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4 Тема номера              РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
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Аннотация

В статье рассматриваются особенности на-
циональных подходов к ранжированию высших 
учебных заведений.

Качество образования во многом предопре-
деляется позициями ведущих национальных уни-
верситетов на международном уровне. Высокие 
места в популярных мировых рейтингах становят-
ся визитной карточкой любого университета, на 
них ориентируются абитуриенты и инвесторы как 
внутри страны, так  и за рубежом. Позиции веду-
щих национальных университетов на мировом 
рынке образовательных услуг влияют на между-
народную оценку государства. Поэтому проблема 
критериев оценки вузов и принципов рейтинго-
вания шире, чем проблема оценки качества уни-
верситетов, их рейтингов или даже национально-
го образования.

Национальные системы  
ранжирования высших 
учебных заведений
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В современном мире оценка госу-
дарства, наряду с другими фак-

торами, определяется качеством чело-
веческого капитала. В свою очередь это 
качество определяется и измеряется 
качеством образования, профессионль-
но-квалификационной подготовлен-
ностью основной массы работников, 
уровнем социальной, материальной и 
финансовой обеспеченности народа, 
масштабом международных  связей и 
использования Интернета. Только один 
из приведенных критериев чисто эко-
номический, остальные во многом гума-
нитарные. Характерно, что эти же крите-
рии определяют статус университетов. 

Один из важнейших критериев 
человеческого капитала – качество 
образования, которое во многом пре-
допределяется позициями ведущих 
национальных университетов на меж-
дународном уровне. Высокие места в 
наиболее популярных мировых рей-
тингах становятся визитной карточкой 
любого университета, поскольку на них 
ориентируются абитуриенты и инве-
сторы как внутри страны, так  и за ру-
бежом. При этом позиции ведущих на-
циональных университетов на мировом 
рынке образовательных услуг влияют, в 
определенной мере, на международную 
оценку государства. Понятно, что объ-
ективная оценка таких позиций крайне 
важна, ибо дает представление не толь-
ко об образовании, но и в более широ-
ком контексте – об экономике, качестве 
политической системы, а в целом – об 
уровне развития государства. То есть в 
широком смысле проблема критериев 
оценки вузов и принципов их рейтин-
гования выходит за пределы проблемы 
оценки качества университетов, их рей-
тингов или даже состояния националь-
ного образования, приобретая характер 
одного из универсальных критериев 
оценки государства.

Прежде всего рассмотрим возмож-
ные варианты классификации рейтин-
гов вузов. [1]

Рейтинги вузов можно классифи-
цировать  по типам ранжирования.

• Рейтинги с начислением единого 
итогового балла – их применяют для 
ранжирования вузов в целом. Проце-
дура такова: составляется набор пока-
зателей, каждому из них присваивается 
свой вес, с учетом чего вычисляется 
единая итоговая оценка качества для 
данного вуза. Это очень распростра-
ненный подход, наиболее удачными 
примерами его применения могут 
служить рейтинги U.S.News and World 
Report (США) и журнала «Перспективы» 
(Польша). 

• Рейтинги вузов по конкретным 
дисциплинам, программам обучения, 
по отдельным модулям или предметам. 
В этом случае ранжированию подвер-
гаются не вузы, а предлагаемые ими 
отдельные программы или обучение 
определенным предметам. Таким об-
разом, можно оценивать качество 
учебных программ любого уровня – 
от программ получения диплома до 
аспирантских, профессиональных и др. 
Такие рейтинги готовят журнал «Пер-
спективы» (Польша), «Штерн» (Герма-
ния), «Бизнес уик», «Файнэншл Таймс» 
(Великобритания) и многие другие. 

• Рейтинги с комбинированным 
подходом к ранжированию. В данном 
случае присутствуют свои, особенные 
методы рейтингов/таблиц лиг, которые 
невозможно объединить в единый тип. 

Возможна классификация по груп-
пировке вузов в рейтинге.

• Порядковый. Вузам присваивают-
ся порядковые номера, и они распола-
гаются в рейтинге в соответствии с эти-
ми номерами. Такой подход применяют 
в «Приложении по высшему образова-
нию к газете ”Таймс“» , в рейтинге DAAD 
(Германия) и др. 

• Кластерный (группировка вузов по 
рейтингу). Например, рейтинг «Штерн» 
(Германия) объединяет ранжируемые 
вузы в три группы – лучшую, среднюю 
и худшую. 

