующая функция является 
непрерывной и вогнутой.

В качестве интерпретации влияния на 
суммарную УН двух выделенных компонент 
приведем следующий пример. Обычно дея-
тельность корпоративного центра склады-
вается из работы по экспертной поддержке 
решений, принимаемых курируемыми бизнес-
единицами, и контроля осуществляемых ими 
действий. Тогда f(Л) характеризует, скорее, 
компоненту «уровень централизованного 
контроля» (он падает с ростом лояльности), а 
g(Л) – «уровень экспертной поддержки» (он 
растет с ростом лояльности, поскольку при 
этом обычно падает квалификация). 

Проиллюстрируем отмеченные взаи-
мосвязи на примере рассмотренных выше 
функций. Сначала прокомментируем зави-
симость, описанную формулой (4). Одному 
уровню «лояльности» может соответствовать 
несколько значений «функции полезности», 
принадлежащих менеджерам с различными 
«квалификациями», например, «лояльности» 
Л2 (см. рис. 4) соответствуют «квалифика-

мосвязь также в виде монотонно убывающей 
функции. 

Пускай рассматриваемая зависимость 
имеет обратно пропорциональный характер и 
описывается формулой:

Л = a / K + b,  (3)

где a, b – эмпирические коэффициенты, харак-
теризующие особенности кривой (0 < a < 1, 
0 < b < 1).

Данную зависимость иллюстрирует 
рис. 8. 

С учетом отмеченной зависимости, 
можно построить еще один вариант взаимос-
вязи «управленческой нагрузки» и «квалифи-
кации», но с учетом влияние на последнюю 
фактора «лояльности». В случае, если зави-
симости УН от К, а также Л от К являются 
обратно пропорциональными, как в формулах 
(1) и (3), то, подставив в (1) значение пере-
менной К, взятое из (3), получим зависимость 
УНк от Л, которую можно описать следующей 
линейной функцией: 

УНк = q * Л + m. (4)

Коэффициенты q и m характеризуют 
местоположение кривой в заданных коор-
динатах, q = c/a, m = d – c*b/a. Их значение 
зависит от вида конкретной «функции полез-
ности». Данная зависимость будет иметь уже 
монотонно возрастающий характер.

Рис. 8. Взаимосвязь «лояльности» высших 
управленцев и их «квалификации»
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влияния лояльности на управленческую на-
грузку: при приоритете компоненты «квали-
фикации» (ее учитывает g(Л) (рис. 9)) и «ло-
яльности» (f(Л) (рис. 7)), а также изображена 
получившаяся в результате их сложения ре-
зультирующая УН. Она обозначена толстой 
линией и представлена для трех вариантов 
полезности агента.

Прокомментируем полученный рису-
нок. Для этого сначала обратимся к «функ-
циям полезности», рассмотренным ранее на 
рис.  4. Как можно видеть, лояльность для 
«функции полезности» П1 меняется в преде-
лах от Л1 до Л4, для П2 – от Л2 до Л4, а для 
П3 – от Л3 до Л4. На рис. 10 представлены те 
же три «функций полезности», а также соот-
ветствующие им g(Л) и f(Л), существующие в 
указанных границах. 

Если функция полезности, а также за-
висимости УНл от Л и УНк от К являются 
вогнутыми, как в рассматриваемом приме-
ре (см. рис. 2, 6 и 7), то минимальное значе-
ние результирующей УН будет достигнуто в 
одной из трех точек (при соответствующих 
величинах «лояльности»). Это значение мо-
жет быть получено в начале или конце обла-
сти определения УН, либо в промежуточной 

ции» – К1 и К2, принадлежащие П1 и П2. Тог-
да можно сформировать набор зависимостей, 
описывающих изменение УНк от Л, для раз-
ных «функций полезности». Такие кривые 
приведены на рис. 9. 

Приведенный рисунок демонстрирует, 
что, если взять только компоненту нагрузки, 
зависящую от квалификации, в рамках группы 
работников с одинаковой полезностью (одной 
«функцией полезности») управленческая на-
грузка при росте «лояльности» руководства 
также будет расти. Это связано с тем, что од-
новременно снижается «квалификация» руко-
водителя, что, в свою очередь, подталкивает 
к наращиванию централизованных управлен-
ческих усилий. В то же время работник, об-
ладающий определенной «лояльностью», мо-
жет наращивать свою квалификацию, и тогда 
его «полезность» тоже будет меняться. В этом 
случае с повышением «квалификации» руко-
водителя, имеющего некоторую фиксирован-
ную «лояльность», т.е. при переходе с мень-
шего уровня «полезности» на более высокий 
(например, с П1 на П3), – управленческая на-
грузка будет падать (с УН1 до УН3), что отра-
жено на рис. 9.

На рис. 10 приведены зависимости, ха-
рактеризующие суммарную УН и описанные 
формулой (6). Здесь представлены оба вида 

Рис. 9. Влияние на управленческую нагрузку 
«квалификации» руководителя (вариант 2)
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Рис. 10. Зависимость управленческой нагрузки 
на головной офис от «лояльности»  

с учетом двух факторов влияния
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Как видно из формулы (8) значение Лmin 
определяется коэффициентами аргументов 
уравнений (1), (2) и (3). 

С помощью рис. 11, можно увидеть, что 
уровень управленческой нагрузки равный, на-
пример, УНmin(П1), может присутствовать и 
при «функций полезности» с более высоки-
ми требованиями к менеджеру, но уже не при 
рациональном сочетании указанных качеств. 
Данная ситуация соответствует точке D на 
кривой УН для П2.

Ослабление требований к «полезности» 
руководителя вызывает увеличение интервала 
возможных значений его «лояльности» и «ква-
лификации» (например, на рис. 4 параметры Л и 
К для П1 изменяются в более широком диапазо-
не, чем для П3). Тогда именно для таких случа-
ев, когда от менеджера занимающего вакантную 
должность, не требуется особо высокая «полез-
ность», будет существовать наиболее широкий 
интервал управленческой нагрузки: для такого 
руководителя она будет существенно меняться 
в зависимости от соотношения Л и К. 

Если фактическая управленческая на-
грузка в корпорации меньше оптимальной для 
анализируемой «функции полезности», т.е. не 
достигает рекомендуемых значений, то во из-
бежание рисков, ее лучше нарастить. Если же 
она превышает приведенные значения, есть 
смысл ее уменьшить, поскольку она обладает 
избыточными ресурсами (функциями).

Обобщая, можно также отметить, что 
для рассмотренных в примере «функций по-
лезности», область определения которых на-
чинается со значений «лояльности», меньших 
чем Лmin, наименьшая оправданная централи-
зованная управленческая нагрузка будет со-
ответствовать Лmin (точки A и B на рис. 12). 
Для тех же «функций полезности», область 
определения которых не включает отмечен-
ное значение, оптимальная управленческая 
нагрузка соответствует наименьшей для дан-
ной функции «лояльности» и максимальной 
«квалификации» (точка C). На рис. 12 приве-
дена иллюстрация данного положения, здесь 
отражены «функции полезности», описанные 
ранее на рис. 4. 

точке. Графически значение Л, при котором 
УН достигает минимального значения, соот-
ветствует точке касания функций f(Л) и g1(Л) 
(см. рис. 10). Функция g1(Л) – симметричное 
отражение функции g(Л), только с отрица-
тельным знаком перед q и дополнительным 
параметром n, определяющим ее сдвиг отно-
сительно оси ординат. 

g1(Л) = –q * Л + m – n. (7)

Какая именно из трех указанных точек 
позволит достичь минимальную нагрузку за-
висит от вида «функции полезности» – Это 
можно увидеть, обратившись к рис. 3, где 
указаны варианты таких функций для разных 
работодателей. Для зависимостей, изображен-
ных на рис. 10, наименьшая УН будет достиг-
нута в точке A – месте касания f(Л) и g1(Л).

На рис. 11 изображены кривые сум-
марной УН для трех вариантов «функции 
полезности», порядок построения которых 
представлен на рис. 10. Точка A характеризу-
ет УНmin для функции полезности П1, а соот-
ветствующая ей лояльность обозначена как 
Лmin. Значение Лmin можно определить, если 
формализовать анализируемые зависимости. 
Так, для рассмотренного примера она равна: 

Лmin = √(r * a / c). (8)

Рис. 11. Кривые суммарной управленческой 
нагрузки для различных «функций полезности»
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часто сталкиваются с положением, когда топ-
менеджмент предприятия высокопрофессио-
нален, но не столь же высоко «лоялен», либо 
недостаточно «доверенный», но не слишком 
хорошо владеет спецификой управления дан-
ным производством, либо обладает обоими 
качествами, но не в максимальном проявле-
нии. Если владельцы хотят быть уверенны в 
эффективном коммерческом использовании 
их собственности и корректном управлении 
финансовыми потоками, они, как правило, бу-
дут вынуждены обеспечить дополнительное 
«управленческое участие», например, вво-
дить централизованную консультационную 
и контрольную функции для данной бизнес-
единицы (ее руководства). Поэтому для реа-
лизации управленческих задач данного класса 
следует в рамках головного офиса предусмо-
треть структурные единицы, которые смогут 
их решать централизованно.

ОБЪЕМ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ, 
ВОЗЛАГАЕМЫХ НА ГОЛОВНОЙ ОФИС 
КОРПОРАЦИИ ХОЛДИНГОВОГО ТИПА

В качестве иллюстрации применения от-
меченных свойств рассмотрим возможность 
рационализации структуры корпорации хол-
дингового типа, в частности, состава задач их 
головного офиса. В зависимости от степени 
вовлечения центра в деятельность подкон-
трольных активов, набора решаемых управ-
ленческих задач и роли корпоративного цен-
тра они группируются в несколько категорий. 
Распространенный вариант такой группировки 
представлен, например, в (Фут, 2000; Жданов, 
Данилов, 2011). Исходя из отмеченных призна-
ков, традиционно выделяют следующие виды 
организаций: финансовый холдинг; стратеги-
ческий архитектор; стратегический контролер; 
управляющий (операционный) холдинг.

Графическая интерпретация ранжиро-
вания указанных типов холдингов приведена 
на рис. 13.

Тогда ответом на поставленный ранее 
вопрос – одинаковы ли разные точки «функ-
ции полезности» для построения корпора-
ции – является утверждение – неодинаковы. 
Существуют комбинации «квалификации» и 
«лояльности», позволяющие оптимизировать 
управленческую нагрузку, поэтому целесоо-
бразно среди руководителей с одинаковой 
«полезностью» выбирать того, кто обладает 
их лучшим сочетанием. 

Представленные результаты позволяют 
сделать следующее замечание. Характер взаи-
моотношений руководства бизнес-единиц и 
высшего руководства корпорации, а также ее 
владельцев предполагает, при прочих равных 
условиях, что ряд управленческих задач целе-
сообразнее решать на уровне корпоративного 
центра. При одних комбинациях «лояльности» 
и «квалификации» руководителей, относящих-
ся к одной и той же «функции полезности», 
объем таких задач оправдано увеличить, при 
других – несколько уменьшить, но в большин-
стве случаев желательно присутствие значи-
мого централизованного участия (см. рис. 11). 

Рассмотрим, например, ситуацию, когда 
владельцы в полном объеме передают управ-
ленческие полномочия руководству бизнес-
единиц на местах. В данном случае они 

Рис. 12. Минимальная управленческая нагрузка 
для анализируемых «функций полезности»
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механизмы подстраховки от недостаточно 
квалифицированных и не вполне «лояльных» 
действий. Способов достижения этого может 
быть несколько. Если проблема в «квалифика-
ции», создаются механизмы ее повышения – 
от обучения «доверенных» руководителей, 
приглашения к ним заместителя, компетент-
ного в профильных вопросах, до формирова-
ния механизма, при котором функции управ-
ления и контроля разделяются. Для страховки 
от недостаточной «лояльности» формируются 
организационные механизмы, минимизирую-
щие данную проблему, – от повышения моти-
вированности руководства, предоставления 
различных опционов, до назначения замести-
телей, ведущих мониторинг ключевые реше-
ния на предмет их «лояльности». 

Можно также частично передать управ-
ленческие и контрольные функции по ре-
шению задач, требующих существенной 
производственной «квалификации» или «ло-
яльности», с уровня руководителя отдельной 
бизнес-единицы в управляющую компанию, 
где для их решения формируется служба, 
объединяющая «проверенных» и одновремен-
но высокопрофессиональных специалистов. 
Например, в головном офисе может быть соз-
дано казначейство, централизованная бюд-
жетная служба, плановый, технический или 
коммерческий отделы.

При этом, как отмечалось ранее, для 
топ-менеджеров с одинаковой «полезностью» 
существует такое сочетание «лояльности» и 
«квалификации», при котором обладающий 
им руководитель, позволяет минимизировать 
централизованную управленческую нагрузку. 
Тогда желательно привлекать именно таких 
менеджеров, что, при прочих равных, позво-
ляет рационализировать управленческую за-
дачу, сократить используемые для централи-
зованного мониторинга ресурсы, а также за 
счет ослабления требований к «полезности» 
облегчить поиск возможных кандидатов, рас-
ширив их число. 

В то же время как раз у таких типов кор-
пораций, как Стратегический архитектор или 
Финансовый холдинг, где в наибольшей сте-

Отталкиваясь от данных, приведенных 
в (Хоменко, Зубанов, 2006), можно утверж-
дать, что в настоящее время в зарубежной 
хозяйственной практике наиболее популяр-
на модель Стратегического архитектора – ее 
придерживается примерно половина всех 
проанализированных холдингов. Еще треть 
построена на модели Стратегического контро-
лера, 15% холдингов работают по схеме Опе-
рационного холдинга и только менее 5% – по 
схеме Финансового холдинга.

Существенная хозяйственная само-
стоятельность отдельных бизнесов наиболее 
характерна для корпораций, которые можно 
отнести к категории Стратегический архитек-
тор либо Финансовый холдинг (см. рис. 13). 
Тогда для подобных структур будет особенно 
значима потребность в профессионализме и 
«лояльности» высшего управленческого пер-
сонала подконтрольных предприятий, так как 
здесь они наиболее автономны. Но подобрать 
для них топ-менеджмент с набором качеств, 
которые позволили бы спокойно передать 
управление «вниз», принципалу чрезвычай-
но трудно, поскольку функция предложения 
руководителей имеет отрицательный наклон, 
а также по причине обратной взаимосвязи 
между «лояльность» и «квалификацией». Ка-
кой же выход?

Часто в такой ситуации (для повыше-
ния «полезности» руководства) создаются 

Рис. 13. Ранжирование типов холдингов 
в зависимости от управленческой роли головного 

офиса (состава решаемых им управленческих задач) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При организации управления необходи-
мо учитывать, что взаимоотношениям между 
принципалами (владельцами) и менеджерами 
компаний имманентно присущи различные 
управленческие проблемы, – так называемые 
агентские противоречия, которые могут при-
водить к появлению агентских конфликтов 
и избыточных агентских затрат. Значимость 
данной проблемы растет, с одной стороны, с 
ростом масштабов бизнеса и числа агентов. С 
другой стороны, внимание к указанной теме 
возрастает с усилением влияния специфиче-
ских нематериальных активов, закрытости 
бизнеса, что характерно для стран с переход-
ной экономикой при отсутствии устоявшихся 
корпоративных институтов. 

Для разрешения подобных конфликтов 
используются как внешние, так и внутренние 
механизмы влияния собственников на менед-
жеров, призванные обеспечить их лояльность 
владельцам, когда они не могут напрямую 
контролировать свою собственность. Одним 
из действенных внутренних механизмов яв-
ляется подбор наиболее подходящих агентов, 
позволяющий минимизировать возможные 
агентские издержки. 

Требования, которые предъявляют прин-
ципалы к таким топ-менеджерам, состоят, с 
одной стороны, в наличии у последних соот-
ветствующей квалификации, а с другой – ло-
яльности. Эти два качества де-факто являются 
доминирующими при найме руководителя. 

Для оценки результативности руково-
дителей, возможности увеличения ценности 
бизнеса и снижения агентских проблем был 
введен показатель «полезности», который 
зависит, в частности, уровня их «лояльно-
сти» и «квалификации». Более результатив-
ному руководителю соответствует большая 
«полезность». В то же время различным ра-
ботодателям (разным бизнес-ситуациям) 
соответствуют неодинаковые требования к ха-
рактеру «функции полезности» нанимаемого 
топ-менеджера. К сожалению, функция пред-

пени происходит передача прав, полномочий 
и иных управленческих решений на места, и 
где эта проблема наиболее актуальна актив-
ный, – многофункциональный корпоратив-
ный центр традиционно отсутствует.

В результате для разрешения противоре-
чия можно рекомендовать следующие органи-
зационные решения. В случае если владельцам 
(высшему руководству холдинга) не удалось 
решить агентскую проблему на местах, стоит 
привлечь первого руководителя, обладающего 
требуемой высокой «полезностью», или, по-
скольку обычно существует острый дефицит 
именно таких работников, оправданно скор-
ректировать традиционную форму построе-
ния холдингов отмеченного вида. 

Это может происходить путем введе-
ния дополнительных систем централизован-
ного контроля, расширения задач центра-
лизованных служб, организации целевых 
единиц, которые должны предохранять от 
возможных низкоквалифицированных реше-
ний (управленческих упущений) руководства 
бизнес-единиц или от его недостаточной «ло-
яльности». 

Тогда получается, что возможным спосо-
бом решения указанных проблем является со-
вершенствование организации управления, пе-
редача центру дополнительных, по сравнению с 
безрисковой ситуацией, управленческих задач. 
Для крупной корпорации это приведет к увели-
чению числа функций, ложащихся на головной 
офис или аналогичную структуру. Тем самым, 
вариант построения корпорации по типу Фи-
нансового холдинга или Стратегического архи-
тектора (а такие корпорации, как отмечалось, 
доминируют на практике) должен будет неволь-
но трансформироваться в формат Стратегиче-
ский контролер или Управляющий холдинг, – 
пусть и вопреки их изначальному построению. 
Иными словами, в этом случае, скорее всего, 
придется изменить построение корпорации, что 
в свою очередь будет подталкивать к корректи-
ровке состава ее активов и иных взаимосвязан-
ных управленческих аспектов.
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организации бизнес-процессов в корпорации, 
присутствием взаимной синергии, но и нали-
чием лиц, способных эффективно реализовать 
переданные им права, а также того, насколько 
руководство бизнесов инициативно и грамот-
но, а также «лояльно» владельцам. 

Но так как указанные качества в боль-
шинстве случаев одновременно не достигали 
максимальных значений, то это снижает потен-
циальную результативность передачи полно-
мочий отдельным бизнес-единицам. Снижение 
рисков принятия решений недостаточно «ква-
лифицированными» или не столь «лояльны-
ми» менеджерами может происходить путем 
расширения функционала централизованной 
управленческой структуры, наделения ее до-
полнительными задачами в плане принятия и 
контроля решений. Поскольку менеджеру, как 
правило, недостаточно обладать только одним 
из отмеченных качеств, а нужна их совокуп-
ность, что встречается крайне редко, то до-
полнительная, централизованная поддержки 
является, как правило, необходимым атрибутом 
взаимодействия с большинством таких агентов. 

Снижение «полезности» топ-менеджера 
подталкивает к увеличению управленческой 
нагрузки на головной офис. При этом опре-
делено, что не для всех руководителей, от-
носящихся к одной «функции полезности», 
требуется одинаковая централизованная на-
грузка. Существует сочетание «лояльности» 
и «квалификации» агента, позволяющее, при 
прочих равных, снизить нагрузку на головной 
офис до минимально возможного уровня и 
тем самым сэкономить ресурсы корпорации. 

Перераспределение управленческой на-
грузки от бизнес единиц к головному офису 
оправданно осуществить, даже если тип ор-
ганизации изначально не предусматривал соз-
дание специального управленческого звена 
и особенно, если данная кадровая проблема 
в корпорации не решена. Этот маневр может 
иметь место, даже если акционеры хотят ми-
нимизировать централизованные функции, 
использовать вариант «мягкого» управления в 
корпорации, построенной по модели Стратеги-
ческий архитектор или Финансовый холдинг. 

ложения таких агентов имеет отрицательный 
наклон, поэтому так трудно привлечь руко-
водителя одновременно с высокой «лояльно-
стью» и «квалификацией». Повышение по-
лезности менеджера можно представить как 
движение по своеобразной карте безразличия 
в двух введенных координатах путем увеличе-
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факторов был проведен опрос руководителей 
отечественных компаний. Он имел ограни-
ченный характер, но вместе с тем позволил 
обратить внимание на ряд черт, свойствен-
ных сегодняшнему состоянию отечественно-
го корпоративного управления. В частности 
удалось выявить, что первоочередный учет 
мнения руководителя на пути развития биз-
неса, свойственен компаниям, находящимся 
в нестабильном хозяйственном положении. 
Успешные же организации ориентируются 
при принятии решений в большей степени на 
интересы самой компании и в меньшей – на 
собственника. 

По итогам опроса установлено, что 
«квалификация» руководителя и его «лояль-
ность» в большинстве случаев находились 
между собой в обратной зависимости: увели-
чение одного параметра соответствует сниже-
нию другого и наоборот. 

Также отмечено, что «свои» менеджеры 
гораздо чаще, чем «сторонние», при приня-
тии профильных решений отстаивают перед 
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рая нередко менее «квалифицированная», чем 
требуется для такой должности, поэтому мож-
но предположить, что «лояльные» менеджеры 
чаще подталкивают к принятию неквалифи-
цированных решений. 

Рост корпораций приводит к повыше-
нию хозяйственной самостоятельности ее 
структурных единиц, числа делегированных 
на места полномочий, к увеличению потреб-
ности в «квалификации» и «лояльности» их 
руководства. Это связано с тем, что оправдан-
ная степень независимости субъектов хол-
динга определяется не только особенностью 
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Таким образом, одними из действенных 
внутренних механизмов разрешения отмечен-
ной агентской проблемы являются подбор ме-
неджеров, с учетом выделенных факторов и их 
корректное позиционирование. К таким реше-
ниям следует отнести организационные меры, 
препятствующие возникновению избыточных 
агентских затрат, в том числе, путем переда-
чи дополнительных управленческих (плано-
вых, контрольных, консультационных и т.п.) 
функций головному офису. Без эффективного 
мониторинга бизнеса владельцам трудно обе-
спечить его поступательное развитие. 
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объем и структура расходов на их выплату, 
потребность в тарифе страховых взносов в 
течение всего страхового пенсионного цикла 
(период формирования прав + период их реа-
лизации).

Однако сохранившийся до настояще-
го времени механизм формирования пенси-
онных прав в распределительной системе 
по условно-накопительной формуле с урав-
нительным базовым элементом (фиксиро-
ванным базовым размером страховой части 
трудовой пенсии, далее – ФБР) не позволяет 
регулировать права застрахованных лиц и 
обязательства пенсионеров, так как имеет ряд 
существенных недостатков.