• Комбинированный. Каждому вузу 
присваивается количественная оцен-
ка, но данные публикуются только по 
определенному числу лучших вузов. 
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Summary

The article considers the peculiarities of 
national approaches to the higher education 
institutions ranking. 

The quality of education is largely 
predetermined by the position of leading national 
universities internationally. High positions in 
popular world rankings are hallmarks of any 
university which would-be students and investors 
both inside and outside the country will pay 
attention to. The positions of leading national 
universities in the world educational services 
market influence the international assessment of 
the country. Therefore, the problem of criteria and 
principles of the universities ranking goes beyond 
the problem of assessing the quality of universities, 
their ratings, and even national education.

Этот вариант представляет своего рода 
гибрид двух первых. Такой подход при-
меняет «Рекрут» (Япония), где в рейтинг 
по каждому показателю включаются 
только 50 лучших вузов. Возможны и 
другие комбинации. 

Важна также классификация вузов 
по источникам данных.

• По имеющимся данным (напри-
мер, содержащимся в опубликованных 
отчетах вузов). 

• По собранным данным (анкетирова-
ние студентов, профессорско-препода-
вательского состава, работодателей, вы-
пускников). 

Итак, наиболее распространена точ-
ка зрения, что рейтинг – это располо-
жение в определенном порядке груп-
пы объектов, оцененных по различным 
критериям. Использование различных 
критериев позволяет всесторонне оце-
нить объекты и расположить их по по-
рядку – от лучшего к худшему.

Однако при составлении рейтинга 
необходимо четко представлять себе, 
для кого он предназначен. Именно 
целевая аудитория в конечном итоге 
определяет желательный вид рейтинга 
и способ представления результатов.

Как правило, основными потреби-
телями рейтингов являются абитури-
енты, желающие выбрать для себя уни-
верситет и программу. И, разумеется, 
сами университеты являются потреби-
телями рейтингов. При этом универси-
теты дают и  нуждаются в подробной и 
многогранной информации. Очевидно, 
необходимо найти оптимальное со-
отношение, чтобы удовлетворить эти 
зачастую противоречивые ожидания 
возможных потребителей. Ориентация 
на целевую потребительскую группу 
определяет концепцию рейтинга, по-
казатели и способ представления ре-
зультатов.

Выбор показателей имеет решаю-
щее значение при подготовке рей-
тинга. При этом важно понимать, что 
пригодность показателей во многом 
зависит от специфики националь-
ной системы образования. Поэтому в 

одном случае определенный показа-
тель может быть исключительно важ-
ным, а в другом оказывается практиче-
ски бессмысленным.

Наиболее известные националь-
ные рейтинги

• Рейтинги журнала US News&world 
Report, публикуемые с 1983 г. Это наибо-
лее авторитетные рейтинги в США. Ме-
тодология составления этих рейтингов 
заключается в следующем: берется 6 по-
казателей, на базе которых формируется 
рейтинг определенного вуза. Каждому 
из показателей присвоен свой вес в про-
центах. Из них 40% – это академическая 
репутация (глобальное исследование), 
10% – оценка работодателя (глобаль-
ное исследование), 20% – цитирование 
факультета (по базе данных SciVerse 
Scopus), 20% – соотношение студентов и 
факультетов, 5%  – доля международных 
студентов, 5% – доля международных 
факультетов. Кроме того, проводится 
рейтинг пяти широких областей: искус-
ство и гуманитарные науки, инженер-
ные и технологические, науки о жизни 
и медицина, естественные науки и соци-
альные науки и менеджмент. Они осно-
ваны на результатах глобальных акаде-
мических исследований, в отличие от 
более сложного подхода для получения 
QS World University Rankings по темам.

• The Center for Measuring University 
Performance (Центр измерения ре-
зультатов деятельности универси-
тетов). Один из основных проектов 
Центра – составление рейтинга аме-
риканских исследовательских уни-
верситетов. На сайте представлены 
ежегодные отчеты, публикуемые Цен-
тром начиная с 2000 г. Центр выделяет 
лучшие американские исследователь-
ские университеты по 9 факторам: 
общее колличество исследований, 
федеральные научные исследования, 
активы фонда, ежегодные присужде-
ния, членство  в национальной акаде-
мии, достижения факультетов, гранты 
на докторантуру, постдокторальные 
учебные кредиты и среднестатистиче-
ский показатель по тесту SAT Scores.
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• Students Review : Dynamic University 
& College Rankings (Студенческий обзор: 
Динамический рейтинг университетов 
и колледжей). Основная целевая ауди-
тория этого портала абитуриенты и сту-
денты американских вузов. Он работает 
с 2000 г. Рейтинги составляются на осно-
вании данных опросов студентов. Глав-
ная идея  – студент знает лучше! На сай-
те представлено большое количество 
разных рейтингов. Например, в списке 
динамичных рейтингов: топ-50 коллед-
жей и университетов, топ инженерных 
школ, топ творческих школ/для умных 
людей, лучшая социальная жизнь. Сре-
ди официальных рейтингов: лучшая ре-
путация, топ творческих вузов.

•  CHE Hochschulranking – рейтинги, 
составляемые Центром развития выс-
шего образования в Германии. Это до-
статочно авторитетные рейтинги, при 
их составлении оценивается большое 
количество показателей. Они ориенти-
рованы на оценку специальностей, а не 
вуза в целом.

• Guardian – одна из старейших газет 
в Англии с точки зрения публикации 
рейтингов. Результаты исследований 
нацелены на абитуриентов, желающих 
получить высшее образование в Ан-
глии, Шотландии, Уэльсе и Северной 
Ирландии.  На сайте можно вести по-
иск рейтинга конкретного вуза. Также 
приведены: топ Кембриджей, профили 
всех университетов в Англии, профили 
всех направлений, рейтинговая табли-
ца прикладных институтов, оплата за 
2011–2012 и 2012–2013 гг.     

• Рейтинг Канадского журнала 
Maclean's – один из рейтингов, кото-
рые составляет СМИ. Методика ори-
ентирована на сбор статистических 
показателей. Рейтинг пользуется 
большим авторитетом в Канаде, хотя 
некоторые представители академи-
ческого сообщества настроены по 
отношению к нему критично. Можно 
получить также собственный рейтинг 
университетов, используя эксклюзив-
ную базу Maclean's, выбрав 7 индика-
торов качества, присвоив каждому 
удельный вес. В 2011 г. рейтинг вышел 
уже в 20-й раз.

Хочется представить также извест-
ные российские рейтинги.

• Независимое рейтинговое агент-
ство «РейтОР» – общественная ор-
ганизация, вырабатывающая систему 
общественной экспертизы качества 
российского образования, в основе 
которой лежат актуальные и понятные 
критерии оценки.

• Рейтинг реального трудоустрой-
ства выпускников SuperJob.ru. Для по-
строения этого рейтинга источником 
информации служит крупнейшая в 
России база данных резюме SuperJob.
ru,  насчитывающая более миллиона 
резюме российских специалистов. Ин-
формационная база портала содержит в 
себе сведения о выпускниках большин-
ства высших учебных заведений России 
практически всех профессий, существу-
ющих на современном этапе развития 
рынка труда. Две трети всей базы со-
ставляют резюме специалистов, имею-
щих законченное высшее образование. 
Это совокупность независимых рейтин-
гов по отдельным сегментам, раскрыва-
ющим  картину трудоустройства и каче-
ства образования выпускников высших 
учебных заведений: рейтинг занятости 
по специальности; рейтинг средних зар-
плат выпускников вузов, работающих 
по специальности; рейтинг средних зар-
плат выпускников вузов, работающих 
не по специальности; индекс вариации 
зарплат выпускников вузов при смене 
специальности. Целевой группой рей-
тинга являются будущие абитуриенты и 
их родители.

• Студенческий рейтинг вузов России.
Рейтинг основан на анонимных опро-
сах студентов. На сайте представлены 
рейтинги вузов по специальностям, по 
городам, лучшие негосударственные 
вузы, лучшие студенты.

Необходимо отметить и европей-
скую (многомерную) систему оценки 
университетов. 

Основной подход, лежащий в осно-
ве проекта, поддерживаемого Европей-
ской комиссией, разработан консорциу-
мом CHERPA, в состав которого входят: 
Центр развития высшего образования 
CHE (Германия), Центр изучения полити-
ки высшего образования (CHEPS) в уни-
верситете Твенте (Нидерланды), Центр 
изучения естественных и технических 
наук в университете г. Лиден (Нидерлан-
ды), Исследовательский отдел СТИМУЛ 
Католического университета в Лёвене 
(Бельгия), Обсерватории естественных 
и технических наук в Париже (OST), Ев-
ропейская федерация национальных 
технических ассоциаций (FEANI).