1. Невозможно гарантировать уровень 
пенсионного обеспечения (например, исходя 
из общепринятых международных критериев: 
отношение к прожиточному минимуму пен-
сионера (ПМП), коэффициент замещения2), 
так как при изменении тарифа страховых 
взносов, темпов инфляции и роста доходов 
меняются как объем пенсионных прав, так и 
финансовый источник реализации уже нако-
пленных обязательств.

2. Формула непрозрачна – невозможно 
определить, какая сумма должна быть внесе-
на в течение года, чтобы получить нужный ко-
эффициент замещения.

3. Не учитывается в полном объеме 
стаж работы.

4. Значительная часть тарифа не учи-
тывается в пенсионных правах.

5. Фиксированный базовый размер – по 
существу нестраховая выплата – включен в 
состав страховой части трудовой пенсии, но 
без финансового обеспечения из страховых 
взносов. При этом ее размер несопоставим с 
тарифом, не учитываемым в правах.

Кроме того, современный порядок ис-
числения размера трудовой пенсии практи-
чески не позволяет рядовому гражданину 
самостоятельно контролировать процесс фор-

2 Эквивалент замещения пенсионных прав 
должен составлять не менее 40% уровня материально-
го обеспечения гражданина в трудоспособный период.

граждан, практически не зависела от трудово-
го участия самого человека, и в совокупности 
с развитой системой государственных гаран-
тий имела характер государственного соци-
ального пособия по старости. 

В рыночных условиях сохранение дан-
ного уравнительного механизма, финансовым 
источником которого в рамках «общенарод-
ной» собственности служили общеналоговые 
поступления в государственный бюджет, со-
циально не оправданно и экономически нео-
существимо.

Мировая практика (включая страны 
бывшего социалистического лагеря) много-
кратно подтвердила безальтернативность и 
эффективность страхового механизма разви-
тия обязательного пенсионного обеспечения, 
поскольку только экономическая заинтере-
сованность каждого участника пенсионной 
системы (застрахованного лица = работника, 
страхователя = работодателя и страховщи-
ка) обеспечивает долгосрочную финансовую 
устойчивость, гарантирует автономность и 
независимость пенсионной системы от поли-
тической и социальной конъюнктуры в госу-
дарстве. 

Нарастание темпов старения населения 
и сокращение численности трудоспособных 
граждан не позволяют затягивать сроки пол-
ного и окончательного перевода на страхо-
вые принципы развития по двум основным 
направлениям: регулирование формирова-
ния пенсионных прав застрахованных лиц и 
финансовое обеспечение реализации нако-
пленных государственных пенсионных обяза-
тельств (по экономическому содержанию это 
соответствует внутреннему государственному 
пенсионному долгу).

Базовым условием устойчивого разви-
тия страховой пенсионной системы является 
актуарная1 оптимизация механизма форми-
рования пенсионных прав, поскольку именно 
таким путем определяются размеры пенсий, 

1 Применяющая методы и модели математи-
ческой статистики в страховании, основанные на ис-
пользовании закона больших чисел.
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распределительной системе. Она основыва-
ется на экономическом механизме страхового 
баланса прав и обязательств, который широко 
распространен в мировой практике обязатель-
ного пенсионного обеспечения, но способы 
его применения отличаются большим разноо-
бразием в зависимости от конкретных исто-
рических, демографических и макроэкономи-
ческих особенностей страны. В зависимости 
от способа учета влияния этих особенностей 
на формирование пенсионных прав можно 
выделить стажево-зарплатную, балльную и 
другие виды формул. Однако все их объеди-
няет требование нормативного учета лично-
го вклада каждого застрахованного лица не 
только в формировании собственных пенси-
онных прав, но и в полном и своевременном 
выполнении солидарных обязательств перед 
предшествующим поколением застрахован-
ных лиц. 

Для обоснования позитивных и негатив-
ных факторов выбора пенсионной формулы, 
адекватной российской пенсионной системе, 
рассмотрим несколько типичных моделей. 

Балансово-страховая модель является одной 
из разновидностей балльной системы уче-
та пенсионных прав, который основан 
на экономическом механизме соотнесе-
ния индивидуальных пенсионных прав с 
нормативно-необходимыми для выполнения 
установленных функций страховой пенсион-
ной системы. 

В нашей стране был практический опыт 
применения одного из вариантов балансово-
страховой пенсионной модели (в рамках вы-
полнения Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 113-ФЗ «О порядке исчисления и 
увеличения государственных пенсий», приня-
тым Государственной Думой РФ). Данная мо-
дель учета пенсионных прав была реализова-
на с помощью стажево-зарплатной формулы 
учета пенсионных прав застрахованных лиц. 

Стажево-зарплатная формула позволяет как 
страховщику, так и застрахованному лицу на 
каждой стадии формирования пенсионных 

мирования пенсионных прав и даже прибли-
зительно представить уровень своего матери-
ального обеспечения в старости. Поскольку 
большинство ее составных элементов не ре-
гулируются существующей пенсионной фор-
мулой (это относится как к самому ФБР, так и 
к фиксированным надбавкам к ФБР, к сумме 
валоризации за «советский» стаж, к размеру 
конвертированной части расчетного пенсион-
ного капитала и др.).

Помимо этого, в письмах ПФР о состоя-
нии индивидуальных лицевых счетов, направ-
ляемых застрахованным лицам, во-первых, не 
содержатся ни сумма расчетного пенсионного 
капитала с учетом всех проведенных индек-
саций, ни сумма пенсионных накоплений с 
учетом доходности от инвестирования, что не 
позволяет даже приблизительно представить 
размер пенсии, которую застрахованное лицо 
будет получать не только через 20–30 лет, но 
даже через год.

Во-вторых, даже при получении не-
обходимой информации неопределенность 
индексации пенсий, будущих тарифов стра-
ховых взносов, размера прожиточного мини-
мума пенсионера и т.п. не позволяет человеку 
определить, сколько еще нужно уплатить, что-
бы получить хорошую пенсию.

Все это не способствует повышению за-
интересованности в уплате взносов ни рабо-
тодателей, ни самих застрахованных лиц.

Но гораздо более важно, что федераль-
ному бюджету и Пенсионному фонду Россий-
ской Федерации как в долгосрочной перспек-
тиве, так и в текущем периоде невозможно 
обеспечивать регулирование формирования 
финансовых ресурсов в необходимом объеме, 
так как современный экономический меха-
низм учета пенсионных прав не предусматри-
вает всех возможных факторов, влияющих на 
состояние пенсионной системы, объемы по-
ступления страховых взносов, индексации на-
значенных пенсий и т.п.

Устранить недостатки существующего 
механизма формирования пенсионных прав 
позволяет переход к балансово-страховой 
модели исчисления пенсии в солидарно-



106
ЭНСР  № 2 (61)  2013

Соловьев А.К.

(как и солидарно-распределительной части 
пенсии) должно производиться по принци-
пиально новой пенсионной формуле. В про-
цессе конвертации и пересчета солидарно-
распределительной части пенсии по новой 
формуле весь объем реализованных пенсион-
ных обязательств полностью сохраняется. 

Таким образом, балансово-страховая мо-
дель позволяет осуществлять социально спра-
ведливое перераспределение. Функция солидар-
но-страхового перераспределения выполняется 
в данной модели с помощью актуарного коэф-
фициента, который обеспечивает учет увеличе-
ния / уменьшения демографической нагрузки на 
пенсионную систему и изменения макроэконо-
мических параметров развития страны. 

Балльная пенсионная формула – самый распро-
страненный пример балансово-страховой 
модели, которая в максимально доступной 
форме позволяет человеку контролировать 
процесс формирования своей пенсии с перво-
го дня трудовой деятельности. Для этого за-
страхованному лицу достаточно знать число 
накопленных за его трудовую жизнь баллов 
и «цену балла» (актуальную стоимость теку-
щего года, которая утверждается в бюджете 
и должна доводиться до каждого в письмах 
ПФР о состоянии индивидуальных лицевых 
счетов, направляемых застрахованным ли-
цам). А для страховщика необходимо знание 
общего числа накопленных индивидуальных 
баллов всех застрахованных на каждый год 
выполнения государственных пенсионных 
обязательств и соотнесение их с планируемы-
ми источниками формирования бюджета.

Институциональная структура трудо-
вой пенсии трансформируется из смешанной 
(нестраховой фиксированный базовый размер 
+ страховая часть + накопительная часть) в 
трехуровневую страховую, где первый уро-
вень – обязательная солидарно-страховая; вто-
рой – обязательная накопительно-страховая и 
третий – добровольно-накопительная часть.

Новая формула должна относиться 
только к первому уровню пенсии – обязатель-
ной солидарно-страховой составляющей. 

прав и выполнения пенсионных обязательств 
осуществлять их учет, оперативное и долго-
срочное регулирование с целью обеспечения 
ее максимальной эффективности для каждого 
участника. Чтобы устранить недостатки ны-
нешней пенсионной формулы, в новой моде-
ли исчисления пенсии должны быть учтены:

• продолжительность страхового стажа 
и размеры страхуемого заработка;

• требования и ограничения по форми-
рованию пенсионных прав (нормативный стаж 
и нормативная цена года страхового стажа);

• минимальные нормы социального 
обеспечения (международные социальные 
стандарты);

• количественное влияние изменения 
макроэкономических и демографических 
условий формирования пенсионных прав бу-
дущих пенсионеров по сравнению с текущим 
состоянием;

• нормативы и условия солидарного 
перераспределения государственных пенси-
онных обязательств в рамках страховой пен-
сионной системы и степень участия нестрахо-
вых источников их финансирования.

Помимо этого необходимо преодолеть 
противоречие между нестраховым механиз-
мом формирования и страховым источником 
финансирования. Фиксированный базовый 
размер страховой части трудовой пенсии дол-
жен быть конвертирован на основе общестра-
ховых принципов, т.е. исходя из требований 
к стажу и размеру заработка застрахован-
ного лица. Конвертация в страховой эквива-
лент позволит реально, а не номинально вос-
соединить фиксированный базовый размер с 
солидарно-страховой частью пенсии, как это 
было сделано в период пенсионной реформы 
2010 г. путем формального включения фикси-
рованного базового размера в страховую со-
лидарную составляющую трудовой пенсии 
без страхового источника финансирования. 
Это создало условия для хронического дефи-
цита бюджета ПФР (0,45% ВВП), что состав-
ляет более трети его общего размера. 

Исчисление конвертированного экви-
валента фиксированного базового размера 
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Очевидно, что для граждан с низкими 
доходами, если они выработали нормативный 
стаж, должны быть созданы объективные эко-
номические механизмы для получения трудо-
вой пенсии в размере не ниже прожиточного 
минимума. Учитывая большую численность 
данной категории граждан, необходимо уста-
новить минимально допустимый размер 
трудовой пенсии, финансовое обеспечение 
которой должно осуществляться в страхо-
вой пенсионной системе за счет страхового 
перераспределения, а в течение переходного 
периода – за счет средств федерального бюд-
жета (в части «доплаты» из бюджета к раз-
меру их собственных пенсионных прав до 
уровня, превышающего прожиточный мини-
мум пенсионера). По актуарным расчетам, на 
переходный период минимальный размер тру-
довой пенсии должен составлять 1,27 ПМП 
притом, что размер социальной пенсии, уста-

Размер трудовой пенсии (i) =
сумма (n) [(K(i) * Цена балла (i) * Kcc)], 

где (i) = 1; K(i) = ЗПобл(i) / СЗПобл(i) – индиви-
дуальный коэффициент застрахованного лица 
за год i трудового стажа; ЗПобл(i) – среднеме-
сячный размер облагаемой заработной платы 
застрахованного лица за год i; СЗПобл(i) – сред-
немесячный размер облагаемой заработной 
платы в стране за год i; n – продолжитель-
ность страхового стажа (лет).

Исходя из страховых принципов пенси-
онного обеспечения, цена балла должна ори-
ентироваться на достижение минимальных 
норм, установленных международными кон-
венциями. Этот показатель должен рассчи-
тываться ежегодно, с учетом необходимости 
обеспечения 40%-го замещения пенсией стра-
хуемого (облагаемого) заработка в течение 
каждого года страхового пенсионного цикла, 
при условии выработки человеком норматив-
ного страхового стажа (не менее 30 лет3): 

Цена балла(i) = 0,4 * СЗПобл (i) /
/ (Нормативный стаж) * Kакт(i).

Принципиальным также является вы-
бор объекта «замещения» (т.е. заработка): 
собственного заработка застрахованного лица 
либо среднего по стране, установленного ста-
тистикой. Учитывая неблагополучное поло-
жение на рынке наемного труда и в секторе 
самозанятого населения, представляется обо-
снованной ориентация именно на средний за-
работок по стране, а не на индивидуальный, 
поскольку практически 70% общей числен-
ности наемных работников (а с учетом само-
занятых и работников, занятых в малом биз-
несе, составит 80–87%) имеют доходы ниже 
среднестатистической зарплаты (табл. 1). 
И замещение столь низкого заработка, исходя 
из показателя в 40%, не может обеспечить 
даже минимального уровня выживания.

3 В случае выработки стажа большей продол-
жительности, чем установлен нормативом (30 лет), 
коэффициент замещения должен пропорционально 
возрастать.

Таблица 1
Распределение работников по размерам  

начисленной заработной платы на апрель 2011 г., % 
общей численности работников

Уровень заработной платы Численность 
работников

До минимального размера оплаты 
труда 2,8

От минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума 
трудоспособного 12,4

От прожиточного минимума трудоспо-
собного до 2,5 прожиточного миниму-
ма трудоспособного 40,2

От 2,5 прожиточного минимума тру-
доспособного до средней заработной 
платы в экономике 13,2

От средней заработной платы в эконо-
мике до верхней границы облагаемого 
дохода 22,7

Свыше верхней границы облагаемого 
дохода 10,9

Всего работников по обследованию 100

И с т о ч н и к: Расчеты автора по результатам обследования на-
селения по проблемам занятости (Росстат, 2011. Апрель).



108
ЭНСР  № 2 (61)  2013

Соловьев А.К.

и соответственно – на 1 год будет ежегодно 
увеличиваться интервал для оценки влияния 
демографических и макроэкономических 
факторов.

Коэффициент актуарной оптимизации 
в году i (конкретный год назначения пенсии) 
определяется по формуле: 

Kакт(i) = Kдем(i) * Kмакро(i), 

где Kдем(i) – коэффициент изменения демогра-
фической нагрузки в году назначения пенсии: 
Kдем(i) = Н(i) / Н(i)i–10

i–1.
 В числителе данной формулы исполь-

зуется значение Н(i) – демографическая на-
грузка в году i (рассчитывается как отношение 
наемных работников к численности получате-
лей трудовой пенсии в году i: 
Н(i) = Численность наемных работников (i)/ 
/ Численность получателей трудовой пенсии).

В знаменателе формулы значение  
Н(i)i–10

i–1 представляет собой среднее значение 
суммы ежегодных показателей демографиче-
ской нагрузки за период от (i – 1) до (i – 10) (т.е. 
за 10 лет, предшествовавшие году назначения 
пенсии). Таким образом, демографическая на-
грузка за 10 лет суммируется и делится на 10: 

Н(i)i–10
i–1 = (Сумма i–10

i–1 Н(i)) / 10.

новленный действующим законодательством, 
1,0 ПМП (табл. 2).

Цена балла должна ежегодно коррек-
тироваться с помощью коэффициента акту-
арной оптимизации (Kакт), который является 
индикатором изменения текущих демографи-
ческих и макроэкономических процессов за 
прошедшие 10 лет. Предлагаемый интервал 
времени для оценки влияния демографиче-
ских и макроэкономических факторов на раз-
мер пенсионных прав обусловлен, во-первых, 
гарантированным наличием по состоянию на 
01.01.2014 необходимой информации в систе-
ме персонифицированного учета Пенсионного 
фонда Российской Федерации, а во-вторых, яв-
ляется эквивалентом продолжительности ми-
нимального страхового стажа для назначения 
трудовой пенсии по старости в соответствии 
с нормами Конвенция № 102 Международ-
ной организации труда (МОТ) («О мини-
мальных нормах социального обеспечения» 
от 28.06.1952. (Официальный сайт компании 
«Консультант Плюс» – http://base.c�nsultant.
ru/c�ns/cgi/�nline.cgi?req=d�c;base=INT;n=162
17;dst=0;ts=148FBF0CAD39F7F3DA158C8FC
2AA1FE8;rnd=0.9915593164041638)).

Минимальную продолжительность 
страхового стажа предлагается постепен-
но увеличить (ежегодно на 1 год) до 15 лет, 

Таблица 2
Распределение численности работников по условиям формирования трудовой пенсии  

на страховых принципах на апрель 2011 г., тыс. человек 

Уровень заработной платы Численность 
работников Условия формирования трудовой пенсии

До минимального размера оплаты труда 536,3 Не могут сформировать права на фиксирован-
ный базовый размер пенсииОт минимального размера оплаты труда до прожиточно-

го минимума трудоспособного 3358,4
От прожиточного минимума трудоспособного до 2,5 про-
житочного минимума трудоспособного 12131,7

При формировании накопительной части тру-
довой пенсии не заработают фиксированный 
базовый размер пенсии и ничего не накопятОт 2,5 прожиточного минимума трудоспособного до 

средней заработной платы в экономике 3975,7
От средней заработной платы в экономике до верхней 
границы облагаемого дохода 6850,8
Свыше верхней границы облагаемого дохода 3294,1

И с т о ч н и к: Расчеты автора по результатам обследования населения по проблемам занятости (Росстат, 2011. Апрель).
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которые будут формировать свои пенсионные 
права полностью в новых страховых условиях; 
и граждане, пенсионные права которых будут 
содержать период формирования пенсионных 
прав в старых и новых условиях. Последние бу-
дут выходить на пенсию в течение переходного 
периода, а полностью новый механизм форми-
рования пенсионных прав позволит сформи-
ровать трудовую пенсию только по истечении 
30-летнего нормативного срока.

1. Для лиц, начинающих трудовую дея-
тельность в 2014 г., расчет пенсии при назна-
чении производится по балльной формуле.

Пример: Мужчина, стаж 30 лет с зара-
ботной платой, равной средней по стране.

Число баллов за весь стаж работы = 30. 

Пенсия(2044) = Число баллов * 
* Цена балла(2044) = 30 * 3451 = 103 530 р. 
(в цене балла 2014 г. = 30 * 318 = 9540 р.)

2. Для лиц, которым уже назначена 
пенсия, производится перевод размера пенсии 
в баллы.

Пример: У пенсионера, вышедшего на 
пенсию до 2014 г., пенсия по состоянию на 
01.01.2014 составила 11 500 р.

Число баллов = Размер пенсии /  
/ Цена балла(2014) = 11 500 / 318 = 
= 36 баллов. 

Пенсия(2015) = 36 баллов * Цена балла(2015) = 
= 36 * 340 = 12 240 р.

3. Для застрахованных лиц, имеющих 
пенсионные права, приобретенные до 2014 г., 
но еще не вышедших на пенсию, производит-
ся оценка пенсионных прав по состоянию на 
01.01.2014 = конвертация пенсионных прав, 
приобретенных до 2002 г. + Валоризация4 + 
Страховые взносы (2002–2014 гг.) с учетом 
индексации. Определяется размер пенсии по 
состоянию на 01.01.2014 = Пенсионные права 
за период до 2014 г. / 19 лет / 12 месяцев + 

4 Переоценка денежной стоимости пенсион-
ных прав, которые были приобретены гражданами до 
пенсионной реформы 2002 г. 

Kмакро(i) – коэффициент изменения макроэко-
номической ситуации в году назначения пен-
сии: Kмакро(i) = Рсв(i) / (Рсв)

i–10
i–1.

В числителе данной формулы исполь-
зуется значение Рсв(i) – темп роста страховых 
взносов на страховую часть трудовой пенсии 
(СЧТП) в году i. 

 В знаменателе формулы значение  
(Рсв)

i–10
i–1 представляет собой среднее значе-

ние суммы ежегодных показателей темпа ро-
ста страховых взносов на СЧТП за период от 
(i – 1) до (i – 10) (т.е. за те же 10 лет, предше-
ствовавшие году назначения пенсии, что и в 
формуле расчета коэффициента демографиче-
ской нагрузки).

Применяемый в формуле коэффициент 
стажа (Kст) учитывает соотношение фактиче-
ского стажа застрахованного лица и его нор-
мативной продолжительности (30 лет). 

Kст = Стаж фактический / Стаж нормативный.

Объем пенсионных прав сокращается, 
если застрахованное лицо не выработало тре-
буемый стаж, и остается неизменным, если 
его фактический стаж равен или выше норма-
тивного (т.е. Kст в этом случае равен 1).

Благодаря применению данной форму-
лы расчета пенсий решается проблема систе-
матической индексации пенсий (инфляцион-
ной «актуализации» размеров пенсий) – она 
будет осуществляться автоматически в про-
цессе исчисления цены балла, которая обеспе-
чивает актуальную связь роста пенсионных 
прав не только с темпами инфляции и измене-
нием размера усредненной зарплаты в эконо-
мике, но и с изменением страхуемого размера 
заработной платы застрахованного лица в те-
чение его трудовой жизни.

Примеры расчета по балльной формуле.
В качестве примера рассмотрим условия 

исчисления размера пенсии и порядок перевода 
(конвертации) приобретенных до 2014 г. пен-
сионных прав в баллы. Для этого необходимо 
дифференцировать всех застрахованных лиц на 
несколько категорий: граждане, которым пен-
сия назначается на отчетный период; граждане, 
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величину его заработка и сумму взносов. Пре-
имущества такого метода заключаются в том, 
что исчисление пенсии можно осуществить в 
любой момент времени до ее назначения. Это 
позволит каждому застрахованному лицу рас-
полагать информацией об уровне своего бу-
дущего пенсионного обеспечения, и в случае 
неудовлетворительного результата принимать 
дополнительные усилия для корректировки 
текущих условий формирования своих пен-
сионных прав. В свою очередь, это повысит 
заинтересованность застрахованных лиц в 
активном формировании своих пенсионных 
прав и устраняет основные недостатки как 
ранее действовавших федеральных пенсион-
ных законов (Закона Российской Федерации 
от 20 ноября 1990 г. № 340-1 «О государствен-
ных пенсиях в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 21 июля 2007 г. № 113-ФЗ 
«О порядке исчисления и увеличения государ-
ственных пенсий»), так и ныне действующе-
го Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». 