Суть подхода заключается в том, 
чтобы сравнивать только учреждения, 
которые похожи и сопоставимы с точки 
зрения их задач и структуры. 

U-Map Lifelong Learning Program – 
результат этого проекта. 

Каждый университет рассматривает-
ся в разрезе 25 ключевых индикаторов, 
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которые группируются в 6 направлений. 
Все виды деятельности вуза трансфор-
мируются в картинку. Это позволяет 
объемно увидеть ранжирование по раз-
ным признакам. Данные предоставляет 
сам вуз, но контролируются они мини-
стерством образования.  

В ноябре 2010 г. 4-м этапом этого 
проекта стала презентация для широкой 
аудитории программы U-Map в качестве 
инструмента, который должен рассма-
триваться как способ инновационной 
и интеллектуальной характеристики 
высших учебных заведений и должен 
повысить прозрачность европейского 
пространства высшего образования. 
Но для того чтобы создать этот эффект, 
программа должна охватить значитель-
ную часть европейских высших учебных 
заведений. В данный момент ведется 
работа по ее широкому  внедрению. В 
Эстонии эта программа была поддер-
жана на уровне Министерства образо-
вания. 

В Эстонии система оценивания ка-
чества включает четыре элемента.

1. Первичная министерская лицен-
зия на право ведения учебной дея-
тельности на определенном уровне. 
Выдаче такой лицензии предшествует 
экспертная оценка программ вуза и его 
соответствие требованиям стандарта 
(их более 20).

2. Государственная аккредитация 
учебных программ с участием в экс-
пертных комиссиях зарубежных пред-
ставителей. Успешное прохождение 
такой аккредитации позволяет вузу 
выдавать диплом государственного 
образца с указанием аккредитованной 
программы (специальности).

3. Институциональная  аккредита-
ция, т.е. оценка всей совокупности дея-
тельности вуза. Наряду с аккредитаци-
ей программ позволяет вузу вводить в 
действие новые программы  без допол-
нительных экспертиз.

4. Государственное (правитель-
ственное) лицензирование, в отличие 
от министерского первичного лицен-
зирования, по существу, формирует 
3 кластерные группы: вузы, имеющие 
бессрочную лицензию, вузы, имею-
щие лицензию на ограниченный срок 
(условную), и вузы, не имеющие госу-
дарственного лицензирования.

На основе  вышеуказанных элемен-
тов (в которые входят факторы, исполь-
зуемые при составлении мировых рей-
тингов) оценивания качества высшего 
учебного заведения формируются рей-
тинги вузов в системе высшего образова-

ния Эстонии. Хотя формирование такого 
рейтинга не доводится до общественно-
сти, а, как правило, публикуется в специ-
альных изданиях. 

Однако важно понимать, что все рей-
тинговые системы в той или иной степе-
ни субъективны. Основные из них ведут 
свое начало от американских моделей, 
которые прежде всего ориентированы на 
финансовые показатели, так как большая 
часть университетов имеют серьезное 
финансирование из разных источников, 
а структуры, финансирующие универси-
теты, хотят иметь представление о месте 
университета на образовательном про-
странстве.

Следует отметить, что в рейтинговых 
системах не учитывается разная мас-
штабность университетов, хотя по основ-
ным факторам, учитываемым в рейтинге, 
в каждом из них деятельность может ве-
стись. Вузы, имеющие историю и вновь 
образованные, также не сопоставимы, 
как и крупные вузы с менее масштабны-
ми. У крупных финансовые возможности 
больше, а соответственно больше воз-
можностей для  научных исследований. 
Если при оценивании (ранжировании) 
перейти к сопоставимым группам, это бу-
дет один из шагов, ведущих к более объ-
ективному подходу.

Оценку качества деятельности учеб-
ного заведения также можно разложить 
на компоненты соответствия культур-
ным ценностям, приобщение к которым 
составляет одну из задач образования. 
Установив культурологические требо-
вания, определяемые тем или иным 
обществом к учебному, научному,  вос-
питательному процессам в вузе, к осо-
бенностям образовательных услуг и 
системам управления, нужно показать, 
как в том или ином вузе в реальной дея-
тельности эти компоненты и факторы 
сочетаются в целостное гармоничное 
единство.

Естественно, сущность образователь-
ного процесса не должна растворяться 
в отдельных его видах. Но, с другой сто-
роны, целостность восприятия учебно-
го заведения  не может быть основана 
и оценена формальными способами  и 
оторвана от многообразия ценностей, 
в которых оно проявляется. Здесь кро-
ется одно из слабых мест самого прин-
ципа ранжирования. При оценке по 
экспертно-балльной методике экспер-
ту или группе независимых специали-
стов необходимо оценить в баллах че-
рез весовые коэффициенты значимость 
каждой составляющей для исследуемых 
объектов, признаков. Прежде всего для 
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этого формируется набор признаков, 
что само по себе субъективно. Все по-
казатели одинаково значимы, и трудно 
дать им объективную оценку. Следует 
также учитывать, что образовательные 
показатели имеют различные едини-
цы измерения, именно поэтому при их 
сравнении приходится переходить к 
балльной системе оценивания. Слож-
ность и в том, что значимость призна-
ков динамична и подвержена фактору 
времени. Если на сегодня главной за-

дачей является, скажем, увеличение 
учебных площадей, то завтра это мо-
жет быть увеличение уровня учебных 
достижений студентов, а в будущем   – 
международная деятельность вуза. 
Следовательно, все факторы одинако-
во значимы, но динамичны во времени, 
и баллами приоритет их значимости на 
длительный период определить невоз-
можно. Требование объективной оцен-
ки каждого признака весьма сложно и 
проблематично.

Становится ясно, что нельзя оценить 
значимость каждого признака субъек-
тивными баллами или весовыми коэффи-
циентами (сколько баллов можно при-
своить международной деятельности 
вуза, а сколько научно-технической 
оснащенности, как можно присвоить 
более высокие баллы одному признаку в 
ущерб другому) [2; 3].

Научно-технический прогресс не сто-
ит на месте, и вместе с ним изменяются 
количественные и качественные значе-
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На основе анализа данных проведенно-
го социологического исследования автором 
описан реально присутствующий в практи-
ках общеобразовательной системы феномен 
власть-иждивенства, дано его определение и 
некоторые механизмы реализации. Показано, 
что базисным основанием власть-иждивенства 
продолжает оставаться неэффективная тех-
нология оплаты труда в образовании.  Для 
минимизации негативных экстерналий от 
власть-иждивенства предложено использовать 
процесс реинжиниринга.

Проблемы менеджмента в си-
стеме образования системно 

находятся в поле зрения исследовате-
лей. Как правило, чаще всего констати-
руется негатив, связанный с неэффек-
тивным менеджментом. Это касается 
реального уровня заработной платы 
педагогов, результативности ЕГЭ и ГИА, 
претензий со стороны работодателей к 
уровню подготовки выпускников вузов, 
противоречий между востребованно-
стью в социуме специалистов с кон-
кретной профессиональной подготов-
кой и предпочтениями потребителей 
образовательных услуг и много друго-
го. В  целом, все это непосредственно  
связано с перманентным и фрагмен-
тарным (по отдельным проблемным 
нишам) реформированием, в котором 
собственно процесс доминирует над 
результатом. В отличие от негатива, 
оценочный позитив представлен пе-
речнем задач, которые в динамично 
изменяющемся мире встают перед си-
стемой образования.

Однако практически вне поля 
внимания исследователей оказал-
ся феномен, определенный нами как 
власть-иждивенство. Его феноменаль-
ность  – в  идентичности поведенческих 
практик как конституционно опреде-
ленного поставщика образовательных 
услуг – государства, так и их потреби-
телей по отношению к субъектам, на-
нятым поставщиком для реализации 
функций, связанных с образователь-
ным процессом. И формальные, и не-
формальные  (родители и обучаемые) 
властные общности минимизируют 

свои экономические, социокультурные 
и социально-психологические издерж-
ки за счет первичного уровня иерархии 
общеобразовательной системы.

Для конкретизации вводимого по-
нятия представим некоторые резуль-
таты социологического исследования, 
проведенного автором в январе-мае 
2012 г. 