Кроме того, бальная формула исчисле-
ния пенсии позволяет сформировать пенсион-
ные права таким образом, чтобы при назначе-
нии трудовой пенсии человек, привыкший к 
определенному образу жизни, мог получить 
коэффициент замещения от своей легальной 
заработной платы не менее 40% (при условии 
страхового стажа с 2010 по 2040 гг.). Но дан-
ный коэффициент не становится абсолютной 
защитой от бедной старости, так как низкие 
заработки в течение трудовой деятельности 
не гарантируют достойного соотношения пен-
сии с прожиточным минимумом, являющимся 
чертой абсолютной бедности для получателей 
пенсии. Например, для застрахованного лица 
с заработком 15–17 тыс. р. в месяц пенсия на 
уровне 40% утраченного заработка составит 
6000–6500 р., что лишь немногим выше про-
житочного минимума пенсионера по стране 
и в 1,5 раза ниже среднестатистической пен-
сии. Поскольку зарплату менее 15 тыс. р. по-
лучают почти половина наемных работников, 
формального выполнения нормативных тре-

Фиксированный базовый размер (ФБР) на об-
щих основаниях. Рассчитывается число бал-
лов, заработанных до 2014 г. = Размер пенсии 
/ Цена балла (2014 г.). Начиная с 2014 г. число 
баллов за каждый год работы определяется 
согласно балльной формуле расчета.

Пример: Мужчина, стаж 35 лет (18 лет 
до 2002 г. + 12 лет после 2002 г. + 5 лет после 
2014 г.) со средней заработной платой. 

Пенсионный капитал = 0,55 * 1671 * 1 – 
– 450 * 18 / 25 * 1,18 * 19 * 12 *  
* [∏2013

i=2002 Индексация РПК (i)] (суммарный 
коэффициент индексации РПК, сформиро-
ванного на дату назначения пенсии, за период 
с 2002 г. до года назначения пенсии) +  
+ 593 028 = 53 5741 + 593 028 = 1 128 769 р., 

где конвертация: {0,55 – коэффициент стажа 
при полном стаже (20/25 лет); 1 – соотноше-
ние заработков; 18 / 25 – коэффициент не-
полного стажа}; 1,18 – валоризация, 19 – лет, 
12 – месяцев, 593 028 – пенсионный капитал, 
сформированный в период с 2002 по 2013 гг. 
(с учетом индексаций).
Пенсия = Пенсионный капитал / 19 лет / 
/ 12 месяцев + ФБР = 1 128 769 / 19 / 12 +  
+ 3798 = 8748 р. (где 3798 р. = ФБР).

Число баллов до 2014 г. =  
= Пенсия / Цена балла(2014) = 8748 / 318 =
= 25,7 баллов.

Число баллов после 2014 г. = 5 баллов.  
Всего = 27,5 + 5 = 32,5 балла.

Пенсия(2019) = 32,5 * Цена балла(2019) =
= 32,5 * 470 = 15275 р.  
(в цене балла 2014 г. пенсия = 
= 32,5 * 318 = 10 335 р.).

Преимущества исчисления пенсий по балльной 
формуле для различных категорий населения.

Механизм исчисления размера трудовой 
пенсии на основе балльного метода обеспечи-
вает коэффициент замещения не только в мо-
мент назначения пенсии, но и в течение всего 
периода ее получения, учитывает продолжи-
тельность стажа застрахованного, а не только 
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системы обязательного пенсионного страхо-
вания должен служить минимальный размер 
трудовой пенсии по старости. В то же время 
для отдельных категорий самозанятых лиц 
стоимость страхового года может устанав-
ливаться не в минимальном, а в «максималь-
ном» размере (т.е. исходя из 40%-го критерия 
замещения утраченного дохода, принятого на 
уровне среднего заработка). Уплата стоимо-
сти страхового года в максимальном размере 
в течение 30 лет гарантирует представителям 
самозанятых категорий получение трудовой 
пенсии в размере 40% среднемесячной обла-
гаемой заработной платы в стране, а уплата в 
минимальном размере в течение 30 лет – полу-
чение минимального размера страховой тру-
довой пенсии на уровне 1,27 ПМП (табл. 3).

Размер пенсии по инвалидности (в том 
числе получателям пенсии в возрасте старше 
общеустановленного пенсионного) и по слу-
чаю потери кормильца исчисляется по фор-
муле, аналогичной пенсии по старости. Коэф-
фициент (учета) стажа получателя пенсии по 
инвалидности и по случаю потери кормильца 
при стаже, находящемся в интервале между 
15 и 30 годами, устанавливается равным 1, 
что позволяет обеспечить назначение пенсии 
в размере 40% облагаемой заработной платы. 
При большем стаже он исчисляется так же, как 
коэффициент стажа для пенсии по старости.

Страховой механизм работает за счет 
выделения части, сформированной с учетом 
фактической продолжительности страхового 
стажа и суммы индивидуальных коэффици-
ентов застрахованного лица. Пенсия финан-
сируется за счет текущих страховых взносов. 
Плюс доплата до уровня 40% облагаемого за-

бований международных конвенций по коэф-
фициенту замещения недостаточно. 

Чтобы предотвратить деградацию пен-
сионных прав для низкодоходных групп насе-
ления, в первую очередь, необходимо увели-
чение их заработков – повышение доли фонда 
заработной платы в ВВП и изменение сложив-
шихся пропорций оплаты труда разных видов 
и сфер хозяйственной деятельности (бюджет-
ная сфера, сельское хозяйство, добывающие 
монополии, государственные корпорации, 
финансово-кредитный сектор и др.). Другим 
регулятором низких пенсий является создание 
экономического механизма, обеспечивающего 
постоянное увеличение соотношения пенсии 
с потребительским минимумом пенсионера 
(ПМП) (с учетом систематического повыше-
ния состава и размера потребительской кор-
зины до социально приемлемого уровня) на 
уровне не ниже 3,5–4,0 к 2035–2040 гг.

Для этого должна быть восстановлена 
законодательная норма минимального раз-
мера страховой трудовой пенсии. Актуарные 
расчеты показывают, что на переходный пе-
риод минимальный размер должен быть не 
ниже уровня 1,27 ПМП. При этом минималь-
ный размер социальной пенсии (для граждан, 
не обеспечивших свои пенсионные права в 
системе обязательного пенсионного страхова-
ния) сохранится на уровне 1,0 ПМП. 

В условиях последовательной реали-
зации страховых механизмов в пенсионной 
системе пенсионные права самозанятых ка-
тегорий населения должны формироваться на 
общих страховых основаниях, однако целе-
вым ориентиром для исчисления им стоимо-
сти страхового года в рамках государственной 

Таблица 3
Значения минимального и максимального размера стоимости страхового года в 2014–2050 гг., р./мес.

Показатель
Годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2040 2050 
Максимальный размер стои-
мости страхового года 7787 8564 9481 10 480 11 571 12 717 13 957 33 020 71 863 147 541
Минимальный размер стоимо-
сти страхового года 6116 6538 7036 7559 8113 8666 9245 16 465 26 974 41 689
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ховые взносы с выплат в пользу работника в 
отчетном году i страхового стажа; C(i) – стои-
мость страхового года в году i страхового стажа. 

Стоимость страхового года для подсче-
та коэффициента личного участия ежегодно 
определяется по формуле: 

С(i) = Тсв(i) * СЗПэк(i), 

где i – год уплаты страховых взносов; Тсв(i) – 
тариф страхового взноса в ПФР в отчетном 
году уплаты взносов; СЗПэк(i) – среднеме-
сячная зарплата в экономике в отчетном году 
уплаты взносов.

При определении размера и назначении 
трудовой пенсии коэффициенты личного уча-
стия за каждый год страхового стажа сумми-
руются.

Ограничение на соотношение начис-
ленных страховых взносов и стоимости стра-
хового года С(i) при формировании пенсион-
ных прав установлено в размере 2,0–2,5, что 
соответствует соотношению верхней границы 
базы для уплаты страховых взносов и СЗПэк 
(в годовом исчислении).

Для поддержания солидарной эквива-
лентности пенсионных прав между поколе-
ниями застрахованных и пенсионеров индек-
сация назначенной трудовой пенсии должна 
проводиться ежегодно (по отчету прошедшего 
года – с 1 апреля) по темпу роста среднеме-
сячной заработной платы в экономике. Темп 
роста рассчитывается как частное от деления 
СЗПэк, прогнозируемой в текущем финансо-
вом году (в среднегодовом исчислении), на 
СЗПэк в отчетном финансовом году (в средне-
годовом исчислении).

Применение такого порядка не допустит 
отставания роста пенсий от динамики средне-
месячной заработной платы в экономике и по-
тери накопленных пенсионных прав, что по-
лучит отражение в снижении коэффициента 
замещения трудовой пенсии по старости. 

В результате перехода к балансово-
страховой формуле исчисления пенсии для 
лиц, вступающих в трудовую деятельность на 
ее условиях, коэффициент замещения трудо-
вой пенсии по старости при установленном 

работка, ее финансирование осуществляется 
за счет средств резервного фонда, сформиро-
ванного за счет профицита бюджета или до-
полнительного тарифа страхового взноса со 
всех работодателей.

Балансово-страховая пенсионная формула как 
социально ориентированный производный 
вариант формирования пенсионных прав на 
основе экономических принципов страхового 
баланса имеет следующий вид: 

Размер пенсии (j) = 1,33% * Kл * СЗПэк(j), 

где 1,33% – стоимость 1 года уплаты взносов 
исходя из требования МОТ; Kл – сумма ко-
эффициентов личного участия пенсионера за 
весь страховой стаж; j – год назначения пен-
сии; СЗПэк(j) – прогнозируемая среднемесяч-
ная зарплата в год назначения пенсии.

Стоимость 1 года уплаты взносов 
(1,33%) определяется исходя из социальных 
нормативов МОТ по минимальному уровню 
пенсионного обеспечения (соотношение раз-
мера выплаты – не менее 40% утраченного 
заработка при условии 30-летнего трудового 
периода (коэффициент замещения трудовой 
пенсии по старости – КЗст) и продолжитель-
ности страхового стажа 30 лет (40% / 30 лет = 
1,33% за каждый год стажа). Расчеты пока-
зывают, что минимальный КЗст (40%) до-
стигается только при уплате застрахованным 
лицом (при сложившихся в настоящее время 
макроэкономических и демографических па-
раметрах) страховых взносов в размере 26,6% 
в течение 30 лет с заработка, равного средне-
месячной заработной плате в экономике и 
ожидаемом периоде выплаты пенсии в 20 лет. 

Коэффициент личного участия пенсио-
нера должен исчисляться ежегодно (напри-
мер, в сроки, установленные для индексации 
пенсий – 1 апреля по итогам отчетного года) 
по формуле: 

K(i) = Взл(i) / C(i), 

где K(i) – коэффициент личного участия за год 
i страхового стажа; i – год страхового стажа за-
страхованного лица; Взл(i) – начисленные стра-
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тарифе страхового взноса 26,6%, и заработке, 
равном средней заработной плате в экономи-
ке, составит при 30-летнем стаже 40%. При 
большей продолжительности стажа – от 50 до 
67%, при выработке минимального норматив-
ного стажа (20 лет) – 27%.

Для застрахованных лиц с заработками, 
равными половине средней зарплаты в эко-
номике, коэффициент замещения аналогично 
зависит от продолжительности страхового 
стажа и составит от 13 до 33%. Для лиц с зара-
ботками, в 2,5 раза превышающими средний, 
коэффициент замещения составит более 60% 
и будет дифференцирован от продолжитель-
ности страхового стажа. 

Балансово-страховая пенсионная фор-
мула позволяет ежегодно учитывать норма-
тивную продолжительность стажа, размер 
тарифа страхового взноса, размер учитывае-
мой заработной платы, обеспечивать прозрач-
ность порядка исчисления пенсии, усилить ее 
дифференциацию в зависимости от заработка 
и стажа застрахованного лица, а также в ав-
томатическом режиме проводить индексацию 
(корректировку) назначенных пенсий.

* * *
Рассмотренные в статье экономические 

механизмы бальной системы формирова-
ния пенсионных прав устанавливают непо-
средственную зависимость размера трудовой 
пенсии от накопленных пенсионных прав, 
обеспечивают получение пенсии с коэффици-
ентом замещения на уровне международных 
стандартов, делают формирование пенсион-
ных прав прозрачным для всех участников 
пенсионной системы и гарантируют мини-
мальный прожиточный уровень для низкодо-
ходных категорий застрахованных граждан.

Литература

Аналитическая записка Счетной палаты РФ по ре-
зультатам оценки достижения целей пенси-
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РИСКОВ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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О.Г. Голиченко, С.А. Самоволева 

В работе предлагается подход к анализу рисков инно-
вационной деятельности и их факторов, позволяющий 
достаточно полно учитывать совокупность данных фак-
торов и проводить их оценку на основании статистиче-
ских данных. Данный подход основан на пятистадийной 
процедуре выявления факторов рисков инновационной 
деятельности и их картирования. На первом этапе дан-
ной процедуры выявляется система факторов иннова-
ционной деятельности, которую можно разделить на 
две подсистемы. Одна подсистема включает факторы, 
непосредственно связанные с инновационной деятель-
ностью, вторая – с рамочными условиями этой деятель-
ности. Далее на последующих этапах выделяется под-
множество факторов, препятствующих инновационной 
деятельности; обеспечивается полнота статистической 
информации для оценки факторов; проводится проце-
дура ранжирования факторов. На последнем этапе стро-
ится карта рисков инновационной деятельности и их 
факторов, позволяющая определить связи между ними 
и выявить «узкие» места инновационной деятельности. 
Полученная карта способствует разработке адекватных 
мер, направленных на компенсацию рисков инноваци-
онной деятельности, как на уровне государства, так и 
на уровне предприятий, и позволяет организовать такие 
меры в некоторую систему, имеющую комплексный ха-
рактер.
Ключевые слова: риски, факторы, предприятия, карти-
рование, ранжирование, узкие места инновационной 
деятельности.

© Голиченко О.Г., Самоволева С.А., 2013 г.

1 Исследование проведено при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект № 11-02-00656а).

В современной экономической литера-
туре большое внимание уделяется проблеме 
управления рисками (Pratt, 1964; Arr�w, 1965; 
C��per, Chapman, 1987; Shapira, 1995; Sh�rt, 
��sa, 1998; Evans et al., 2002; Chapman, Ward, 
2003). В исследованиях предлагаются разные 
подходы к ее решению. Данная работа бази-
руется на представлении об оценке рисков 
в процессе принятия решений, изложенном 
в трудах (Shapira, 1986) и (MacCrimm�n and 
Wehrung, 1986). В этих исследованиях были 
получены данные об отношении менедже-
ров предприятий к риску и выборе ими со-
ответствующих стратегий, согласно которым 
оказывается, что для большинства менедже-
ров риск не связывается с понятием «веро-
ятность». Менеджеры, конечно, учитывают 
неопределенность как фактор риска, но важ-
нее для них оказываются последствия воз-
можных неблагоприятных исходов. Риск, как 
полагает большинство из них, следует рас-
сматривать с точки зрения потери дохода (или 
иных ожидаемых потерь), а не с точки зрения 
математических ожиданий предполагаемого 
дохода. Менеджеры, опрошенные в рамках 
данных исследований, считают, что риск яв-
ляется управляемым (см. также (Sarasvathy et 
al., 1998)), они конструируют соответствую-., 1998)), они конструируют соответствую-
щее пространство возможных проблем и со-
относят эти проблемы с набором возможных 
альтернатив, которые позволяют выполнить 
поставленные задачи. При этом менеджеры 
не занимаются поиском компромисса между 
риском и ожидаемой доходностью.

Что касается инноваций, то риск явля-
ется неотъемлемой частью инновационного 
менеджмента, поскольку сама по себе инно-
вация представляет собой реализацию неко-
торых возможностей в условиях неопределен-
ности. 

В данном исследовании инновация рас-
сматривается в рамках нео-шумпетерианского 
подхода. В соответствии с этим подходом ин-
новация – это движущая сила экономического 
развития (Schumpeter, 1934; Druc�er, 1974). 
Инновация является рыночной реализацией 
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замедлять ее ход, а также течение связанных 
с ней процессов или оказывать на них нега-
тивное воздействие. К таким факторам, на-
пример, относятся высокая стоимость инно-
ваций, неопределенность и небольшой спрос 
на инновационные продукты, недостаток ин-
новационного потенциала, нехватка квалифи-
цированного персонала или знаний, правовые 
аспекты и т.д. Эти факторы являются источ-
ником повышенного риска провала иннова-
ционной деятельности, то есть, они, по сути, 
представляют собой факторы риска данной 
деятельности.

Высокие риски, порождаемые подоб-
ными факторами, создают мощные антисти-
мулы инновационной деятельности. При этом 
в значительной степени риски возникают в 
основном в результате сложного характера 
этой деятельности и высокой степени ее не-
определенности. Однако часть рисков можно 
скомпенсировать или смягчить путем целена-
правленной государственной политики (�ilp-�ilp-
ert, 1991; Edquist, 2008; OECD, 2009; Eur�pean 
Uni�n, 2010), а также инновационной поли-, 2010), а также инновационной поли-
тики самих предприятий (Tushman, O’�eilly, 
2002; Berglund, 2007). Для выработки такой 
политики необходимо определить узкие места 
инновационных процессов, разработать и на-
править на их ликвидацию соответствующие 
ресурсы, что позволит понизить степень нео-
пределенности и повысить восприимчивость 
к риску менеджеров компании (MacCrimm�n, 
Wehrung, 1986; March, Shapira, 1987). В ре-, 1986; March, Shapira, 1987). В ре-March, Shapira, 1987). В ре-, Shapira, 1987). В ре-Shapira, 1987). В ре-, 1987). В ре-
зультате, может быть повышен уровень «толе-
рантности» предприятия к риску (см., напри-
мер (Center f�r T�m�rr�w’s C�mpany, 2009)). 

Чтобы содействовать формированию 
инновационной политики на уровне пред-
приятий и государства, в работе предлагается 
системный подход к поиску факторов риска 
инновационной деятельности, который по-
зволяет наиболее полно учесть действующие 
факторы. В данном подходе факторы риска 
рассматриваются как факторы, повышающие 
вероятность события, которое может неблаго-
приятно отразиться на инновационной дея-
тельности. Риск, прежде всего, рассматрива-

некоторых новых идей и представляет собой 
результат взаимодействия и интеграции ры-
ночных возможностей фирмы, ее базы знаний 
и потенциала. Более точно инновацию можно 
определить как «реализацию на рынке ново-
го или значительно усовершенствованного 
продукта (товара или услуги), или процесса, 
применение нового метода маркетинга, или 
нового организационного метода в практике 
ведения бизнеса, организации рабочих мест 
или внешних связей» (OECD, 2005, p. 46).

Согласно этому же пособию «иннова-
ционная деятельность состоит из последова-
тельности научных, технологических, орга-
низационных, финансовых и коммерческих 
шагов, целью которых в конечном итоге явля-
ются инновации». В исследовании предлага-
ется провести декомпозицию данной деятель-
ности, то есть разделить ее на ряд следующих 
процессов: 1) постановка целей; 2) плани-
рование соответствующей последователь-
ности действий; 3) реализация намеченных 
действий (организация инновационного про-
цесса); 4) анализ результатов и их сравнение 
с целевыми показателями. Вместе с тем, не-
обходимо отметить, что в силу творческого и 
рискового характера инновационной деятель-
ности ее планирование не может носить стро-
го регламентированный и рутинный характер 
и требует обеспечение свободы творчества 
(Pavitt, 2006).

В свою очередь, инновационный про-
цесс, представляющий собой часть иннова-
ционной деятельности, состоит из трех пере-
секающихся подпроцессов: производство 
знаний; превращение знания в продукты, 
системы, процессы и услуги; и непрерывное 
согласование последних с потребностями и 
требованиями рынка (Pavitt, 2006, p. 86). В со-Pavitt, 2006, p. 86). В со-, 2006, p. 86). В со-p. 86). В со-. 86). В со-
временной модели инновационного процесса 
особое внимание обращается на обратную 
связь между подпроцессами и взаимодей-
ствие участников этого процесса с внешними 
акторами (см., например (Kline and ��senberg, 
1986)).

Инновационной деятельности может 
препятствовать ряд факторов. Одни могут 
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Классификация факторов инновацион-
ной деятельности необходима для определе-
ния причинно-следственных связей внутри 
этой деятельности. Разделение и классифи-
кация факторов инновационной деятельности 
являются результатом первого этапа исследо-
вания. Систему факторов можно разделить на 
две подсистемы (рис. 2).

Первая включает факторы, непосред-
ственно связанные с инновационной дея-
тельностью. К ним, в частности, относятся 
факторы, воздействующие на уровень инно-
вационного потенциала предприятий, транс-
ферта технологий и спроса на инновационные 
продукты. Вторая подсистема содержит фак-
торы, порождаемые рамочными условиями 
инновационной деятельности. Такие факторы 
связаны с конкуренцией, макроэкономически-
ми условиями, свойствами предприниматель-
ской среды, финансовой и налоговой систе-
мами, условиями международной торговли и 
инвестиций, образования и т.д. Необходимо 
отметить важность такого субфактора как за-

ется как угроза возникновения препятствий 
для вовлечения предприятий в инновацион-
ную деятельность или реализации ими инно-
вационных процессов, достижения ожидае-
мых результатов этой деятельности. Кроме 
того, под рисками инновационной деятель-
ности понимаются только риски самого инно-
ватора, а не третьих лиц, хотя инновационная 
деятельность может порождать и негативные 
внешние эффекты.

В отличие от стандартных подходов 
предлагается провести поиск мест возник-
новения риска, а не наименее рискованно-
го варианта. Предлагаемый подход подобен 
описанному выше подходу к оценке рисков 
менеджерами предприятий. Однако в отличие 
от «менеджерского» подхода в нем рассматри-
вается не конкретный проект, а совокупность 
инновационных проектов предприятий. Преи-
муществом такого подхода является опора на 
обширные и детальные данные предприятий, 
которые легко сопоставить с отраслевой ста-
тистикой и национальными счетами. Это по-
зволяет определить узкие места, связанные с 
типичным поведением фирм, на которые се-
рьезно влияют и рамочные условия инноваци-
онной деятельности.

Процесс идентификации и анализа фак-
торов риска инновационной деятельности, то 
есть поиска узких мест и препятствий данной 
деятельности, можно разделить на пять эта-
пов и представить в виде следующего алго-
ритма (рис. 1).

На первом этапе происходит определе-
ние системы факторов инновационной дея-
тельности. На втором – выявляются факторы, 
негативно воздействующие на инновацион-
ную деятельность. На этом этапе используют-
ся данные инновационных опросов предприя-
тий. На третьем этапе данные инновационных 
обзоров дополняются недостающей информа-
цией, предназначенной для оценки «упущен-
ных» факторов. На четвертом этапе прово-
дится ранжирование выявленных факторов 
риска, а на пятом – построение карты рисков 
инновационной деятельности и порождаю-
щих их факторов.

Рис. 1. Алгоритм процедуры идентификации 
и анализа факторов рисков  

инновационной деятельности

1. Выявление и классификация факторов 
инновационной деятельности

2. Идентификация факторов риска 
в соответствии с их спецификой

3. Обеспечение полноты статистической информации 
для оценки значения факторов

4. Ранжирование препятствий к инновационной деятельности

5. Конструирование проблемного пространства 
с помощью картирования
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2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ 
РИСКОВ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целом, риск может быть определен 
как мера неопределенности событий, оказы-
вающих как негативное, так и положительное 
влияние. В рамках данного определения риск 
представляет собой некоторую возможность 
(шанс) или опасность, а мера неопределен-
ности выражается в терминах вероятности. 
В данном исследовании риск рассматривает-
ся как «возможные потери нечто полезного и 
ценного» (Bl�m�vist, 1987, p. 89). Фактор ри-Bl�m�vist, 1987, p. 89). Фактор ри-, 1987, p. 89). Фактор ри-p. 89). Фактор ри-. 89). Фактор ри-
ска определяется как ситуация или событие, 
которое влечет за собой возникновение риска. 
Ниже будут рассмотрены факторы риска в со-
ответствии с их воздействием на компоненты 
инновационной деятельности.

Для определения факторов риска в ис-
следовании используются инновационные 
опросы предприятий, обеспечивающие каче-
ственные и количественные данные об ин-
новационной деятельности фирм. Многие 
данные опросов носят субъективный харак-
тер, и в значительной степени основаны на 
персональной оценке и суждении респонден-
тов. Такие опросы проводятся, например, во 

конодательство, во многом определяющего 
условия действия большей части факторов 
инновационной деятельности. 

Каждую из этих подсистем можно опи-
сать в соответствии с ее воздействием на вхо-
ды и выходы инновационной деятельности, 
процесс создания инноваций, систему стиму-
лов, временные рамки и скорость инноваци-
онных процессов. Под «входами» понимают-
ся ресурсы, необходимые для осуществления 
инновационной деятельности. «Выход» рас-
сматривается как результат взаимодействия 
спроса на инновационный продукт и его 
предложения. Таким образом, факторы, раз-
деленные по принципу «рамочный» – «спец-
ифичный», привязываются к компонентам 
инновационного процесса.

Следует отметить, что данный под-
ход существенно отличается от подходов, в 
которых категоризация рисков проводится 
по типам, характеризующим природу риска: 
коммерческий, институциональный и т.д. (Ба-
лабанов, 1996; Качалов, 2002; Merna, Smith, 
1996; OECD, 2008). Предлагаемая в данной 
работе классификация основана на идее связ-
ности факторов риска с компонентами инно-
вационной деятельности.

Рис. 2. Система факторов инновационной деятельности

Факторы инновационной деятельности

Факторы, влияющие на входы в инновационную деятельность

Факторы, влияющие на процесс создания инноваций и систему 
мотивации к нему

Факторы, воздействующие на выходы инновационной деятельности

Факторы, связанные с временем и скоростью течения инновационных 
процессов (тайминг)

Рамочные факторы 
инновационной деятельности

Специфичные факторы 
инновационной деятельности
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кой дисбаланс, как правило, возникает из-за 
«дефектов» внешней среды, которые препят-
ствуют доступу к источникам ресурсов, раз-
витию этих источников, а также к процессам 
передачи знаний.

Этот рамочный фактор обозначен на 
карте (см. раздел 5) как несоответствие 
внешней среды как источника этих ресурсов 
потребностям инновационного развития 
предприятия. Его целесообразно включить в 
причинно-следственную цепочку «фактор – 
риски». Вследствие ограниченности стати-
стических данных влияние данного фактора 
может оцениваться на основании значения та-
кого субфактора, как «нехватка квалифициро-
ванных кадров» (CIS, 2010; CISt, 2006), кото-CIS, 2010; CISt, 2006), кото-, 2010; CISt, 2006), кото-CISt, 2006), кото-, 2006), кото-
рый используется в обычных инновационных 
обзорах.

Проблемы доступности ресурсов и их 
передачи могут быть решены, если менед-
жменту фирмы удастся наладить и активизи-
ровать процессы партнерства и кооперации, а 
также ликвидировать разрыв в знаниях путем 
трансферта овеществленных и неовещест-
вленных технологий. Поэтому недостаточ-
ный уровень развития партнерства и коо-
перации, а также уровень технологического 
трансферта включены в анализ в качестве 
ключевых факторов. Следует отметить, что 
последний из этих факторов присутствует в 
российских инновационных обзорах, но от-
сутствует в обзорах европейских стран.

2.2. Факторы, влияющие на выход 
инновационной деятельности

Факторы, воздействующие на спрос 
на инновационные продукты, представля-
ют наибольший интерес среди тех, которые 
влияют на выход инновационной деятель-
ности. С одной стороны, спрос определяется 
традиционными факторами, обусловленными 
состоянием и емкостью рынка (уровнем пла-
тежеспособного спроса, потребностями по-
требителей, качеством и ценой конкурирую-
щих продуктов-субститутов и т.д.). С другой 

многих странах Европейского Союза, а также 
во многих других государствах, входящих в 
ОЭСР, в том числе в развивающихся странах 
и странах с переходной экономикой (Mairesse, 
M�hnen, 2010). ОЭСР инициировала серию 
инновационных обзоров (C�mmunity Inn�va-C�mmunity Inn�va- Inn�va-Inn�va-
ti�n Surveys – CIS, в том числе в 2006, 2008 и 
2010 гг.). 

Инновационные обзоры широко приме-
няются в статистике и для проведения срав-
нительного анализа и мониторинга инноваци-
онной деятельности (Mairesse, M�hnen, 2010). 
Подробный анализ исследований, основан-
ных на инновационных опросах предприятий, 
представлен в работах (Baldwin, �anel, 2003; 
Klein�necht, M�hnen, 2002; Van Beers et al., 
2008). 

В исследовании использованы данные 
обзоров факторов, препятствующих созданию 
технологических инноваций. 

2.1. Факторы, влияющие на «входы» 
инновационной деятельности

На входе в инновационную деятель-
ность триаду ключевых ресурсов, необхо-
димых для создания инноваций, составляют 
финансовые средства, знания и человеческий 
капитал. Нехватка финансовых ресурсов яв-
ляется одним из наиболее серьезных препят-
ствий для вхождения предприятий в иннова-
ционные процессы (Spiel�amp, V�pel, 1999; 
OECD, 2010; Голиченко, 2011). Данные ин-, 2010; Голиченко, 2011). Данные ин-
новационных обзоров показывают в боль-
шинстве случаев, что этот фактор обусловлен 
следующей комбинацией субфакторов: недо-
статком собственных средств предприятии, 
отсутствием государственных источников фи-
нансирования, высокой стоимостью иннова-
ций (CISt, 2006).

Также существуют свидетельства того, 
что действие такого фактора, как дисбаланс 
спроса на определенные качество и объем 
человеческого капитала и их предложения, 
приводит к попаданию компаний в «ловушку 
некомпетентности» (P�rter, Ketels, 2003). Та-P�rter, Ketels, 2003). Та-, Ketels, 2003). Та-Ketels, 2003). Та-, 2003). Та-
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отражено в инновационных обзорах как «не-
определенный спрос на инновационные това-
ры или услуги» (CIS, 2010; CISt, 2006).

2.3. Факторы рисков, воздействующие  
на процесс создания инновации и систему 
мотивации участвовать в этом процессе

Процесс создания инноваций зависит 
от характеристик внутренней и внешней сре-
ды предприятия. К характеристикам внутрен-
ней среды предприятия относятся: парадигма 
инновационной деятельности, способность 
персонала к обучению, наличие развитых 
внутрифирменных институтов обучения и об-
разования, действие которых направлено на 
повышение компетенций фирмы и т.д. Харак-
теристики внешней среды предприятия вклю-
чают развитый рынок квалифицированной 
рабочей силы, наличие человеческого ресур-
сов в науке и технологиях, системы образова-
ния, способной отвечать на текущие и буду-
щие вызовы инновационного развития и т.д. 
В инновационных обзорах ряд перечислен-
ных выше характеристик внутренней среды 
связывается с инновационным потенциалом 
фирмы. В данном исследовании недостаточ-
ный инновационный потенциал рассматрива-
ется как один из ключевых факторов риска без 
детализации входящих в него перечисленных 
выше компонент.

Среди факторов, воздействующих на 
мотивацию к инновационной деятельности, 
в первую очередь, необходимо принять во 
внимание факторы, порождаемые конкурен-
цией (Schumpeter, 1934; Druc�er, 1974). Если 
предприятие не ощущает давления конку-
ренции, то у него нет стимулов для создания 
инноваций; и наоборот: если уровень конку-
ренции для фирмы слишком высокий, то ее 
ресурсов, как правило, не хватает для участия 
в высокорисковых инновационных процес-
сах. Несоответствие уровня конкуренции и 
ее стимулирующей функции представлена как 
фактор риска на карте (см. раздел 5). Так как 
инновационная деятельность является частью 

стороны, инновационная специфика спроса во 
многом связана с новизной продукта и риском 
его потребления, то есть с готовностью к адап-
тации и абсорбционной способностью потре-
бителей (предприятий и домашних хозяйств).

Проблемы формирования спроса свя-
заны с диффузией инноваций и их востребо-
ванностью новых продуктов потребителями 
(B�wer, Clayt�n, 1995). Что касается пред-B�wer, Clayt�n, 1995). Что касается пред-, Clayt�n, 1995). Что касается пред-Clayt�n, 1995). Что касается пред-, 1995). Что касается пред-
приятий, то их абсорбционный потенциал 
определяется технологическим уровнем, ква-
лификацией персонала, организационными 
способностями менеджмента и т.п. Однако 
успешный выход радикальных инноваций на 
рынок зависит как от коммерческой эффектив-
ности, так и от того, будут ли приняты такие 
инновации на уровне домашних хозяйств. Для 
домашних хозяйств как потребителей нового 
технологического продукта важны такие ха-
рактеристики, как способность к приобрете-
нию и усвоению новых знаний и технологий, 
новаторство, технологический модернизм. 
Значительное влияние на эти способности 
оказывают уровень и доступность образова-
ния, возрастная структура населения. Важен 
также и уровень доходов, поскольку низко-
доходные слои потребителей и предприятия, 
не имеющие достаточной прибыли, не могут 
предъявлять высокие требования к потребляе-
мым продуктам, даже при наличии у них тех-
нологического модернизма. 

Кроме того, следует учитывать, что ин-
новации распространяются на рынке, следуя 
определенным фазам (��gers, 2003). Ради-
кальную инновацию готова принять сначала 
лишь сравнительно небольшая группа поль-
зователей, наиболее склонных к риску, – так 
называемых ранних пользователей (early 
ad�pters), или новаторов. Большинство же по-
требителей начинают предъявлять спрос на 
инновационные продукты, когда такие такие 
продукты в некоторой степени утрачивают 
свою радикальную новизну, начинается их по-
шаговое (инкрементальное) совершенствова-
ние, а цена в результате конкуренции падает. 

Таким образом, негативное действие 
перечисленных выше факторов может быть 
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многих европейских стран, содержание ко-
торых формируется на основе рекомендаций 
«Руководства Осло», заведомо не обладают 
необходимой полнотой статистической ин-
формации для полной оценки этих факторов.

В результате, как правило, в отечествен-
ной и международной статистике учитыва-
ется не вся совокупность выделенных выше 
факторов и часто не отражается воздействие 
рамочных условий на инновационную дея-
тельность (в том числе, конкуренции, пред-
принимательства). Влияние этих факторов 
можно оценить с помощью дополнительной 
статистической информации. В то же время 
следует отметить, что в инновационных обзо-
рах Сообщества стал учитываться такой фак-
тор, как «рыночное доминирование фирм – 
старожилов рынка» 2 (CIS, 2010; CISt, 2006).

В данном исследовании (OECD, 2011) 
используется индекс барьеров предпринима-
тельства, который включает: индекс барье-
ров конкуренции (законодательные барьеры, 
антимонопольные нарушения, отраслевые 
барьеры); регулятивные и административные 
препятствия (лицензии, разрешения, упро-
щение процедур), а также административ-
ные барьеры созданию новых фирм. Индекс 
барьеров к конкуренции рассматривается как 
самостоятельный показатель. Чтобы оценить 
этот показатель учитываются законодатель-
ные барьеры, исключения из сферы регули-
рования анитмонопольного законодатель-
ства, преграды, возникающие в отраслях, где 
распространены сетевые взаимодействия, в 
оптовой торговле, сфере услуг. Существуют и 
другие подходы к расчету подобных индексов 
(см., например (W�rld Ban� 2010, 2011)).

Поскольку имеющиеся статистические 
данные не всегда позволяют детально оце-
нить некоторые факторы, то в данной работе 
в некоторых случаях используются обобщен-
ные характеристики. Это касается таких фак-
торов, как недостаточный инновационный 
потенциал и неопределенный спрос на ин-
новационные продукты и услуги (CIS, 2010; 

2 Mar�et d�minated by established enterprises.

предпринимательской, то негативное воз-
действие на мотивы участвовать в инноваци-
ях оказывают факторы, создающие барьеры 
предпринимательству. Такие факторы служат 
источником риска отказа от инновационной 
деятельности.

Многие из перечисленных выше факто-
ров порождает неполнота и дефекты правовой 
базы. Последнее можно рассматривать как 
агрегированный фактор, который значитель-
но затрудняет осуществление экономических 
процессов и снижает заинтересованность в 
их участии. Поскольку данный фактор вносит 
вклад в возникновение всех видов перечис-
ленных на карте рисков, он специально на ней 
не отображается.

2.4. Факторы рисков, связанные  
с временными рамками инновационных 
процессов

И, наконец, следует учитывать протя-
женность во времени инновационного про-
цесса и скорость его течения. Поэтому необ-
ходимо выделить временные характеристики 
такие, например, как неопределенность сро-
ков получения результатов и длительные сро-
ки их окупаемости; Mann, 2006).

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАЧЕНИЯ ФАКТОРОВ

Зачастую препятствием для эффектив-
ных процедур поиска и картирования факто-
ров риска является неполнота данных. Так, в 
Руководстве Осло (OECD, 2005) представлен 
список факторов, которые желательно вклю-
чать в такие опросы. К сожалению, этот спи-
сок содержит меньше факторов, чем систе-
ма факторов инновационной деятельности, 
определенная на первом этапе предложенной 
процедуры. Поэтому инновационные обзоры 
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нодательства, оценка факторов риска должна 
давать представление об уровне и масштабах 
влияния данных факторов. Для этого следует 
упорядочить выявленные препятствия (фак-
торы риска) инновационной деятельности по 
важности, т.е. ранжировать их. Ранжирование 
основано на рейтингах препятствий иннова-
ционной деятельности в следующих странах 
Европы: Австрии, Бельгии, Германии, Греции, 
Исландии, Испании, Италии, Люксембурге, 
Нидерландах, Норвегии, Португалии, Фин-
ляндии, Швеции, а также России (ВШЭ, 2009).

К основным факторам риска инноваци-
онной деятельности более 40% российских 
предприятий относят недостаток собствен-
ных денежных средств. В таких европейских 
странах, как Греция, Исландия и Нидерлан-
ды, этот фактор занимает также первое ме-
сто в рейтинге причин, препятствующих 
технологическим инновациям. В России его 
рейтинг, хотя и снизился в 2005–2007 гг. до 
2,3 баллов с 2,6 баллов в 1993–1995 гг., но по-
прежнему остается самым высоким (рис. 4). 
Это означает, что риск отказа от инновацион-
ной деятельности до сих пор остается самым 
значительным для российских предприятий. 
Недостаток финансовой поддержки со сто-
роны государства увеличивает данный риск. 
Этот фактор занимает третье место в рейтинге 
и в 2005–2007 гг. достиг значения 2,1 балла. 
В рейтингах инновационных обзоров второе 
и пятое места занимают соответственно фак-
торы риска, связанные с «высокой стоимо-
стью нововведений» и «неопределенностью 
спроса на инновационные товары или услу-
ги» (CIS, 2010; CISt, 2006). Следует отметить, 
что в России рейтинг последнего из двух вы-
шеназванных факторов несколько снизился: 
с 2,2 баллов в 1993–1995 гг. до 1,6 баллов в 
2005–2007 гг. Высокая стоимость нововведе-
ний является основным фактором риска для 
предприятий многих европейских стран, в том 
числе предприятий Австрии, Бельгии, Герма-
нии, Греции, Италии, Финляндии и Швеции. 
Это ожидаемое явление, так как, с одной 
стороны, именно финансы открывают путь к 
использованию инновационных ресурсов, а 

CISt, 2006). Кроме того, в статистических 
опросах отсутствует оценка значимости такой 
важной компоненты, как запас знаний у фир-
мы. Косвенно об этой компоненте можно су-
дить по наличию у фирмы человеческого ка-
питала, который является носителем неявных 
знаний. «Недостаток квалифицированного 
персонала» рассматривается (CIS, 2010; CISt, 
2006) как фактор дефицита необходимых зна-
ний у фирмы. К сожалению, факторы, относя-
щиеся к временным рамкам инновационных 
процессов, – длительные сроки окупаемости 
нововведений, неопределенность сроков ин-
новационного процесса, – были исключены 
из последних опубликованных российских 
рейтингов, создаваемых в соответствии с ин-
новационными обзорами Сообщества (ВШЭ, 
2009, 2011).

В целом процесс обеспечения полноты 
статистической информации можно предста-
вить следующим образом (рис. 3).

4. РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чтобы полезной для процесса принятия 
управленческих решений на уровне фирмы и 
государства, а также совершенствования зако-

 Статистические данные о факторах, 
препятствующих инновационной 

деятельности 

Инновационные обзоры 
сообщества 

Данные о неучтенных 
факторах 

Агрегированный индекс барьеров 
к предпринимательству  

(World Bank) 

Данные о запасе знаний у 
предприятий 

Рис. 3. Обеспечение полноты измерения факторов 
риска инновационной деятельности на основе 

дополнительной информации
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необходимых человеческих ресурсов в науке 
и технологиях. Соответственно, предприятия, 
которые оказались в «ловушке некомпетент-
ности» не могут найти квалифицированную 
рабочую силу, обладающую достаточными на-
выками для осуществления производственно-
технологических процессов. Факторы, свя-
занные с недостатком квалифицированных 
сотрудников получили пятое место в рей-
тинге компаний. Впрочем, можно предполо-
жить, что влияние данных факторов, остается 
по-прежнему недооцененным российскими 
предприятиями. В частности, это следует из 
того, что компании большинства европейских 
стран указывают недостаток квалифициро-
ванных кадров в качестве одного из ключевых 
препятствий для инновационной деятельно-
сти, и оценивают его минимально в 2 балла. 

Другие факторы, влияющие на развитие 
инновационного потенциала, оказались менее 
важными для российских предприятий. К этой 
группе факторов относятся: неразвитость ин-
новационной инфраструктуры, кооперацион-
ных связей, недостаток информации о новых 
технологиях. Данные факторы набрали по 
1,5 и менее баллов (см. рис. 4). Кроме того, 
стоит выделить такой фактор, как «неразви-
тость рынка технологий». В 2003–2005 гг., он 
набрал всего 1,5 балла. Этот фактор связан с 
уровнем развития технологического транс-
ферта, оказывающим непосредственное влия-
ние на инновационные процессы.

Воздействие институциональных фак-
торов инновационной деятельности занимает 
относительно невысокую позицию в рейтин-
ге: недостаточность правовой базы набрала 
1,6 пункта. Однако это обусловлено тем, что 
при разработке анкеты для опроса организаций 
не были учтены как прямые, так и обратные 
связи инновационной деятельности. В то же 
время, очевидно, что институциональные фак-
торы часто служат причиной возникновения 
препятствий инновационной деятельности. 

Очевидно, что недостаточный уро-
вень конкуренции, недостаток финансовых 
ресурсов и неопределенный спрос на инно-
вационные продукты приводят к тому, что 

с другой, – являются «подушкой безопасно-
сти», позволяющей скомпенсировать риски 
при проведении инновационных процессов.

К одним из значимых препятствий для 
создания технологических инноваций пред-
приятия относят и «недостаточный иннова-
ционный потенциал», который, в конечном 
счете, влияет и на такой фактор, как «высокая 
стоимость нововведений». В 2005–2007 гг. 
недостаточный инновационный потенциал 
набрал 1,8 баллов и занял четвертое место 
в рейтинге (см. рис. 4). Ранее он не занимал 
таких высоких позиций в рейтинге, и в 1993–
1995 гг. находился только на шестом месте. 
Очевидно, что такая оценка связана с тем, что 
для большинства российских предприятий, 
заложенный еще в советские времена техно-
логический потенциал оказался в значитель-
ной степени исчерпан. О слабости инноваци-
онного потенциала российских предприятий 
свидетельствуют и постоянное снижение и 
так малых значений доли занятых в ИиР в 
промышленности в общей их численности 
для страны: за последние десять лет (с 1997 
по 2007 гг.) она упала с 9 до 5,6% (Голичен-
ко, Малкова, 2009). В результате из-за недо-
статка квалифицированного человеческого 
ресурса в науке и технологиях российские 
предприятия часто попадают в «ловушку не-
компетентности». Такие тенденции означают, 
что для достаточно масштабных инновацион-
ных процессов может оказаться недостаточно 
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Нехватка квалифицированного персо-
нала возникает как следствие несоответствия 
внешней среды в качестве источника ресур-
са потребностям инновационного развития 
предприятий. Такое несоответствие требует 
от предприятий налаживания процессов про-
изводства и приобретения передовых зна-
ний – явных и неявных. 

Недостаток возможностей для коопе-
рации означает, что предприятия не могут 
снизить риски инновационной деятельности 
путем привлечения необходимых дополни-
тельных компетенций и ресурсов, которыми 
обладают другие организации. Данная ситуа-
ция во многом ведет к попаданию в «ловушку 
некомпетентности». В результате производит-
ся инновационный продукт низкого качества, 
поэтому и уровень потенциала абсорбции зна-
ний падает.

Рассмотренный выше рейтинг исполь-
зуется для проведения ранжирования. Сле-

предприятия не принимают на себя риски 
инновационной деятельности. Так, недоста-
ток финансовых средств может повлечь за 
собой провал ИиР (например, при отсутствии 
финансирования для завершения научно-
исследовательских работ) или возникновение 
«ловушки некомпетентности» (при нехватке 
у предприятий средств на найм высококвали-
фицированного персонала). Попав в «ловуш-
ку некомпетентности», предприятие может 
также не получить результат ИиР с необходи-
мыми параметрами, или получить его со зна-
чительным опозданием (риски тайминга – см. 
рис. 5). В итоге компания не может коммер-
циализовать результат ИиР или вынуждена 
производить инновационный продукт низкого 
качества. Массовое появление «ловушек не-
компетентности» ведет к тому, что предпри-
ятия и организации не могут поставлять друг 
другу инновационные ресурсы необходимого 
количества и качества.

Рис. 5. Карта факторов, препятствующих инновационной деятельности, и соответствующие им риски
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второй группы. Такая карта представляет со-
бой ключевой инструмент, который позволяет 
определить риски инновационной деятель-
ности, их факторы и выявить возможные по-
следствия бездействия. Карта может быть 
использована как инструмент политики госу-
дарства или частных предприятий при форми-
ровании стимулов принятия предприятиями 
рисков инновационной деятельности, с одной 
стороны, и возможных мер по снижению ри-
сков, – с другой. Выявление факторов, пре-
пятствующих инновационной деятельности, 
и их анализ на базе статистической информа-
ции позволяют идентифицировать связанные 
с действием данных факторов риски иннова-
ционной деятельности. На карте определены 
связи рисков с конкретными факторами. 