Из биографического интервью завуча 
екатеринбургской школы (высшая ка-
тегория, педстаж более 10 лет):

– 30 января, ближе к концу рабочего 
дня чиновников, через Интернет полу-
чаем Положение о современной моди-
фикации комплекса ГТО. 31 января также 
через Интернет от нас требуют сдать от-
чет о количестве школьников, которые в 
соответствии с нормативами поплавали, 
постреляли, пробежали, собрали и разо-
брали... Звоню коллегам. Одна ответила, 
что послала отчет с нулями, так как со-
ставить такую бумагу за половину рабо-
чего дня – абсурд. Так ей пришел ответ:  
с нулями не принимаем….

Как видим, априорно считается, что 
любую менеджерскую идеею работник 
школы обязан реализовать немедленно. 

Из биографического интервью ека-
теринбургского учителя (высшая ка-
тегория, педстаж более 15 лет):

– В этом году практически за два дня 
до 1 сентября, когда расписание уже 
составлено и поурочное планирование 
написано, вдруг приходит корректи-
ровка часов в сторону увеличения во 
всех наших школах. Пришлось срочно 
переделывать и расписание, и учеб-
ные планы. А нагрузка резко возросла 
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ния всех факторов, влияющих на образо-
вательный процесс.

Сегодня может быть значимым 
один признак, завтра другой. Напри-
мер, если вузы недостаточно оснаще-
ны компьютерной техникой, этот фак-
тор может считаться значимым. Тогда 
они решают эту проблему и приобре-
тают технику в одинаковых пропорци-
ях по количеству студентов. И фактор 
превращается в малозначимый, по-
тому что  все вузы имеют одинаковые 

качественные показатели по этому 
признаку и его можно не рассматри-
вать больше при ранжировании. Сле-
дующими по значимости становятся  
те признаки, значения которых имеют 
наибольшую энтропию (разброс в ка-
чественных оценках).

Следовательно, при решении за-
дачи ранжирования любых объектов 
можно оперировать не баллами и раз-
личными коэффициентами, а понятием 
значимости того или иного признака 

сегодня, так как завтра ценность фак-
торов может измениться. Значимость 
каждого признака динамична, и нужна 
методика определения их значимости 
в настоящий период. И методика эта 
должна быть по возможности объек-
тивной, а не субъективной. 
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Summary

On the basis of the findings of sociological re-
search conducted by the author the phenomenon 
of power-dependency that exists in educational 
system is described. The author provides its defi-
nition and realization mechanisms. It is demon-
strated that ineffective system of wage payment 
in education is the basis for power-dependency.  
To minimize negative results of power-dependen-
cy it is proposed to use re-engineering.

у всех – за два-то дня найти новых пе-
дагогов просто нереально. И справки, 
справки, бесконечные справки… Что 
они там с ними делают?

Одновременно и администрации 
школ, и педагогам приходится пред-
ставлять отчеты по вопросам, которые 
должны были быть поставлены и реше-
ны заблаговременно, но не на их инсти-
туциональном уровне, а учредителями 
образовательных структур. Отметим, 
что нормативов ни «справочной инду-
стрии», ни количества заочных прове-
рок, которые коррелируют с этой «ин-
дустрией», в образовании нет. 

Из биографического интервью  
завуча екатеринбургской школы (выс-
шая категория, педстаж более 20 лет):

– Я просто вымотана этими справ-
ками. Сегодня нужна одна, где данные 
выстраиваются «по горизонтали». Зав-
тра об этом же из другого кабинета 
Управления придет запрос, но данные 
должны быть выстроены «по вертика-
ли», послезавтра – «по диагонали»,  и 
так бесконечно… Отчеты в электрон-
ном  виде и на бумаге надо сдавать 
одновременно. ЕДУМОН, КПМО… Как 
будто что-то берется из этих отчетов, 
чтобы реально что-то менять, – начет-
ничество сплошное. Например, из 200 
вопросов ЕДУМОН что конкретно надо 
для управления образованием? Зачем 
вопросы типа «Есть ли в школе система 
информационной безопасности»? Да, 
там еще предлагается дать оценку этой 
системе по уровням К-1, К-2, К-3, словно 
кто-то обязан знать суть этих уровней… 
И здесь тоже бесконечно. За последние 

два года в три раза увеличилось коли-
чество справок. А вот какой объем они 
занимают хотя бы в электронном виде – 
сказать не смогу – очень много. В сред-
нем не менее 20–30 страниц в  10–12 
дней. Да еще обязательный ежегодный 
отчет в Интернете страниц на 80 о ра-
боте школы… 

Диспропорции в позиционирова-
нии ответственности и отчетности за 
результаты организации образователь-
ного процесса проявляются не только в 
указанном направлении.