Карта была построена на основе обра-
ботки данных обзоров инновационной дея-
тельности российских предприятий, но выяв-
ленные в процессе исследования связи между 
факторами и рисками, по мнению авторов, 
являются инвариантными. Последнее может 
быть подтверждено анализом инновационных 
обзоров ЕС (Mairesse, M�hnen, 2010). В то же 
время возможно обнаружение новых инвари-
антных связей, которые не являются значи-
мыми для России, но существенны для ряда 
стран ОЭСР. 

Следует принять во внимание на то, 
что существуют взаимосвязи и между сами-
ми факторами, препятствующими инноваци-
ям. Поскольку цель данной работы состояла 
в исследовании совокупности причин возник-
новения рисков, возникающих в результате 
действия факторов разного типа, то эти свя-
зи принимались во внимание опосредованно, 
через их взаимное влияние на риски. Хотя в 
исследовании акцент сделан на специфичные 
факторы инновационной деятельности, в то 
же время учитываются и некоторые наиболее 
важные рамочные факторы. На карте специ-
фичные и рамочные факторы инновационной 
деятельности разделены. 

Стоит отметить, что факторы риска, по-
рожденные высокими барьерами к конкурен-
ции и предпринимательской деятельности, 

дует отметить, что, с одной стороны, рейтинг 
факторов менее информативен, чем их ко-
личественная оценка, с другой, – он меньше 
подвержен ошибкам измерения. 

Для проведения процедуры ранжиро-
вания значимость факторов может устанав-
ливаться либо самими предприятиями (путем 
построения рейтинга по данным результатов 
опросов), либо исследователем (на основании 
бенчмаркинга). Кроме того, для ранжирова-
ния могут быть использованы данные раз-
ных опросов. Тогда возникает проблема не-
противоречивого упорядочивания факторов, 
значимость которых получена в результате 
разных опросов и процедур. При определении 
порядка расположения факторов по результа-
там опросов и процедур эксперту необходимо 
соблюдать принципы транзитивности и анти-
симметричности. Первый принцип означает, 
что, если значение фактора А выше значения 
фактора B, а значение фактора В выше зна-B, а значение фактора В выше зна-, а значение фактора В выше зна-
чения фактора С, то значимость фактора А 
выше значимости фактора С. Второй принцип 
заключается в том, что, если, в результате раз-
ных оценок получено, что значение фактора А 
выше значения фактора В и наоборот, то зна-
чимость таких факторов одинакова. Итоговая 
значимость фактора в системе определятся на 
основании экспертной оценки. 

На основе результатов процедуры ран-
жирования строится карта рисков инноваци-
онной деятельности и их факторов.

5. КАРТА РИСКОВ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ФАКТОРОВ 

Существует различие между рисками, 
возникших под влиянием ошибок или невер-
ных суждений экспертов, и рисками, порож-
денными рядом неконтролируемых событий 
(K�gan, Tapier�, 2007, p. 378). Карта рисков и 
их факторов необходима, чтобы контролиро-
вать первую группу факторов риска и иметь 
возможность прогнозировать возникновение 
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множество факторов, препятствующих инно-
вационной деятельности.

Факторы, препятствующие инноваци-
онной деятельности, рассматриваются как 
факторы риска ее реализации. Чтобы опреде-
лить данные факторы, используются резуль-
таты инновационных обзоров. В то же вре-
мя, необходимо привлекать дополнительную 
статистическую информацию, позволяющую 
оценить факторы риска, неучтенные в обзо-
рах. Принятый подход позволил дополнить 
недостающими элементами совокупность 
факторов, препятствующих инновационной 
деятельности, приведенную в руководстве 
Осло (OECD, 2005).

Факторы риска должны быть ранжиро-
ваны. Ранжирование осуществляется путем 
применения непротиворечивой процедуры 
упорядочивания факторов с соблюдением 
принципов транзитивности и антисимметрич-
ности. В результате можно снизить степень 
субъективности опросов, проводимых в рам-
ках инновационных обзоров. 

В результате ранжирования факторов 
рисков, соответствующих упомянутой выше 
системе, формируется карта. На карте долж-
ны быть представлены риски и факторы ри-
сков и определены связи между ними. Карта 
также позволяет выявить узкие места инно-
вационной деятельности, которые связаны с 
наиболее высокими рисками.

На основе выявленных с помощью кар-
ты узких мест можно определить состав и на-
правление необходимых мер политики, как го-
сударства, так и предприятий, чтобы смягчить 
и снизить возникающие риски инновацион-
ной деятельности и повысить толерантность 
предприятий к этим рискам. Иными словами, 
карта способствует формированию политики 
государства и предприятий и организует их в 
некоторую систему, имеющую комплексный 
характер.

Авторы благодарят рецензента ста-
тьи, чьи замечания способствовали улучше-
нию работы.

оказывают большое негативное влияние в не-
которых странах. Для этих стран такие факто-
ры имеют заведомо больший рейтинг. Поэто-
му они должны быть поставлены на первые 
два места, а финансовые – на третье. Согласно 
(OECD, 2011) наиболее высокие барьеры кон-OECD, 2011) наиболее высокие барьеры кон-, 2011) наиболее высокие барьеры кон-
куренции присущи таким странам, как Китай, 
Мексика, Исландия, Япония, США. Значимы 
они и для России. Преграды предпринима-
тельству выше всего в Китае, Индии. Россия 
по высоте данных барьеров наиболее близка 
к таким странам, как Бразилия и Греция. Она 
входит в десятку стран Европы и Азии с наи-
более высоким рейтингом данных барьеров. 
В большинстве стран ОЭСР уровень данных 
преград расценивается как низкий. 

С учетом замечаний, высказанных 
выше, и рейтингов, приведенных на рис. 4, по-
строена карта рисков и порождающих их фак-
торов для российских компаний (рис. 5). Ри-
ски и факторы, которые их порождают, – как 
специфичные, так и рамочные – отображают-
ся на одной плоскости карты. Последние (т.е. 
рамочные факторы) выделены пунктиром.

На карте факторы, препятствующие ин-
новационной активности, ранжированы в со-
ответствии с убыванием их значимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате исследо-
вания предложен подход, который позволяет 
учитывать достаточно полный набор факто-
ров и рисков инновационной деятельности 
и проводить их покомпонентную оценку на 
основе имеющихся статистических данных. 
Предложены пятистадийная процедура вы-
явления факторов рисков инновационной 
деятельности и их картирования, система 
факторов инновационной деятельности, эле-
менты которой привязываются к компонентам 
инновационного процесса. В этой системе в 
зависимости от специфики выделяется под-
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Н.Д. КОНДРАТЬЕВ  
И КОНДРАТЬЕВСКИЕ 
ВОЛНЫ В МИРОВОЙ 
ТЕХНОИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ

А.В. Коротаев, Л.Е. Гринин 

Показано существование необычно правильных кондра-
тьевских волн (К-волн) в динамике глобальной техноин-
новационной активности, измеряемой через число патен-
тов на изобретения выданных за год на миллион человек. 
Продемонстрировано, что значение этого показателя 
растет на восходящих фазах К-волн и уменьшается на их 
нисходящих фазах. Исходя из самой логики кондратьев-
ской теории инноваций, имеются достаточные основания 
ожидать снижения общего числа изобретений (и выдан-
ных патентов) на миллион населения на нисходящих фа-
зах К-волн и выраженного роста их числа на восходящих 
фазах (когда некоторое снижение числа прорывных ин-
новаций с лихвой компенсируется колоссальным ростом 
числа улучшающих инноваций). Именно такую модель 
удалось проследить по эмпирическим данным. 
Ключевые слова: инновации, технологии, научно-
технический прогресс, кондратьевские волны, техноло-
гическое развитие, экономические циклы, технологиче-
ские уклады. 

Научные судьбы крупных ученых скла-
дываются по-разному. Кому-то признание до-
стается легко и сразу, к другим оно приходит 
только под конец жизни, кто-то умирает в без-
вестности, чтобы получить посмертную сла-
ву, а о ком-то вспоминают иногда только через 
сотню лет. Но есть категория ученых, которые 
оставляют в наследство загадку, разгадать ко-
торую становится целью жизни многих дру-
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зывали с инфляционными шоками, порожден-
ными наиболее масштабными войнами (см., 
например: (Å�erman, 1932; Bernstein, 1940; 
Silberling, 1943) и т.д.). Отметим, что в даль-
нейшем такие объяснения утратили свою по-
пулярность, так как классическая К-волновая 
структура в колебаниях ценовых индексов 
после Второй мировой войны прослеживать-
ся перестала (см., например: (Бобровников, 
2004, с. 54)). 

Сам Н.Д. Кондратьев объяснял динами-
ку длинных волн прежде всего на основе ди-
намики капитальных инвестиций (уделяя в то 
же время определенное внимание и динамике 
технологических инноваций): 

«…Имеющиеся в капиталистическом 
обществе различные товары и блага выполня-
ют свои хозяйственные функции весьма раз-
личное время по длительности. Равным обра-
зом они требуют и весьма различного времени 
и средств для их создания. Одни из них… 
требуют сравнительно короткого времени и 
относительно небольших единовременных 
затрат… для своего производства. Другие… 
требуют более длительного времени и более 
значительных затрат для их производства. 
Сюда относится большая часть орудий произ-
водства. Третьи – основные капитальные бла-
га функционируют десятки лет, требуют весь-
ма значительного времени и огромных затрат 
на их производство. Сюда относятся такие ка-
питальные блага, как крупнейшие постройки, 
сооружения значительных железнодорожных 
линий… и т.д. Сюда по существу нужно отне-
сти и подготовку кадров квалифицированной 
рабочей силы… 

Если К. Маркс утверждал, что матери-
альной основой периодически повторяющих-
ся в каждое десятилетие кризисов или средних 
циклов являются материальное изнашивание, 
смена и расширение массы орудий произ-
водства в виде машин, служащих в среднем в 
течение 10 лет, то можно полагать, что мате-
риальной основой больших циклов является 
изнашивание, смена и расширение основных 
капитальных благ, требующих длительного 
времени и огромных затрат для своего про-

гих. Две тысячи лет математики бились над 
доказательством пятого постулата Евклида. 
Более трёхсот лет им не давала покоя великая 
теорема Ферма. Подобных примеров немало. 
Такое упорство не случайно, ведь открытие 
тайн гармонии, природы и социальной жиз-
ни – главное дело науки. Николай Дмитриевич 
Кондратьев также оставил в наследство своей 
короткой, но яркой научной жизни загадку, 
над которой экономисты и обществоведы ло-
мают голову уже почти сто лет. Загадка эта, с 
легкой руки Йозефа Шумпетера (Schumpeter 
1939), получила название Кондратьевских 
волн. Почему возникают со столь замечатель-
ной регулярностью долгосрочные колебания 
в экономических и других показателях? Поче-
му в одни периоды экономика идет в гору, а в 
другие – несмотря на все усилия – ее развитие 
сопровождается длительными депрессиями? 
Что и почему разлаживается в обществен-
ном и экономическом механизме? Со време-
ни опубликования работ Кондратьева целым 
рядом выдающихся исследователей очень 
многое сделано в прояснении различных при-
чин и факторов, влияющих на долгосрочные 
колебания. Стало ясно, что эти волны влияют 
на многие процессы. И все же удовлетвори-
тельного решения нет, и загадка по-прежнему 
тянет к себе. Важность решения этой пробле-
мы состоит уже в том, что здесь происходит 
еще одна проба сил общественных и экономи-
ческих наук: смогут ли они открыть регуляр-
ности, которые позволят расширить горизонт 
предвидения или по-прежнему этот горизонт 
будет предельно узким? Но как бы то ни было, 
каковой бы ни была в дальнейшем судьба за-
гадки Кондратьева, огромная важность ее за-
ключается уже в том, что она стимулирует 
сотни ученых на научный поиск. 

К настоящему времени предложено 
значительное число объяснений наблюдае-
мой динамики кондратьевских волн. Так как 
на ранних стадиях исследований К-волн они 
были с наибольшей надежностью выявлены 
для ценовых индексов, большинство объяс-
нений, предложенных в этот период, были 
монетарного плана. Например, К-волны свя-
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бельным. Начинается полоса для каждого 
данного исторического периода относительно 
грандиозного нового строительства, когда на-
ходят свое широкое применение накопившие-
ся технические изобретения, когда создаются 
новые производительные силы… Начинается 
общая повышательная волна конъюнктуры. 
Повышательное движение конъюнктуры и 
рост производительных сил обусловливают 
обострение борьбы за новые рынки, в частно-
сти за рынки сырья. Это вызывает… обостре-
ние международно-политических отношений, 
увеличение поводов к военным столкновени-
ям и самые военные столкновения… 

В то же время бурный рост новых про-
изводительных сил, повышая активность заин-
тересованных в нем классов и групп внутри, 
создает предпосылки для обострения борьбы 
против устарелых и тормозящих развитие 
социально-экономических отношений, созда-
ет предпосылки для внутренних крупных пе-
реворотов. Вот почему… период длительного 
повышения конъюнктуры связан с радикаль-
ными изменениями в области производства, 
с полосой частых войн и революционных 
потрясений. Но если природа длительно-
повышательной волны такова, то ясно, что 
во внутренних условиях ее развития лежат и 
основания, почему она не может продолжать-
ся непрерывно и почему по истечении извест-
ного периода неизбежно наступает ее перелом 
и начинается понижательная волна. Действи-
тельно, инвестирование капитала в крупные 
и дорогие сооружения повышает спрос на ка-
питал. Кривая этого спроса по своему уровню 
чем дальше, тем более начинает приближаться 
к уровню кривой накопления и затем превы-
шать последний. Это порождает тенденцию к 
вздорожанию капитала и к повышению про-
цента на него. В дальнейшем эта тенденция 
еще более усиливается. Причина этого лежит 
в развитии внешневоенных и внутреннесоци-
альных потрясений… Тем самым создаются 
необходимые предпосылки для общего пере-
лома кривой конъюнктуры к понижению. Так 
как повышательная волна ее возникает на 
основе высокого напряжения накопления и 

изводства… Повышательная волна большого 
цикла связана с обновлением и расширением 
основных капитальных благ, с радикальными 
изменениями и перегруппировкой основных 
производительных сил общества. Но этот про-
цесс предполагает огромные затраты капита-
ла. И для того чтобы они могли осуществить-
ся, очевидно, необходимо, чтобы этот капитал 
был. Это в свою очередь возможно лишь при 
наличии определенных предпосылок. Первая 
из них состоит в том, что накопление капита-
ла достигло значительных размеров… Однако 
как бы не было значительно уже достигнутое 
накопление, мы никогда не имеем образования 
таких огромных фондов капитала, расходова-
ние которого затем могло бы продолжаться в 
течение десятилетия и больше. Вот почему 
возможность крупных и длительных вложе-
ний капитала предполагает вторую предпо-
сылку, состоящую в том, чтобы процесс нако-
пления продолжался и притом таким темпом, 
чтобы его кривая шла выше, чем кривая те-
кущего инвестирования… Если бы накапли-
вающийся капитал находился в распыленном 
и рассеянном состоянии, то это делало бы не-
возможным крупные затраты и радикальные 
реконструкции в хозяйстве. Поэтому третьей 
предпосылкой таких реконструкций является 
концентрация капитала в распоряжении мощ-
ных предпринимательских центров. 

Этой концентрации способствуют си-
стема кредита и фондовая биржа. Тот и другой 
институт аккумулирует и концентрирует нака-
пливающийся и накопленный капитал и дела-
ет его чрезвычайно подвижным. Наконец, по-
следним условием, являющимся по существу 
оборотной стороной предыдущих предпо-
сылок, является относительно малая степень 
связанности капитала, обилие «свободного» 
капитала, и, следовательно, дешевизна его… 
Раз концентрирующийся в достаточных мас-
сах относительно свободный и дешевый ка-
питал имеется налицо, то рано или поздно 
наступает момент, когда значительное инве-
стирование его в крупные сооружения, вы-
зывающие радикальные изменения условий 
производства, становится достаточно рента-
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Однако в последние десятилетия наибо-
лее популярным стало объяснение динамики 
К-волн, связывающее ее с волнами техноло-
гических инноваций. 

Еще Кондратьев обратил внимание на 
следующую «эмпирическую правильность»: 

«В течение примерно двух десятиле-
тий перед началом повышательной волны 
большого цикла наблюдается оживление  
в сфере технических изобретений. Перед на-
чалом и в самом начале повышательной волны 
наблюдается широкое применение этих изо-
бретений в сфере промышленной практики, 
связанное с реорганизацией производствен-
ных отношений» (Кондратьев, 2002, с. 374). 

Вместе с тем Кондратьев отметил: 
«Констатируя эту правильность, мы, 

однако, во-первых, подчеркиваем ее эмпи-
рический характер: как таковая, она лишена 
точности и, несомненно, допускает исключе-
ния. Во-вторых, выдвигая ее, мы абсолютно 
не склонны думать, что здесь дано какое-либо 
объяснение причин больших циклов» (Там же). 

Однако это направление получи-
ло значительное развитие в исследовании 
Й.А. Шумпетера (Schumpeter, 1939), уже с 
начала ХХ в. разрабатывающего концепцию 
предпринимателя-новатора. Шумпетер имен-
но в волнах технологических инноваций во 
многом видел важнейшее объяснение при-
чин больших циклов (дальнейшее разви-
тие шумпетерианская версия теории К-волн 
получила в следующих работах: (Mensch, 
1979; Klein�necht, 1981, 1987; Dic�s�n, 1983; 
Freeman, 1987; Tylec�te, 1992; Глазьев, 1993; 
Маевский, 1997; M�dels�i, Th�mps�n, 1996; 
M�dels�i, 2001, 2006; Яковец, 2001; Freeman, 
L�uçã, 2001; Ayres, 2006; Dat�r, 2006; �ir���a, 
2006; Papenhausen, 2008); последнюю подбор-
ку эмпирических доказательств реального су-
ществования шумпетерианских волн техноло-
гических инноваций см. в следующей работе: 
(Klein�necht, van der Panne, 2006); см. также: 
(Лазуренко, 1992; Глазьев, 2009; Полтерович, 
2009; K�r�tayev, Zin�ina, B�gev�ln�v, 2011; 
Акаев, Румянцева и др., 2011)). В рамках этого 
подхода каждая кондратьевская волна связана 

долгосрочных помещений капитала в фунда-
ментальные и дорогостоящие сооружения, то 
проходит весьма значительный период, пре-
жде чем эта повышательная инерция преодо-
левается и начинается понижательная волна. 
Но тем не менее она начинается с неизбежно-
стью. Прежний темп инвестирования в капи-
тальные сооружения падает. Активность всей 
хозяйственной жизни сокращается… 

Депрессивное состояние хозяйствен-
ной жизни толкает к исканию путей удешев-
ления производства, к исканию новых техно-
логических изобретений, способствующих 
этому удешевлению… Именно в течение 
этого периода, то есть в течение длительно-
понижательной волны конъюнктуры, тех-
нические открытия и изобретения особенно 
многочисленны. Приостанавливается и рост 
процента на капитал… Создаются предпо-
сылки для его понижения. Это понижение 
вызывается, во-первых, тем, что отпадают 
прежние причины превышения спроса на 
капитал над его предложением, так как со-
кращаются размеры инвестиций ослабевают 
причины, сдерживавшие накопление. Оно 
вызывается, во-вторых, тем, что появляются 
причины, которые способствуют усиленной 
аккумуляции капитала в руках банковских и 
торгово-промышленных предприятий… Та-
ким образом, по мере развития понижатель-
ной тенденции все сильнее и сильнее начи-
нают действовать факторы, усиливающие его 
накопление и аккумуляцию. Кривая темпа на-
копления все значительнее превосходит кри-
вую его инвестирования. Капитал дешевеет. 
Тем самым вновь создаются условия, благо-
приятные для подъема…» (Кондратьев, 2002, 
с. 390–394). 

Это направление в объяснении кондра-
тьевской волновой динамики получило свое 
дальнейшее развитие в работах Э. Манделя 
(Mandel, 1975, 1980), Дж.У. Форрестера и его 
коллег (см., например: (F�rrester, 1978, 1981, 
1985; Senge, 1982) и т.д.), А. ван дер Цвана 
(van der Zwan, 1980), Х. Глисмана, Х. Родеме-
ра, Ф. Уолтера (Glismann, ��demer, W�lter ,1983) 
и т.д.
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Нетрудно видеть, что на данной диа-
грамме прослеживаются необычно четкие 
кондратьевские волны1. В целом мы видим 
достаточно устойчивый рост в мире числа 
выдаваемых (на миллион населения) патен-
тов во время восходящих фаз кондратьевских 
циклов и обнаруживаем достаточно выражен-
ное уменьшение этого числа на нисходящих 
фазах К-волн. Так, видный на Рис. 1 первый 
период роста рассматриваемой переменной 
более или менее (с временным запаздывани-
ем в 2–3 года) совпадает с восходящей фазой 
третьего К-цикла (1896–1929 гг.); этот рост 
был только временно прерван Первой миро-
вой войной, когда число выдаваемых (на мил-
лион мирового населения) патентов стреми-
тельно (но кратковременно) сократилось, в 
то время как сразу после войны оно быстро 
вернулось на трендовую линию роста вос-
ходящей фазы. Первый продолжительный 
период уменьшения числа выданных на мил-
лион человек патентов удивительно точно (за 
исключением вышеупомянутого временного 
лага в 2–3 года) совпадает с нисходящей фа-
зой этой волны (1929–1945 гг.); второй период 
устойчивого роста рассматриваемой перемен-
ной почти идеально коррелирует с восходя-
щей фазой четвертой кондратьевской волны 
(1945–1968/1974 гг.), в то время как следую-
щий период последовательного уменьшения 
ее значения очень неплохо соответствует ее 
нисходящей фазе (1968/1974–1984/1991 гг.); 
наконец, последний период роста числа вы-
данных патентов на миллион населения мира 
очень хорошо коррелирует с восходящей фа-
зой пятой кондратьевской модели. 

Нельзя не отметить, что данная волно-
вая структура на первый взгляд противоречит 
логике теории, разработанной Кондратьевым, 
Шумпетером и их последователями. Действи-
тельно, согласно этой теории, роста изобрета-

1 Отметим, что ранее сходная картина уже 
была обнаружена в мировой динамике патентных 
заявок Ю.А. Плакиткиным (2011), который, впрочем, 
не распознал в выявленных им колебаниях кондра-
тьевских волн.

с определенным ведущим сектором (или веду-
щими секторами), технологическим укладом, 
технологической системой, технологическим 
стилем или техно-экономической парадигмой. 
Например, третья кондратьевская волна ино-
гда характеризуется как эпоха стали, электри-
чества и тяжелого машиностроения. Четвер-
тая волна – это эпоха нефти, автомобилей и 
массового производства. Наконец, современ-
ная, пятая, волна описывается как эпоха ин-
формации и телекоммуникаций (Papenhausen, 
2008, с. 789; см. также: Перес, 2011); в то 
время как приближающаяся шестая волна, по 
некоторым предположениям, будет связана 
прежде всего с нано- и биотехнологиями и в 
целом с так называемой NBIC-конвергенцией, 
где N расшифровывается как нанотехнологии, 
B – как биотехнологии, I – как информацион-
ные технологии, а C – как когнитивная наука 
(см., например: (Lynch, 2004; Dat�r, 2006; Мед-
ведев, 2008; Прайд, Медведев, 2008).

Связь волн Кондратьева и инновацион-
ных процессов демонстрирует рис. 1, на кото-
ром представлена динамика числа патентов, 
выдаваемых в год в пересчете на миллион чело-
век мирового населения (своего рода динамика 
мировой техноинновационной активности).

И с т о ч н и к: (K�r�tayev, Zin�ina, B�gev�ln�v, 2011, с. 1282, 
рис. 1). 

Рис. 1. Динамика мировой инновационной 
активности (число выданных в год патентов в 

пересчете на млн чел. мирового населения)
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ской волны, темпы создания прорывных инно-
ваций снова упали. Однако практически сразу 
же после начала Великой депрессии эти темпы 
взлетели до невероятной высоты, достигнув ре-
кордных за всю историю наблюдений уровней 
именно на нисходящей фазе третьей кондра-
тьевской волны. А вот в крайне благополучные 
1950–1960-е гг., на восходящей фазе четвертой 
кондратьевской волны наблюдалось очень за-
метное снижение темпов создания прорывных 
инноваций. 

Итак прорывные изобретения имеют 
тенденцию генерироваться с особо высо-
кой интенсивностью именно на нисходящих 
фазах кондратьевских волн (создавая таким 
образом новый технологический уклад), но 
находят они широкое применение в промыш-
ленной практике уже на восходящей фазе 
новой К-волны (опирающейся на новый тех-
нологический уклад), что сопровождается 
потоком улучшающих инноваций, которые 
совершенно необходимы для успешной диф-
фузии технологий, порожденных прорывны-
ми изобретениями, сделанными на нисходя-
щей фазе предшествующей кондратьевской 
волны (Акаев, 2010; �ir���a, 2006). 

тельской активности следует ждать на нисхо-
дящих фазах К-волн, а на восходящих фазах 
должно как раз наблюдаться их снижение. 

Однако это противоречие является лишь 
поверхностным. Н.Д. Кондратьев, собственно 
говоря, утверждал, что на нисходящих фазах 
«перед началом повышательной волны каж-
дого большого цикла… наблюдаются зна-
чительные изменения в основных условиях 
хозяйственной жизни общества [которые]… 
обычно выражаются… в глубоких изменени-
ях техники производства и обмена (которым 
в свою очередь предшествуют значительные 
технические изобретения и открытия)» (Кон-
дратьев, 2002 [1926], с. 370–371), при этом 
«широкое применение этих изобретений в 
промышленной практике (выделено нами. – 
Авт.)» (Там же, с. 374) наблюдается только во 
время последующей восходящей фазы. 

При этом с достаточно убедительными 
основаниями предлагается проводить разли-
чие между «прорывными» и «улучшающими» 
изобретениями/инновациями (см., например: 
(Акаев, 2010)). Именно прорывные изобре-
тения на нисходящей фазе каждой данной 
К-волны и закладывают основы нового тех-
нологического уклада последующего кондра-
тьевского цикла (а их кластеризация на этих 
фазах вполне подтвердилась последующими 
исследованиями [см., например: (Mensch, 
1979; �austein, Neuwirth, 1982; van Duijn, 
1983; Klein�necht, 1987; Klein�necht, van der 
Panne, 2006)]), как и предполагалось Кондра-
тьевым. Отметим, что их подтверждает и наш 
анализ данных по прорывным инновациям, 
собранных Г. Зильвербергом и Б. Фершпаге-
ном (Silverberg, Verspagen, 2003) (см. рис. 2). 

Как мы видим, данные Зильверберга– 
Фершпагена подтверждают правильность на-
блюдений Н.Д. Кондратьева. Действительно, 
как мы видим, в 1850–1860-е гг., на восходящей 
фазе второй кондратьевской волны появилось 
относительно небольшое число прорывных ин-
новаций, однако после начала её нисходящей 
фазы, в 1870–1880-е гг. темпы их генерирование 
значительно увеличились. В конце XIX – начале 
XX в., на восходящей фазе третьей кондратьев- в., на восходящей фазе третьей кондратьев-

И с т о ч н и к: (Silverberg, Verspagen, 2003, с. 688–690. 

Рис. 2. Динамика генерирования прорывных 
инноваций (число базовых инноваций по 

пятилетиям), 1850–1975 гг. 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК РАН

Очередное общее собрание Отделения 
общественных наук РАН проходило 5 марта 
2013 г. На собрании был заслушан научный 
доклад члена-корреспондента РАН Сергея 
Васильевича Рязанцева на тему «Миграция и 
миграционная политика в России: проблемы и 
пути оптимизации».

В обсуждении доклада приняли участие 
д.социол.н. В.В. Локосов, д.э.н. Ю.В. Саве-
льев, академики П.А. Минакир, А.А. Коко-
шин, В.С. Степин, член-корреспондент РАН 
Г.Б. Клейнер и другие. Завершая обсужде-
ние, академик-секретарь Отделения академик 
А.А. Кокошин поблагодарил докладчика за 
интересное научное сообщение, вызвавшее 
оживленную дискуссию, и пожелал дальней-
ших успехов в работе.

В этот же день состоялись выборы ди-
ректоров научных учреждений ООН РАН. 
Академик-секретарь Отделения обществен-
ных наук РАН академик А.А. Кокошин и ру-
ководитель Секции философии, политологии, 
социологии, психологии и права – академик 
В.С. Степин представили собравшимся со-
став кандидатов. По итогам тайного голосова-
ния на новый срок избраны:

• директором Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения науки Ин-
ститута народнохозяйственного прогнозиро-
вания РАН – академик В.В. Ивантер;

• директором – Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения 
науки Института психологии РАН – член-
корреспондент РАН А.Л. Журавлев;

• директором Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения 
науки Санкт-Петербургского экономико-
математического института РАН – д.э.н. 
Л.А. Руховец;

• директором Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения науки 
Института экономики Карельского научного 
центра РАН – д.э.н. Ю.В. Савельев;

• директором Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения науки 
Института социально-экономических ис-
следований Дагестанского научного центра 
РАН – д.э.н. С.В. Дохолян.

* * *
На состоявшемся 18 апреля 2013 г. за-

седании Секции экономики ООН РАН было 
заслушано научное сообщение директора Ин-
ститута проблем развития науки РАН члена-
корреспондента РАН Л.Э. Миндели «Наука в 
современной России: состояние и проблемы».

На этом же заседании собравшимся 
был представлен третий том коллективной 
монографии «Модернизация и экономическая 
безопасность России», подготовленный ав-
торским коллективом ученых Секции эконо-
мики ООН РАН под руководством академика 
Н.Я. Петракова.
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
РОССИЙСКОЙ  
АКАДЕМИИ НАУК

С 28 мая по 1 июня 2013 г. в Москве в 
здании на Ленинском проспекте проходило 
Общее собрание Российской академии наук, 
на котором президентом РАН был избран ака-
демик Владимир Алексеевич Фортов.

Вице-президентами РАН избраны ака-
демики Алдошин Сергей Михайлович, Ал-
феров Жорес Иванович, Асеев Александр 
Леонидович, Григорьев Анатолий Иванович, 
Зеленый Лев Матвеевич, Козлов Валерий 
Васильевич, Костюк Валерий Викторович, 
Сергиенко Валентин Иванович, Хабриева 
Талия Ярулловна, Чарушин Валерий Нико-
лаевич.

Общее собрание Отделения обществен-
ных наук было проведено 30 мая в Красном 
зале того же здания. С докладом о деятельно-
сти Отделения выступил академик А.А. Коко-
шин. После обсуждения доклада, в котором 
приняли участие академики В.С. Степин, 
О.Т. Богомолов, член-корреспондент РАН 
И.И. Елисеева и др., собравшиеся члены От-
деления приступили к выборам академика-
секретаря Отделения, Бюро Отделения и кан-
дидата от Отделения в Президиум РАН. 

В результате тайного голосования 
академиком-секретарем был вновь избран 
академик А.А. Кокошин. Заместителями 
академика-секретаря стали: руководитель 
Секции экономики академик Н.Я. Петраков, 
руководитель Секции философии, политоло-
гии, социологии, психологии и права акаде-
мик В.С. Степин. В состав Бюро Отделения 
общественных наук были избраны: академики 
С.Ю. Глазьев, М.К. Горшков, А.А. Гусейнов, 
В.И. Жуков, В.В. Ивантер, А.Г. Лисицын-
Светланов, В.Л. Макаров, А.Д. Некипелов, 
В.В. Окрепилов, Г.В. Осипов, А.И. Татаркин, 

Т.Я. Хабриева, члены-корреспонденты РАН 
Р.С. Гринберг, А.Л. Журавлев, В.Л. Шульц, 
д.соц.н. В.В. Локосов.

В качестве представителя Отделения 
в Президиуме РАН был избран академик 
В.Л. Макаров.
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О ВТОРОМ РОССИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ1

М.Ю. Головнин, М.М. Лобанов

Традиция российских экономических 
конгрессов была заложена в 2009 г., когда в 
Москве на территории Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносо-
ва Новая экономическая ассоциация (НЭА) 
и Российская академия наук (РАН) провели 
Первый российский экономический конгресс 
(РЭК-2009). По замыслу организаторов, этот 
конгресс должен был собрать для открытой 
дискуссии по широкому кругу вопросов пред-
ставителей различных школ и направлений 
экономической мысли, что в конечном итоге и 
удалось осуществить2.

Второй Российский экономический 
конгресс был призван продолжить традиции 
первого. Он прошел в Суздале Владимирской 
области 18–22 февраля 2013 г., и его органи-
заторами выступили Новая экономическая ас-
социация, Российская академия наук и Адми-
нистрация Владимирской области. 

Анализ состава участников Второго 
Российского экономического конгресса (РЭК-
2013) свидетельствует о широком представи-
тельстве как различных регионов России, так 
и разных школ экономической мысли. Участ-
никами Конгресса стали более 900 человек, 
представлявших 78 городов России и 11 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. По числу 

© Головнин М.Ю., Лобанов М.М., 2013 г.

1 Авторы выражают благодарность Т.В. Со-
коловой, А.Г. Пылину и И.Э. Богатовой за помощь в 
сборе и обработке информации о Конгрессе.

2 Соколова Т.В. Первый Российский эконо-
мический конгресс: мнения и комментарии (Москва, 
7–12 декабря 2009 г.) // Журнал Новой экономической 
ассоциации. 2010. № 5. С. 175.
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РАН – 28 человек, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет – 22 человека. 

Конгресс открыли два пленарных до-
клада: академика РАН В.М. Полтеровича 
«Проектирование реформ» и академика РАН 
А.Д. Некипелова «О выборе модели посткри-
зисного развития российской экономики» и 
пленарный круглый стол, посвященный про-
блемам реформирования и формирования 
стратегии развития российской экономики. 

Дальнейшая работа Конгресса прохо-
дила в рамках 19 тематических конференций, 
проблематика которых отражает широту об-
суждавшихся проблем: методология, история 
экономической мысли и экономическая исто-
рия; новые грани политической экономии; об-
щее экономическое равновесие и компьютер-
ное моделирование социально-экономических 
процессов; теория игр и ее приложения; при-
кладная эконометрика; институциональная 
экономика; междисциплинарные исследова-
ния в экономике; макроэкономика и эконо-
мический рост; экономика общественного 
сектора и институты гражданского общества; 
демография и рынки труда; человеческий ка-
питал и социальная политика; наука и иннова-
ции; отраслевые рынки, корпоративное управ-
ление и экономика фирмы; пространственная 
и региональная экономика; экономическая ин-
теграция; Россия в мировой экономике; банки 
и финансовые рынки; экономика энергетиче-
ского сектора; экономика природопользова-
ния. В рамках этих конференций прошло 19 
круглых столов и около 150 сессий. 

Конгресс завершали Кондратьевские 
чтения, посвященные творческому и научно-
му наследию Н.Д. Кондратьева, и Конферен-
ция молодых ученых. 

Следует особо подчеркнуть, что одной 
из целей организаторов было активное при-
влечение к участию в работе РЭК-2013 мо-
лодых ученых (аспирантов и студентов), ко-
торую удалось реализовать в полной мере. 
Всего на Конгрессе выступили около 140 мо-
лодых ученых, в том числе 50 докладов было 
сделано на тематических сессиях и 90 – на 
Конференции молодых ученых. 

участников РЭК-2013 уступал РЭК-2009 (на 
который собралось около 2000 человек3). Это 
стало следствием в первую очередь относи-
тельной удаленности Суздаля от Москвы и 
других крупных городов и достаточно слож-
ной транспортной доступности. 

Представительство российских регио-
нов на Конгрессе было достаточно широким, 
хотя большинство участников все же прибыли 
из Москвы и Московской области (418 чело-
век), что объясняется высоким уровнем кон-
центрации экономических исследовательских 
центров в столичной агломерации. Список 
следующих городов (по числу участников) от-
ражает широкую географию Конгресса: Вла-
димир и Владимирская область (71 человек), 
Санкт-Петербург (64), Хабаровск (23), Ново-
сибирск (22), Нижний Новгород (16); Апати-
ты, Екатеринбург, Петрозаводск, Ростов-на-
Дону, Уфа (по 12 участников). 

Разнообразие экономических школ от-
ражает число организаций, представители 
которых прибыли на Конгресс. Всего на РЭК-
2013 было представлено свыше 200 органи-
заций, в том числе 92 университета, около 
40 институтов РАН и 20 учебных институтов, 
а также свыше 40 других организаций. Око-
ло 50% участников представляли вузы, 29% – 
институты РАН и 21% – другие организации. 
Среди отдельных организаций лидировали по 
числу участников Национальный исследова-
тельский университет – Высшая школа эко-
номики (включая региональные отделения) – 
142 человека, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова (включая 
региональные отделения) – 53 человека, Ин-
ститут экономики РАН – 45 человек, Влади-
мирский государственный университет имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых – 35 человек, Централь-
ный экономико-математический институт 
РАН – 29 человек, Институт экономических 
исследований Дальневосточного отделения 

3 Рубинштейн А.Я. Статистические итоги 
Первого Российского экономического конгресса (Мо-
сква, 7–12 декабря 2009 г.) // Журнал Новой экономи-
ческой ассоциации. 2010. № 5. С. 172.
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между различными региональными научными 
школами (в мероприятиях РЭК-2013 приняли 
участие ученые-экономисты из 40 регионов 
России). Ряд участников отметили важность 
неформального общения и личных встреч с 
коллегами из других регионов страны, что по-
зволило установить важные контакты и сопо-
ставить результаты собственных исследова-
ний с разработками ведущих научных школ. 

Суздаль как место проведения РЭК-
2013 был выбран исходя из нескольких факто-
ров. Отметим, что решение Оргкомитета под-
держала значительная часть участников, хотя 
на подготовительном этапе стали очевидны 
дополнительные организационные проблемы, 
вызванные удаленностью места проведения 
от Москвы и других крупных городов. Неко-
торые участники в числе основных преиму-
ществ Суздаля, что характерно, называли 
именно его удаленность от крупных город-
ских агломераций, что позволило сделать ра-
боту Конгресса более эффективной (удалось 
«посвятить общению достаточно времени»). 
Однако в наибольшем числе писем упомина-
лась возможность приобщиться к историко-
культурному и архитектурному наследию это-
го древнего города («город с многовековыми 
традициями», «удивительный и чарующий 
город»). Решением проблемы транспортной 
доступности, по мнению ряда участников, 
было бы проведение Конгресса «поближе к 
Москве», а в качестве наилучшего варианта 
предлагались площадки столичных образова-
тельных и научных центров. 

В обсуждении предложений о выбо-
ре места проведения следующего конгресса 
участники РЭК-2013 также проявили актив-
ность, что является косвенным подтвержде-
нием высокой оценки работы Оргкомитета. 
Примерно половина приславших письма с от-
зывами выступает с инициативой чередовать 
места проведения конгрессов, а около четвер-
ти участников предлагает вновь остановить 
выбор на Суздале. При этом организацию РЭК 
в Суздале на регулярной основе поддержива-
ют не только представители Владимирской 
области, но и участники из других российских 

После завершения РЭК-2013 Про-
граммный комитет обратился к докладчикам, 
научным координаторам и модераторам сек-
ций, а также к другим участникам Конгресса 
с просьбой высказать мнение о прошедшем 
мероприятии. В первую очередь, предполага-
лось проанализировать критические замеча-
ния участников, чтобы избежать ряда проблем 
и сложностей при организации следующих 
конгрессов. В адрес Программного комитета 
поступило около 150 писем с отзывами участ-
ников о Конгрессе, которые размещены на 
сайте НЭА4. 

Анализируя размещенные на сайте 
НЭА материалы, можно сделать вывод о пре-
имущественно положительных оценках рабо-
ты РЭК-2013 и одобрении ключевых решений 
Оргкомитета. Варьирует лишь эмоциональ-
ная окраска отзывов участников об их общем 
впечатлении от Конгресса: «положительное», 
«очень хорошее», «самое благоприятное», 
«прекрасное» и т.п. Некоторые участники 
подчеркнули, что РЭК-2013 оправдал и даже 
превзошел их ожидания. Отметим, что боль-
шинство участников поделилось соображе-
ниями об улучшении качества организации 
Конгресса, при этом, что важно, избегая не-
мотивированной критики. 

Некоторые участники отметили зна-
чительный дисциплинарный охват РЭК и 
большое число представленных докладов 
(«сопоставимой по масштабам и концентра-
ции научной мысли площадки в России нет», 
«по тематическому разнообразию… весьма 
затруднительно поставить в один ряд какое-
либо аналогичное мероприятие последнего 
времени»). Однако масштабность Конгресса 
рассматривалась его участниками не толь-
ко как преимущество, но и как недостаток 
(«слишком грандиозный и затянутый», слож-
но составить представление «о всем многооб-
разии докладов и выступлений»).

Второй Российский экономический 
конгресс способствовал укреплению связей 

4 http://www.ec�n�rus.�rg/c2013/feedbac�.
phtml.
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положительно (некоторые участники харак-
теризуют уровень организации проживания, 
питания и транспорта как «высокий», «заме-
чательный» или «отличный»). Отдельные на-
кладки в процессе организации РЭК не оста-
лись без внимания участников, комментарии 
и предложения которых, будем надеяться, по-
могут сократить число организационных про-
блем в дальнейшем. 

На основании отзывов участников Кон-
гресса можно сделать вывод о том, что отече-
ственные ученые-экономисты поддерживают 
планы регулярного проведения российских 
экономических конгрессов. Второй Россий-
ский экономический конгресс решил стояв-
шие перед ним задачи и подтвердил необхо-
димость организации научных мероприятий 
с широким охватом обсуждаемых проблем, 
выступающих объединяющей площадкой для 
ученых различных направлений и взглядов.

регионов. Москву в качестве места проведе-
ния следующего РЭК предлагают участники, 
считающие важным фактором транспортную 
доступность города. Кроме того, в некоторых 
письмах подчеркивается, что в Москве сосре-
доточена «основная часть крупных научных 
учреждений и вузов». Идея проводить кон-
грессы в разных регионах страны основана на 
интересе к культурно-историческим или при-
родным памятникам ведущих туристических 
центров. Сторонники «принципа ротации» 
полагают, что подобный подход будет спо-
собствовать «популяризации экономических 
знаний среди молодежи и повышению компе-
тентности управленческих кадров, местных 
ученых и преподавателей». 

Одним из ключевых вопросов, подни-
маемых участниками РЭК-2013 в их отзы-
вах, является уровень докладов и проблема 
их предварительного отбора, а также общей 
организации модераторами работы на секци-
ях. В некоторых письмах авторы отметили 
высокий уровень презентаций и дискуссии, 
тогда как другие участники посетовали на ка-
чество отдельных выступлений (качество до-
кладов было «довольно разным» или «более 
чем разным») и предложили «продолжить по-
вышение требований» к содержанию докла-
дов. Соблюдение модераторами регламента 
на круглых столах и секциях также является 
предметом критики со стороны приславших 
отзывы о РЭК: ряд участников указывают на 
существовавшую нехватку времени для вы-
ступлений или обсуждения представленных 
докладов. Модераторы и докладчики сходят-
ся во мнении, что в программе должно быть 
учтено время не только на вопросы и коммен-
тарии, но и на содержательное обсуждение 
докладов. 

Условия размещения и питания, ка-
чество транспортных услуг и наличие 
культурно-рекреационной программы суще-
ственно влияет на общую оценку мероприя-
тия его участниками. Практически каждый из 
полученных отзывов содержит комментарии, 
связанные с результатами работы секретариа-
та РЭК-2013, которые, в целом, оцениваются 



ЭНСР  № 2 (61)  2013

147

РЕКА МЕЗА1 
(о монографии  
«Мезоэкономика развития» )

В.В. Чекмарев

В Костромской области протекает река 
Меза. Не такая большая как протекающие 
в области Волга, Унжа, Кострома, Ветлуга, 
Нея, Вохма, имеющих протяжённость более 
200 км, но и не такая маленькая как 3000 ма-
лых рек, речек и ручьёв, также протекающих 
в Костромской области и имеющих протя-
жённость до 20 км Меза (топономически) – 
серединная. Вот и экономика Костромской 
области занимает в Российской Федерации 
серединное положение. Это скорее хорошо, 
чем плохо. Но дело не в оценках. Дело в необ-
ходимости развития экономики Костромского 
края как подсистемы экономической системы 
страны. 

Достаточно очевидно, что методы на-
учного обоснования развития любой области 
Российской Федерации (в рамках рассмотре-
ния её как региона в контексте категориаль-
ного аппарата экономической науки) весьма 
не схожи с методами анализа микроэкономи-
ки, да и макроэкономики тоже (при их общей 
методологической базе в виде синтеза инсти-
туциональной, эволюционной и неоклассиче-
ской теорий).

И вот здесь-то как нельзя кстати из-
дательство «Наука» предложило научному 
сообществу книгу «Мезоэкономика разви-
тия», подготовленную под редакцией члена-
корреспондента РАН Георгия Борисовича 
Клейнера. Монография написана большим 

© Чекмарев В.В., 2013 г.

1 Мезоэкономика развития / Под ред. чл.-корр. 
РАН Г.Б. Клейнера. М.: Наука, 2011. 805 с. (Экономи-
ческая наука современной России). 
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коллективом авторов (38 докторов и кандида-
тов экономических наук), основу которого со-
ставляют сотрудники ЦЭМИ РАН.

Во введении к монографии отмечается, 
что экономика России стоит перед началом 
нового витка своей истории. Завершение пе-
риода кризиса ставит и перед экономической 
политикой, и перед экономической теорией 
существенные и в значительной мере новые 
для них задачи. Ключевым понятием для 
идентификации и решения этих задач явля-
ется при этом категория развитие как осо-
бый тип движения экономики. Эта категория 
в последнее время активно используется и в 
системе характеристик реальной динамики 
народного хозяйства, и в определении целей 
экономической политики, и в системе общеэ-
кономических ценностей.

Под развитием экономики понимается 
не просто количественный рост позитивных 
обобщающих экономических показателей, 
но расширение многообразия возможностей 
экономической системы в целом и входящих 
в нее экономических агентов, усложнение 
характера и результатов деятельности эконо-
мической системы (для производственных 
систем – совершенствование технологий, ди-
версификация производимой продукции), а 
также, соответственно, усложнение структу-
ры факторов ее функционирования.

При сравнении и выборе различных 
вариантов общественного развития следует 
отдавать предпочтение тем из них, которые 
можно отнести к эволюционным. Именно эво-
люционному развитию должна быть отведена 
роль основного предпочтительного сценария 
при определении ориентиров долгосрочной 
экономической политики.

Каковы же характерные черты этого 
типа экономической динамики? Социально-
экономическое и технологическое развитие 
системы может быть отнесено к эволюционно-
му типу, если выполнены следующие условия:

• развитие носит кумулятивный посту-
пательный характер и тенденциально направ-
лено от менее совершенного к более совер-
шенному состоянию системы;

• развитие происходит на базе преем-
ственности состояний, отбора и закрепления 
наиболее эффективных механизмов и инсти-
тутов;

• в ходе развития минимизируется по-
вторение неудачных решений, ошибок я ри-
сков прошлого развития.

Иными словами, развитие имеет эволю-
ционный характер, если последовательность 
новых состояний системы постепенно ведет к 
более совершенному состоянию, а изменения 
основных характеристик состояний носят бо-
лее или менее непрерывный, преемственный 
и не скачкообразный характер. Для метафо-
рического описания такого типа развития в 
книге уместно приведены слова Б. Пастерна-
ка: «В родстве со всем, что есть, уверяясь и 
знаясь с будущим в быту...». Здесь речь идет о 
восприятии развития как единого процесса в 
пространственном и во временном измерени-
ях: первая часть пастернаковской фразы озна-
чает тесную взаимосвязь («родство») различ-
ных явлений в пространственном измерении, 
вторая – подобное единство во временном 
аспекте («непрерывность» как межпериодное 
родство). Пользуясь биологическим языком, 
можно в этой ситуации говорить об аналогах 
генов как относительных инвариантов, задаю-
щих преемственность ряда свойств состояний 
в развитии системы.

Что противостоит эволюционному типу 
развития? У термина «эволюция» два основ-
ных антонима: «инволюция» и «революция». 
Инволюция представляет собой «эволюцию 
наоборот», или обратную эволюцию, т.е. по-
ступательное, непрерывное и кумулятивное 
движение, направленное, в отличие от эволю-
ции, не от менее совершенного (более просто-
го, как правило) состояния системы к более 
совершенному (обычно – более сложному), 
а в обратном направлении – от более совер-
шенного к менее совершенному. Революция 
означает разрыв постепенности, а если поль-
зоваться структурной и буквальной этимоло-
гической трактовкой слова (революцию можно 
представлять как возвращение), то револю-
цию можно рассматривать как скачкообраз-
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ный, без прохождения промежуточных состо-
яний, переход от одного состояния системы 
к другому. Можно, конечно, трактовать рево-
люционные изменения и как скачкообразный 
переход от менее совершенного к более совер-
шенному состоянию. Однако для социально-
экономических систем, в отличие, скажем, от 
компьютеров, новое состояние, возникшее в 
результате такого скачка, как правило, не со-
храняет и не воспроизводит достигнутые по-
зитивные черты и в дальнейшем мутирует к 
менее совершенному.

Далее во введении справедливо отмеча-
ется, что динамика социально-экономических 
систем часто носит циклический характер, 
и «более совершенное» состояние системы 
порой в ходе инволюции (как вариант – ре-
волюции) сменяется «менее совершенным», 
чтобы в процессе дальнейшего эволюцион-
ного движения (вариант – революции) вновь 
смениться более совершенным. Образ «ко-
леса истории» тем самым часто отражает ре-
альную ситуацию. Если в качестве исходной 
экономической системы рассматривать эконо-
мику России, то, как показывает анализ, раз-
витие России в XX и XXI вв. трудно отнести 
к числу эталонных эволюционных процес-
сов. Наоборот, оно имеет скорее возвратно-
поступательный, циклический характер («шаг 
вперед, два шага назад»), характеризуется ме-
танием из одной крайности в другую и перио-
дическим наступлением кризисов. Вместе с 
тем динамика развитых стран Европы и Аме-
рики, наоборот, может быть охарактеризована 
как эволюционная, с последовательным ис-
правлением ошибок, сохранением и разви-
тием позитивных общественных институтов 
и достижений. Именно благодаря такому, в 
каком-то смысле «экономному», характеру 
движения, эти страны и достигли высоко-
го организационно-технологического уровня 
производства и качества жизни.

В этих условиях задача выбора одного 
из эволюционных путей развития и перехо-
да страны на этот путь должна стать одной 
из приоритетных, а в исторической перспек-
тиве – первоочередной. Именно этим объ-

ясняется и внимание, которое уделяется на 
страницах рецензируемой книги понятию 
«развитие», и включение данного термина в 
название монографии.

Какая часть экономического простран-
ства России может стать надежной опорой 
при решении задачи перехода на эволюци-
онный путь развития? В первую очередь, по-
видимому, следует обеспечить развитие тех 
экономических систем, которые занимают в 
экономическом пространстве промежуточное 
место между макро- и микроэкономическим 
уровнями и относятся к уровню экономики, 
который именуется мезоэкономикой.

Причина состоит в том, что импульсы 
«развития сверху», инициированные «навер-
ху» и направляемые с макроэкономического, 
федерального уровня, неузнаваемо изменяют-
ся, доходя до объектов микроуровня – фирм, 
предприятий, корпораций. С другой стороны, 
«инициатива снизу» в условиях фрагменти-
рованной российской экономики с большим 
трудом распространяется на микроуровень в 
целом и, как правило, гаснет, не дойдя до ма-
кроуровня и не встречая поддержки «сверху». 
В этих условиях на мезоэкономические систе-
мы выпадает роль своеобразных проводников 
и усилителей модернизационных инициатив 
для российской экономики и российского об-
щества.

Понятие «мезоэкономика» возникло в 
мировой экономической литературе в середи-
не 1980-х гг. Как и корневая основа слова «ме-
зоэкономика» («экономика»), понятие «ме-
зоэкономика» имеет два значения. С одной 
стороны, оно отражает предметную область 
исследований – часть народного хозяйства, 
расположенную в экономическом простран-
стве между макро- и микроуровнями. В этой 
сфере находятся отрасли, рынки, регионы, 
крупные межотраслевые экономические ком-
плексы, совокупности предприятий, сгруп-
пированных по иным признакам. С другой 
стороны, мезоэкономика – это научная дис-
циплина, изучающая данную предметную об-
ласть и обладающая специфическими подхо-
дами, методологией, инструментарием.
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Возникновение мезоэкономики как 
науки связывают с именем Y.-K. Ng, одним 
из первых предложившего использовать этот 
термин. Согласно электронной энциклопе-
дии Wi�ipedia, «мезоэкономика – неологизм, 
используемый для описания той части ис-
следований организации экономики, которая 
базируется не на микроэкономике покупок 
и продаж и не на макроэкономике совокуп-
ных спроса и предложения, а на изучении тех 
структур и механизмов, которые определяют 
эти явления, и, кроме того, – на измерении эф-
фектов их действия».

В настоящее время мезоэкономика ак-
тивно развивается во всем мире (обзор можно 
найти, например, в (Ng, 2002)) и продолжает 
свое развитие в России. Следует отметить, 
что первое в России научное издание, цели-
ком посвященное мезоэкономике, это моно-
графия «Мезоэкономика переходного перио-
да: рынки, отрасли, предприятия» (М.: Наука, 
2001), также как и рецензируемая книга, была 
написана коллективом сотрудников ЦЭМИ 
РАН под редакцией Г.Б. Клейнера. В том же 
году увидело свет первое издание учебного 
пособия по мезоэкономике И.К. Ларионова 
«Мезоэкономика» (М.: Дашков и Ко, 2001). 
Появление новой фундаментальной научной 
публикации по актуальным проблемам мезоэ-
кономики на современном этапе – этапе мо-
дернизационного развития экономики, было 
обусловлено, как отмечается в рецензируемой 
монографии, следующими обстоятельствами.

Во-первых. Можно выделить три круп-
ных этапа формирования новой экономики в 
России в течение последних трех десятилетий.

Первый этап, продолжавшийся с конца 
1980-х до середины 1990-х гг., был направлен 
главным образом на демонтаж хозяйствен-
ного механизма централизованно управляе-
мой экономики. Было ликвидировано или 
минимизировано большинство органов от-
раслевого и территориального социально-
экономического регулирования. Фактически 
данный этап можно охарактеризовать как 
«этап расчистки». После первого этапа пре-
образований можно было констатировать об-

разование значимого разрыва между макро- и 
микроэкономическим уровнями экономики.

На втором этапе, который условно 
можно отнести к середине 1990-х –началу 
2000-х гг., предпринимались попытки создать 
систему институтов макроэкономического ре-
гулирования.

К концу 1990-х гг. стало очевидно, что 
макроэкономические методы не дают требуе-
мого функционального результата: поведение 
предприятий продолжало сохранять черты 
парадоксальности (с точки зрения неоклас-
сических критериев), экономика продолжала 
оставаться неинновационной и низкоинвести-
ционной, корпоративные конфликты приобре-
ли массовый характер, масштабы коррупции, 
оппортунистического поведения и криминала 
резко увеличились. В связи с этим основное 
содержание третьего этапа преобразова-
ний (начало 2000-х – конец 2000-х гг.) оказа-
лось более тесно связанным с микроуровнем 
(«микроэкономический этап»). В качестве 
основной целевой сферы здесь выступало 
корпоративное управление, поведение инсти-
туциональных и индивидуальных инвесторов 
и менеджеров предприятий, другие проблемы 
микроуровня как в производственной, так и 
в муниципальной сфере. Был создан кодекс 
корпоративного поведения, продолжало раз-
виваться законодательство об акционерных 
обществах, направленное на согласование 
интересов, прав и ответственности акционе-
ров и менеджеров предприятий, осуществлен 
частичный переход на международные стан-
дарты бухгалтерского учета. Этот этап нельзя 
считать завершившимся. Кризис 2008–2010 гг. 
свел на нет многие результаты изменений.

Во-вторых. В настоящее время необ-
ходим качественно новый набор целей. Пред-
стоящий этап должен заложить основу устой-
чивого эволюционного развития экономики. 
С какой точки экономического пространства 
следовало бы его начать? 

Такой «центр экономического простран-
ства» как раз и приходится на мезоэкономику. 
С серединных позиций экономическим, со-
циальным или технологическим инновациям 
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легче добраться и до самостоятельных агентов 
экономики, и до высших уровней управления 
страной. Инновации, родившиеся в мезоэко-
номической среде, обладают большей жизне-
стойкостью, легче вписываются в структуру 
существующих социально-экономических 
институтов, демонстрируют – за счет бо-
лее широкого проникновения в экономику – 
большее количество примеров эффективного 
применения и закрепления. Поэтому каж-
дый новый значимый для экономики страны 
период следует начинать с мезоэкономиче-
ской сферы. В каком-то смысле такая точка 
зрения перекликается с позицией академика 
В.М. Полтеровича относительно межстрано-
вой трансплантации экономических институ-
тов. Согласно В.М. Полтеровичу, переносить 
следует институты промежуточного уровня 
по степени их развитости. Промежуточный 
уровень развитости института часто сопряга-
ется с промежуточностью уровня его распро-
страненности, что, по существу, и отвечает 
принадлежности к мезоуровню.

Нельзя также не отметить, что именно 
эта сфера в наибольшей степени пострадала в 
период реформ. Так, понятие отрасли исчезло 
не только из сферы организации и управления 
экономикой, но даже из статистики. Все это 
говорит о том, что основной целевой сферой 
нового этапа движения российской экономи-
ки должна стать мезоэкономика.

В-третьих. Можно выделить четыре 
основные составляющие мезоэкономики как 
предметной области:

1) отраслевую мезоэкономику, к кото-
рой относятся отрасли и подотрасли народно-
го хозяйства;

2) межотраслевую мезоэкономику, 
включающую межотраслевые вертикальные 
комплексы, устойчивые надотраслевые ком-
плексы типа АПК или ВПК;

3) региональную мезоэкономику, к ко-
торой относятся регионы, другие территори-
альные группы предприятий и организаций;

4) межрегиональную мезоэкономи-
ку, базирующуюся на территорииальных 
социально-экономических образованиях.

Для всех этих видов мезоэкономиче-
ских систем характерно:

• наличие в их составе самостоятель-
ных объектов;

• отсутствие как императивных рыноч-
ных, так и жестких административных связей 
между объектами;

• наличие сложного комплекса отноше-
ний между объектами, включающего элемен-
ты конкуренции, кооперации, координации и 
коэволюции (согласованного развития);

• отсутствие единого «центра управ-
ления» (признак трансформации системы в 
сеть).

Все это не позволяет напрямую ис-
пользовать для исследования и моделирова-
ния мезоэкономических систем ни традици-
онную методологию макромоделирования, 
основанную на концепциях совершенного 
рынка или планового регулрования, ни ме-
тодологию микромоделирования, базирую-
щуюся на концепциях рационального пове-
дения субъекта и выборе им оптимального 
решения по известному критерию при задан-
ных ограничениях.

Авторы справедливо утверждают, что 
мезоэкономические системы функционируют 
и взаимодействуют с обществом по иным за-
конам, чем микроэкономические. Интересы 
общества и государства должны учитываться 
в деятельности мезоэкономических систем 
иначе и в значительно большей степени, чем 
в деятельности микроэкономических корпо-
раций, компаний, фирм, предприятий. Такие 
принципиально мезоэкономические системы, 
как «Газпром», ОАО РЖД, «Лукойл», «Интер-
РАО», АФК «Система», субъекты Федерации 
и т.п., не являются предприятиями в эконо-
мическом смысле слова и независимо от со-
става их владельцев (акционеров) не могут 
действовать только в целях роста их прибыли. 
К сожалению, современное российское за-
конодательство не делает надлежащего раз-
личия между мезоэкономическими и микро-
экономическими объектами, что приводит к 
многочисленным недоразумениям, а порой и 
к драматическим последствиям для общества.
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Вышеотмеченное рождает задачу по-
строения единой теории функционирования 
для всех типов мезоэкономических образова-
ний, а также комплексной методологии управ-
ления этими образованиями. При этом такая 
теория должна отражать системные особен-
ности предметной сферы и базироваться на 
экономической парадигме, в максимальной 
степени отвечающей требованиям учета си-
стемного характера функционирования мезоэ-
кономики. Таким требованиям удовлетворяет 
новая экономическая парадигма, выдвинутая 
Я. Корнаи в качестве необходимого дополне-
ния к неоклассической, институциональной 
и эволюционной парадигмам, – системная 
парадигма. В рамках этой парадигмы имен-
но экономические системы рассматриваются 
как основной предмет исследования. Подход, 
основанный на сочетании этих трех парадигм, 
развивается в работах Г.Б. Клейнера (см. на-
пример, (Клейнер, 2002)), а также представ-
лен и в рецензируемой монографии.

Основная цель современных экономи-
ческих исследований, как верно отмечено в 
монографии, – создание методологического 
аппарата и методических подходов к анализу 
и синтезу мезоэкономических систем с учетом 
«генетических» особенностей отечественной 
экономики и специфики задач посткризисного 
модернизационного периода ее развития. На 
решение этих задач и направлены исследова-
ния, проводимые специалистами Центрально-
го экономико-математического института РАН 
(ЦЭМИ РАН) и представленные читателю в 
рецензируемой монографии. На примерах раз-
личных отраслевых, региональных и межо-
траслевых мезоэкономических систем в ней 
рассматриваются основные проблемы мезоэ-
кономики, указываются ориентиры модерни-
зации мезоэкономических систем и перспек-
тивы их эволюционного развития. Стремясь 
придать исследованию стратегический харак-
тер, авторы в центре внимания поставили не 
столько злободневные проблемы, возникшие 
в мезоэкономике в результате мирового кри-
зиса конца 2000-х гг., сколько фундаменталь-
ные вопросы стратегического развития отече-

ственной экономики. По этим же причинам 
конкретные исследования опираются главным 
образом на статистику, отражающую докри-
зисные тенденции экономической динамики.

В рецензируемой книге авторы в каче-
стве объекта мезоэкономического анализа на-
зывают отрасли, регионы, вертикально инте-
грированные комплексы, сетевые структуры, 
кластеры, крупные корпорации. Для сравне-
ния отметим, что в предыдущей монографии 
(Мезоэкономика переходного периода, 2001) 
к числу мезоэкономических объектов отно-
сились отрасли, рынки, комплексы и группы 
предприятия. Достаточно очевидна трансфор-
мация взглядов на объекты мезоэкономиче-
ского анализа.

Напомним также, что в книге (Мезоэко-
номика переходного периода, 2001) давалось 
представление экономики в виде своеобраз-
ного «четырёхслойного пирога», состоящего 
из макро-, мезо-, микро- и наноэкономики 
(с. 9) и особенно подчёркивалось значение 
концепций, опирающихся на сочетание раз-
ноуровневых подходов к изучению экономи-
ческих феноменов (с. 8).

А есть ли такие концепции? Есть, и до-
статочно разные. Однако их можно сгруппи-
ровать, используя те или иные критерии. Так, 
Е.В. Попов и А.И. Татаркин (2003) предложи-
ли классификацию разделов экономической 
науки (читай – уровней экономического ана-
лиза) по объектам исследования. На их взгляд, 
исходя из сложившегося разделения экономи-
ческой теории на макро- и микроэкономику 
и необходимого объединения практических 
и теоретических экономических дисциплин, 
по-видимому, основная классификация раз-
делов экономической науки должна исходить 
из размеров объектов исследования (Попов, 
2007). Следовательно, традиционная класси-
фикация по объектам исследования должна 
быть дополнена, помимо макроэкономики (от 
греч. ma�r�s – большой) и микроэкономики 
(от греч. mi�r�s – маленький), ещё тремя раз-
делами: глобальной экономикой, или максиэ-
кономикой (от лат. maximum – наибольший), 
региональной экономикой (от греч. mes�s – 



153
ЭНСР  № 2 (61)  2013

Река Меза

средний), а также экономикой хозяйствую-
щего субъекта или миниэкономикой (от лат. 
minimum – наименьший).

Целесообразность такого дополнения, 
по мнению Е. Попова и А. Татаркина, под-
тверждается различием объектов и предметов 
исследования (табл. 1) и наличием теоретиче-
ских и практических наработок в каждом раз-
деле экономической науки.

Не вдаваясь в достоинства и недостатки 
предлагаемой классификации, отметим лишь 
определение мезоэкономики как региональ-
ной экономики. Объектный подход позволил 
«четырёхслыйный пирог» превратить в пя-
тислойный.

Но в литературе встречаются и иные 
точки зрения. Так, например, автором этих 
строк был предложен пространственный 
подход. Согласно этому подходу объектом 
экономического анализа является многомер-
ное экономическое пространство, имеющее 
сотово-сетевую структуру. В работе «Челове-
ческий мир как мир экономический» [2001] 
применение этого подхода было представлено 
в таблице (см. табл. 2)

Уровневые сети, формирующие струк-
туру экономического пространства как 
функционально-пространственной экономи-
ки, своим первым состоянием являют сети 
физических лиц (наноэкономика) (Эрроу, 
1995; Eggertss�n, 1994; Клейнер, 2004)

Идентификация экономического про-
странства (функционально-пространственной 
экономики) как объекта экономического ана-
лиза при использовании в качестве методоло-
гического подхода синергетики как научной 
парадигмы делает возможным считать исхо-
дными мотивами поведения людей не только 
их экономические потребности и интересы, 
ожидания и предпочтения, но и Идеалы и 
Ценности Человека.

Такое понимание принципов струк-
турирования экономического пространства 
как сотово-сетевого позволяет предложить в 
виде аксиоматизации его уровневости схему 
(табл. 3).

Наряду с пространственным подходом 
отметим наличие активно развивающегося 
представителями Волгоградской научной шко-
лы экономистов (О. Иншаков (2003), Д. Фролов, 
А. Плякин, Р. Беков (2004), И. Митрофанова) 
институционального подхода к структурирова-
нию экономического пространства.

Так, в частности, О. Иншаков и Д. Фро-
лов отмечают, что «в контексте эволюционной 
экономики само пространство может быть 
переосмыслено как особая институция, со-
циальная форма локализации функций людей, 
дающая им статус, определяющая их бытие и 
сознание. Это продвижение человеческой де-
ятельности во все (про-) стороны (-стран-) как 
установление нового статуса и нормы реаль-

Таблица 1
Примеры объектов и предметов исследования различных разделов экономической науки

Раздел экономической науки Объекты исследования Предметы исследования
Глобальная экономика (максиэконо-
мика)

Мировой рынок Национальные хозяйственные системы

Макроэкономика Национальный рынок Отрасли и секторы национального 
хозяйства

Региональная экономика (мезоэконо-
мика)

Региональный рынок Отрасли и секторы региональной хозяй-
ственной системы

Микроэкономика Отдельный рынок Хозяйствующие субъекты рынка (эконо-
мические агенты рынка)

Миниэкономика (экономика пред-
приятия)

Хозяйствующий субъект (предприя-
тие)

Подразделения хозяйствующего субъек-
та (экономические агенты предприятия)

И с т о ч н и к: (Попов, Татаркин, 2003).
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ности, фиксирующее распространение обще-
ства (-ство) (Иншаков, Фролов, 2007, с. 6, 7). 
А И. Митрофанова утверждает, что «к тради-
ционно представленным в разработках пред-
ставителей ec�n�mics макро- и микроуровням 
современные исследователи добавляют нано-, 
мини-, номо-, мезо-, суб- и мегауровни, опе-
рируя которыми, можно сконструировать сво-
еобразную вертикаль экономической власти» 
(Митрофанова, 2009, с. 11–13).

Пространственный подход в исследова-
ниях представителей Волгоградской научной 
школы интерпретируется в трудах учёных-
регионалистов через институциональное 
содержание. Такую возможность им предо-
ставил и сам О. В. Иншаков, отметив нижес-
ледующее. «Институирование пространства 
предстаёт процессом социального закрепле-
ния за его отдельными участниками (локуса-
ми) с их субъектами и объектами определён-
ных функций, пространственных институций, 
вводящих эти локусы в соответствующий 
статус – промышленной или рекреационной 
зоны, технопарка и т.д.». Поэтому «некото-

рые черты, обычно приписываемые структуре 
самого пространства, например, оппозиции 
центра и периферии, города и деревни, явля-
ются следствием структуры экономического 
и, шире, институционального пространства» 
(Иншаков, Фролов, 2007, с. 14).

Многие локусы являются многофунк-
циональными и параллельно осуществляют 
разные пространственные институты. Имен-
но институциональная интеграция противо-
стоит дифференциации пространства (Ин-
шаков, Фролов, 2007, с. 15). Посредством 
механизмов креации, интериоризации, ин-
тернационализации, мультипликации, аксе-
лерации, легализации. Инерции и т.п. инсти-
туции стремительно заполняют возникающие 
в социально-экономическом пространстве 
«зоны разреженности» человеческой деятель-
ности, интегрирую его, делая устойчивым и 
однородным посредством распространении 
общих норм, конвенций и единых правил для 
всех субъектов (Иншаков, Фролов, 2007, с. 17).

Универсальной горизонтальной фор-
мой институирования пространства явля-

Таблица 2
Многомерность экономического пространства

Уровень анализа Узлы Сети (связи) 
взаимодей ствий

Формы управления взаимодействиями
Сети управления и их 
институцио нальная 

форма

Формальные 
институты

Неформальные 
институты

Наноэкономика Индивиды Эгоцентриче ские Убеждения Законы Социальная под-
держка

Номоэкономика Семьи Родство и пер-
вичные связи

Нормативная социали-
зация

Законы Взаимодей ствия

Микроэкономика Фирмы Деятельность и 
ответствен ность

Корпоративная куль-
тура

Конкурентные 
рынки

Корпоративная 
культура

Мезоэкономика Отрасли, рынки Производствен-
ные трансакции

Социальные сети Интеллектуаль-
ные кластеры

Культурное влияние 
(социальная память)

Макроэкономи ка Государства Торговые взаи-
мосвязи

Социальные сети 
(конкури рующие 
элиты)

Мобилизация 
ресурсов

Конфессио нальные 
особенности

Субэкономика Транснацио нальные 
корпорации

Кластеры Социальные сети 
(интеллек туальные сети)

Корпоративные 
решения

Доминирую щие 
коалиции

Мегаэкономика Мировая экономика Интернет Соглашения, коллек-
тивные действия

Военные альян-
сы

Социальные сети 
(финансовые элиты)

Источник: (Чекмарев, 2001).
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ется зонирование, реализующееся на всех 
его уровнях (от мега- и до нано-). Уровни и 
зоны образуют вертикальную и горизонталь-
ную оси системы координат экономического 
пространства. Зоны выделяются по аспекту 
внутри каждого уровня. Так, например, про-
странство рабочего места не может породить 
по своим факторам определённые зоны (на-
пример, приграничную, свободной торговли), 
а мегарегиональное пространство – диванную 
зону и т.д. (Иншаков, Фролов, 2007, с. 16).

Как следствие асинхронного и асимме-
тричного протекания процессов хозяйствен-
ной эволюции, формируются особые мезо-
пространства, отражающие промежуточные 
состояния и креативные зоны интеграции на 
разных уровнях глобального хозяйственного 
пространства, которое постоянно и непрерыв-
но развивается, структурно дифференциру-
ется, интегрируется по уровням: от нано- до 
мега-, от отдельного рабочего места до ми-
рового хозяйства. Это позволяет выделить, с 

учётом современных реалий и тенденций де-
вять уровней его структуры, которая включа-
ет пять базисных и четыре производственных 
мезоуровней.

Уровни экономического пространства 
(ЭП) отличаются располагающимися на них 
субъектами и объектами ведения хозяйствен-
ной деятельности, а также степенью локали-
зации и масштабами. Структурно и функцио-
нально координируясь, они образуют базовые 
и промежуточные (мезо-) уровни вертикаль-
ных и горизонтальных взаимодействий. Ме-
зопространства служат промежуточными сло-
ями и в то же время выступают генераторами 
изменений состояния базовых уровней ЭП. 
Они, являясь составными частями последних, 
выполняют в то же время важную функцию 
их скрепления (Иншаков, 2003, с. 8).

Завершим приведенные рассуждения 
цитатой из К. Допфера, подчёркивающей 
значение книги «Мезоэкономика развития»: 
мезореволюция (мезоструктура в экономиче-

Таблица 3
Схема соотнесения уровней экономического анализа экономического пространства  

и уровней философского и исторического анализа развития социального пространства

Уровни экономического* анализа Уровни философского анализа Хронологические рамки мировых 
цивилизаций**

Наноэкономика – экономика физиче-
ских лиц

Микрокосмос – седьмой космос, или 
«малый космос»

Неолитическая (с 10 тысячелетия до 
н.э., 30–37 веков)

Номоэкономика – экономика домохо-
зяйства

Тритокосмос – шестой космос, или 
«третий космос»

Раннеклассовая (с 4 тысячелетия до 
н.э., 29–33 века)

Микроэкономика – экономика фирмы Мезокосмос – пятый космос, или 
«средний космос»

Античная (с 12 века до н.э., 12,5 веков)

Мезоэкономика – экономика регионов, 
отраслей

Дейтерокосмос – четвёртый космос, 
или «второй космос»

Средневековая (с середины 5 века, 5,5 
веков)

Макроэкономика – экономика госу-
дарств

Макрокосмос – третий космос, или 
«большой космос»

Предындустриальная (с середины 14 
века, 2,8 века)

Субэкономика – экономика трансакци-
онных корпораций

Айокосмос – второй космос, или «ме-
галокосмос», или «святой космос»

Индустриальная (с 1731 г., 1,8 века)

Мегаэкономика – мировая экономика Протокосмос – первый космос Постиндустриальная (с 1973 г., 1,2 
века)

* Представленные 7 уровней экономического анализа были впервые предложены нами в работах 1998 га. В публикациях других ав-
торов предложенные подход оказался поддержанным. См., например, (Алиев, 2002, с. 504).

** По оценкам В. Чалова со ссылкой на Ю. Яковца. См.: (Чалов, 2003, с. 377).

И с т о ч н и к: (Гуманитарный стратегический манёвр, 2004, с. 184).
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ской науке) «открывает дискуссию по поводу 
границ дисциплины «экономика» (Допфер, 
2008). Всё, что находится за её пределами, не 
квалифицируется как научное достижение в 
экономической теории. Мезоэкономика син-
тезирует «корпускулярную» и «волновую» 
модели развития экономики, повышает си-
стемность проведения экономических иссле-
дований, сочетает процессный, объектный, 
структурный и пространственный подходы, 
что отвечает потребностям и практики и тео-
рии экономики. Кто против?

Литература

Алиев У.Ж. К вопросу о типологии экономических 
систем и её теоретическом и практическом 
значении // Современная экономическая тео-
рия: проблемы разработки и преподавания.  
М.: ТЕИС, 2002. С. 504.

Беков Р.С. Пространственно-временной метаморфоз 
экономической динамики России.  Волгоград, 
Волгоградское научное издательство, 2004.  
С. 99–101.

Гуманитарный стратегический маневр / Под ред. 
В. Н. Кузнецова. М.: Книга и бизнес, 2004. 

Допфер К. Истоки мезоэкономики // Эволюцион-
ная теория, теория самовоспроизводства и 
экономическое развитие: Материалы 7-го 
Международного симпозиума по эволюцион-
ной экономике, 14–15 сентября 2007. Россия, 
Московская область, г. Пущино / Отв. ред. 
В.И. Маевский, С.Г. Кирдина. М.: Институт 
экономики РАН, 2008. С. 102–128.

Иншаков О.В. О стратегии развития Южного макро-
региона России: Методологические и методи-
ческие проблемы формирования. Волгоград, 
Изд-во ВолГУ, 2003а. С. 7–8.

Иншаков О.В. Структурное уточнение содержания 
экономической теории: потенциал многоуров-
невого подхода // Российский экономический 
журнал. 2003б. № 3.

Иншаков О.В., Фролов Д.П. Институциональность 
пространства в концепции пространственной 

экономики // Пространственная экономика, 
2007. № 1.

Клейнер Г.Б. Системная парадигма и теория предпри-
ятия // Вопросы экономики. 2002. № 10.

Клейнер Г.Б. Наноэкономика // Вопросы экономики. 
2004. № 12. С. 70–93.

Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрас-
ли, предприятия / Под ред. Г.Б. Клейнера. М.: 
Наука, 2001. (Серия «Экономическая наука со-
временной России»).

Мезоэкономика развития / Под ред. чл.-корр. РАН 
Г.Б. Клейнера. М.: Наука, 2011. (Экономиче-
ская наука современной России).

Мезоэкономика: Уч. пособие / Под ред. проф. 
И.К. Ларионова. М.: Дашков и Ко, 2001, 2005. 

Митрофанова И.В. Стратегическое программирова-
ние развития макрорегиона. Ростов н/Д: Изд-
во ЮНЦ РАН, 2009. 

Попов Е.В. Эволюция институтов миниэкономики. 
М.: Наука, 2007. 

Попов Е.В., Татаркин А.И. Миниэкономика. М.: Нау-
ка, 2003. (Серия «Экономическая наука совре-
менной России»).

Чалов В. Важность традиций исследования // Безо-
пасность Евразии. 2003. № 1.

Чекмарев В.В. Человеческий мир как мир экономи-
ческий // Философия хозяйства. 2001. № 1. 
С. 171–198.

Чекмарев В.В. Книга об экономическом простран-
стве. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 
2001. 

Эрроу К. Информация и экономическое поведение // 
Вопросы экономики. 1995. № 5. С. 98–107

Eggertsson T. Ec�n�mic Behavi�r and Justituti�ns. 
Cambridge, 1994 (Эггертссон Т. Экономиче-
ское поведение и институты / Пер. с англ. – 
М.: Дело, 2001).

Ng Y.-K. Mes�ec�n�mics: Intr�ducti�n and applicati�n // 
Ec�n�mic �ighlights. 2002. Mar. 4. № 378.



ЭНСР  № 2 (61)  2013

157

ЗАМЕТКИ  
И ПИСЬМА  

В РЕДАКЦИЮ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ СИСТЕМНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Л.Н. Трофимова

В последнее время растущее признание 
получает идея о том, что необходимо целост-
ное, системное осмысление и преобразование 
различных сторон жизнедеятельности чело-
вечества – природной, социальной, эконо-
мической, политической. Возрастание роли 
субъективного фактора также приводит к уси-
лению потребности во внедрении системной 
методологии при изучении объекта исследо-
вания. 

Теоретические и методические разра-
ботки проблем системной методологии интен-
сивно проводились в 1970–1980-е гг. Именно 
в это время в рамках системных исследований 
выделились два основных направления: 

• изучение специфических проблем 
применения общесистемных идей, представ-
лений для решения конкретных научных про-
блем;

• более или менее строго формализо-
ванных концепций, базирующихся в свою 
очередь на общесистемных представлениях и 
принципах. 

В экономической литературе справед-
ливо отмечается эвристическая ценность си-
стемной методологии, подчеркивается идея 
целостности системы, ее способности фор-
мировать новые качества у отдельных струк-
турных образований. Системная методоло-
гия – надежный инструмент решения задачи 
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тивное средство решения сложных, как пра-
вило, недостаточно четко сформулированных 
проблем в науке и практической деятельно-
сти. При этом любой объект рассматривается 
не только как единое и неразделимое целое, а 
как система взаимосвязанных составных эле-
ментов, их свойств и качеств. Системный ана-
лиз сводится к уточнению сложной проблемы 
и ее структуризации в серию задач, решаемых 
с помощью экономико-математических ме-
тодов, нахождению критериев их решения, 
детализации целей, конструированию эффек-
тивной деятельности организации для дости-
жения целей. 

Системный подход – принцип исследо-
вания, при котором система рассматривается в 
целом, а не ее отдельные подсистемы. Следо-
вательно, необходима эффективность систе-
мы в целом, а не улучшение результативности 
входящих в нее подсистем. Подтверждением 
этому становится тот факт, что результат по-
ведения всей системы – это системный эф-
фект (синергия), отличный от «сложения» 
(любого способа независимого соединения) 
результатов поведения всех входящих в систе-
му элементов. 

Анализ современных условий развития 
рыночной среды позволяет сделать вывод о 
необходимости применения системологии 
экономики как методологического инстру-
мента познания, ориентированного на изуче-
ние системных свойств экономических про-
цессов и явлений (Зарнадзе, 1995).

В-третьих, анализ динамики систем-
ных свойств, характеризующих, с одной 
стороны, собственный потенциал системы 
(самоорганизация, самопланирование, само-
регулирование). С другой стороны, − отра-
жающих отношения системы с внешней сре-
дой (адаптивность, гибкость, совместимость, 
автономность, иерархичность, безопасность, 
надежность) Особенность данного методо-
логического подхода заключается в рассмо-
трении систем как совокупности взаимосвя-
занных и взаимообусловленных элементов, 
ориентированных на реализацию заданной 
целевой установки и способных осущест-

консолидированного подхода в научных ис-
следованиях эффективности деятельности 
торговых организаций. 

Учитывая специфику изучаемой об-
ласти и основные направления методологии 
системных исследований, автор сформулиро-
вала некоторые проблемы методологических 
подходов системного исследования.

Во-первых, использование методов 
системных исследований происходит, как 
правило, в полярных сферах знаний – либо 
в прикладных, либо в общефилософских, с 
присущим им категориальным аппаратом. 
Поэтому необходима разработка адаптаци-
онного механизма системного исследования 
эффективности деятельности торговой орга-
низации.

Во-вторых, анализ зарубежной и отече-
ственной научной литературы (Беседин, 2003; 
Вайсберг, 2003; Джонсон, Каст, Розенцвейг, 
1971; Румянцева, 2005) убедительно дока-
зывает, что существует множество понятий 
«система», «системный подход», «системный 
анализ», «системология» и т.д., использова-
ние которых в исследованиях, безусловно, 
необходимо. Однако многообразие дефини-
ций категориального аппарата не всегда четко 
идентифицирует объект исследования. Более 
того, происходит неоправданная подмена од-
них понятий другими, что приводит к необо-
снованным выводам. Проанализировав мне-
ния ученых-экономистов, стало очевидно, что 
смысл большинства определений совпадают. 
Речь идет, как правило, о совокупности эле-
ментов, объединенных в целое для осущест-
вления каких-либо действий. Поэтому необ-
ходимо обоснование классификации групп 
многообразных представлений, включенных 
в системную методологию и отражающих ло-
гику ее развития и методологическое обосно-
вание объема вышеперечисленных понятий. 
Приведенные важны определения для иденти-
фикации категорий методологических подхо-
дов системных исследований эффективности 
деятельности торговых организаций. 

Одной из компонент системной методо-
логии становится системный анализ – эффек-
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экономической системы общества. От того, 
удастся ли выделить роль разнообразия в 
эволюции системы, зависит возможность це-
лостного прогнозирования динамики таких 
систем и характер таких прогнозирований. 
Изучение поставленной задачи поможет вы-
делить гипотетические закономерности дина-
мики экономических систем, а также подойти 
к пониманию того, является ли тот или иной 
скачок в эволюции системы катастрофой, эко-
номическим кризисом или свидетельствует о 
росте запаса адаптивности в неопределенных 
ситуациях. 

В-шестых, общая теория систем и функ-
циональный подход, включая принцип дина-
мического равновесия, известные как в био-
логии, так и в экономики, составляют основу 
философии современного менеджмента; они 
необходимы для выработки у менеджеров си-
стемного стиля принятия решений. Принцип 
устойчивого неравновесия является одним из 
основных принципов организации живого. 

В-седьмых, в применении системности 
исследования следует учитывать адаптив-
ность системы к циклическим изменениям 
внешней реальности (Гусаров, 1995).

Цикличность экономического разви-
тия имеет характер фактически наблюдаемых 
долговременных тенденций, аналитически 
выявленных как совокупность определенных 
типов длинных волн, каждая из которых име-
ет особенную фазовую динамику. Следует 
отметить, что и порядок, и хаос в социально-
экономических системах всегда детермини-
рован действиями тех или иных субъектов 
управления, отношения между которыми 
могут быть описаны законами информации 
и закономерностями информационного об-
мена. Мерой упорядоченности или хаоса 
социально-экономической системы являет-
ся информация – ее количественные и каче-
ственные характеристики.

В-восьмых, понятие «эффективность» 
с позиции системного подхода также может 
иметь различные трактовки. Если «эффек-
тивность» рассматривается как слаженность, 
ритмичность всего процесса финансово-

влять воспроизводство за счет собственных 
ресурсов. 

В-четвертых, исследование реальности 
с использованием различных уровней систем-
ности не просто представляет собой методы 
познания, но и помогает понять последова-
тельность саморазвития системы в целом. По-
этому, прежде всего, следует определить, что 
представляет собой «уровень» системности. 

Под уровнем системности будем по-
нимать совокупность существенных черт, 
свойств и характеристик качественно опре-
деленной целостности изучаемого объекта и 
механизмов обеспечения. В этом случае кри-
терием разделения системности на уровни 
может служить специфическая природа един-
ства объективных черт и свойств, отраженных 
в понятии «системность». 

Выделяется несколько основополагаю-
щих уровней (типов) системной методологии. 
Критерием первого уровня (типа) выступает 
формирование характеристики изучаемого 
объекта. Критерием второго уровня (типа) 
становится внутренне взаимосвязанный и 
взаимообусловленный механизм автономии 
подсистем. Существенными характеристика-
ми третьего уровня является саморазвитие и 
самоорганизация его многообразных типов 
и связей. При этом переход от одного уров-
ня системности к другому предполагает са-
мообогащение средств познания объективной 
реальности. 

В-пятых, системность исследования 
любого объекта всегда неразрывно связана с 
эволюцией его развития. Прогнозирование 
траекторий развития любых систем становит-
ся актуальным, когда наработан фонд гипотез 
о закономерностях историко-эволюционного 
процесса. В отличие от организмоцентри-
ческого видения объекта исследования 
системно-историческое видение помогает от-
крыть закономерности развития и функциони-
рования объекта как элемента всей системы. 

В фокусе историко-эволюционного 
подхода находится изучение эволюционного 
смысла феномена разнообразия организаций, 
роли разнообразия в развитии социально-
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Отметим, что выделенные составляю-
щие системной эффективности и ее исследо-
вания также системно взаимосвязаны между 
собой. 
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хозяйственной деятельности торговой орга-
низации, то такая «эффективность» может 
быть условно обозначена как «тактическая» 
(эффективность – как соотношение затрат и 
результатов). Иными словами, «эффектив-
ность» здесь отождествляется с «результатив-
ностью» (Мыльник, Титаренко, 2003). 

Системное исследование эффектив-
ности требует формирования и обоснования 
приоритетных направлений и значений ее по-
казателей, оценку влияния различных факто-
ров, выявление и анализ взаимосвязей между 
показателями и факторами.

Системное исследование эффектив-
ности деятельности организаций розничной 
торговли предполагает, по мнению автора, 
следующие направления (Трофимова, 2006).

1. Представление эффективности дея-
тельности торговой организации в виде систе-
мы эффективностей:

• деятельности бизнес-единиц (иссле-
дование взаимосвязей эффективности бизнес-
единицы с головной организацией, а также 
взаимосвязей бизнес-единиц между собой);

• функциональных компонент (про-
гноз, проектирование, учет, организация, пла-
нирование, контроль, дистрибьюция);

• «встроенности» торговой организа-
ции в систему мезо- и макро-уровня всей сфе-
ры торговли.

2. Системная эффективность деятель-
ности торговой организации характеризуется 
четырехкомпонентной системной моделью, 
включающей эффективность: привлечения и 
использования ресурсов, бизнес-процессов, 
управления и партнерских отношений со 
стэйкхолдерами.

3. Взаимосвязь системы эффективно-
сти управления деятельностью с системами 
управления качеством и знаниями торговой 
организации. 

4. Системная взаимосвязь экономиче-
ской и социальной эффективности деятельно-
сти торговой организации.

5. Методический аспект системного 
исследования эффективности деятельности 
торговой организации.
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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, биб-
лиографические ссылки и выводы исследования.

5. Редколлегия рекомендует авторам структурировать 
рукопись, используя, например, такие подзаголов-
ки: Введение, Постановка задачи исследования, 
Методика исследования, Обсуждение результатов, 
Заключение, Литература и т.п. 

6. Рукопись должна содержать аннотацию (не более 
10 строк) на русском и английском языках, ключе-
вые слова, перевод заглавия и фамилий авторов на 
английский язык.

7. К рукописи прилагаются сведения об авторе(ах) на 
русском и английском языках с указанием фамилии, 
имени, отчества, ученой степени и звания, места 
работы и должности, контактного телефона, адрес 
электронной и обычной почты.

8. Объем рукописи не должен, как правило, превышать 
одного авторского листа, т.е. 40 тыс. знаков, вклю-
чая таблицы и графический материал. Рукопись не 
должна содержать более 5 рисунков и (или) 5 таблиц.

9. Рукопись представляется в редакцию в электронном 
виде на дискете или по электронной почте в фор-
мате W�rd для Wind�ws, а также в виде распечатки 

через два интервала с размером шрифта не менее 
№ 12 и с полями не менее 20 мм. Распечатка ру-
кописи должна быть подписана всеми авторами с 
указанием даты ее отправки.

10. Все страницы рукописи, включая список литерату-
ры, таблицы, подписи к рисункам, рисунки, следует 
пронумеровать. Формулы, рисунки, таблицы нуме-
руются в порядке их упоминания в тексте.

11. Все формулы, рисунки и таблицы должны иметь 
ссылки в тексте, порядковый номер и названия. При 
написании математических формул, подготовке 
графиков, диаграмм, блок-схем не допускается при-
менение размеров шрифтов менее № 8. Таблицы и 
рисунки являются частью текста и должны допус-
кать электронное редактирование.

12. Список использованных источников приводится в 
конце рукописи, в алфавитном порядке по фамили-
ям авторов в соответствии с принятыми в журнале 
стандартами библиографического описания.

13. 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., 1998) или (Методи-
ческие рекомендации..., 1998). Ссылки на неопуб-
ликованные работы не допускаются.

14. Рукописи, полученные редакцией, подвергаются 
обязательному анонимному рецензированию. Ре-
цензия направляется автору(ам) для ознакомления. 
Решение о принятии к публикации или отклонении 
рукописи принимается редколлегией после рецен-
зирования. Принятые к публикации рукописи про-
ходят научное и литературное редактирование.

15. Редакция направляет авторам рукописей, требую-
щих доработки, письмо с текстом рецензии. До-
работанная рукопись должна быть представлена в 
редакцию не позднее 1 месяца. К доработанной ру-
кописи должно быть приложено письмо от авторов, 
содержащее ответы на все замечания рецензента и 
указывающее все изменения, сделанные в рукописи.

Рукописи, не соответствующие указанным 
требованиям, редакцией не рассматриваются.
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