Из биографического интервью ека-
теринбургского учителя (высшая ка-
тегория, педстаж более 10 лет):

– Каждый день приходят положения 
о различных конкурсах типа «О  вкус-
ной и здоровой пище», о выборах, о 
профессии, о проекте ящика для сбора 
избирательных бюллетеней, о работе 
магазинов… Учителя должны в них уча-
ствовать – администрация отслежива-
ет. Вопрос: когда тогда работать? 

Многие традиционные олим-
пиады и конкурсы – платные. Наши 
ребята смогли пройти первый этап 
олимпиады-конкурса, так как были 
найдены по 500 рублей взноса за 
каждого. А вот поехать в Москву, 
там прожить на время второго этапа 
олимпиады-конкурса   – у школы та-
ких денег нет, у родителей чаще всего 
тоже. Получается, талантливые дети 
остаются «за бортом» из-за недоступ-
ности оплаты  участия… 

Инструментарий олимпиад одно-
бокий. То есть составляется, например, 
педагогами СУНЦ (Специализирован-
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ный учебно-научный центр Уральско-
го федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ель-
цина  – Т. Ф.). Они ориентируются на 
скорость прохождения программы по 
литературе или другому предмету, при-
нятую у них. В других школах – другой 
темп. Получается, что ребята заведомо 
ставятся в неравные условия: одни уже 
изучили те или иные произведения, а 
другие только будут их изучать ближе 
к весне. Нет четкой координации со-
держания заданий, уравнивающего 
исходные объективные позиции всех 
участников. В таких условиях СУНЦев-
цы – заведомые лидеры…

Подобные диспропорции проявля-
ются не только на уровне региона, но и 
в рамках общеобразовательных учреж-
дений. Мы видим еще одно из прояв-
лений указанного нами феномена, бла-
годаря которому отсутствует система 
обеспечения равенства оснований и 
доступности традиционно престижных 
олимпиад, конкурсов для всех учащих-
ся. Вместо команды специалистов под 
руководством менеджеров инструмен-
тарий многих конкурсов разрабатыва-
ется в школах и специализированных 
образовательных учреждениях. Этим 
игнорируется основное правило любой 
управленческой интеракции: эксперти-
за эффективности менеджмента должна 
вестись «третьими лицами». Также не на 
первичном уровне институциональной 
иерархии должны приниматься меры, 
обеспечивающие своевременность 
(заблаговременность) подготовки ин-
струментария олимпиад и конкурсов,  
процедуру финансирования участия 
школьников и поездок победителей, 
обобщение экспертных заключений по 
качеству реализуемых конкурсных за-
даний и, что немаловажно, количество 
подобных плановых мероприятий. 

Подводя итог сказанному выше, 
укажем, что сущность описываемого 
феномена связана с сущностью поня-
тий «иждивенчество» и «иждивенство».

Иждивенчество, согласно толко-
вым словарям, – стремление разре-
шать трудности за счет других. «Ижди-
витель  – расходователь, издержатель. 
Иждивительный – требующий ижди-
вения, издержек, начетистый, доро-
гой» [1. С.  13]. «Иждивение – полное 
содержание или помощь, являющаяся 
постоянным основным источником 
средств к существованию» [2. С. 146]. 
Отсюда власть-иждивенство – феномен 
подмены эффективного управления со-

циальными процессами формальным 
сбором справок и отчетов, отказ видеть 
реальное положение дел и имитация 
управленческой деятельности через 
наращивание объемов схоластических 
(оторванных от жизни) установок, дог-
матическое принуждение подчиненных 
к исполнению действий, не подтверж-
денных финансированием, соответ-
ствующим реальным трудозатратам.

Власть-иждивенство в образова-
нии – это и стремление топ-менеджеров 
разрешать проблемы, предопределен-
ные их институциональным уровнем, 
за счет минимизации социальных га-
рантий служащим, нанятым для испол-
нения государственных, общественно 
значимых задач, связанных с образова-
тельной деятельностью. Присутствие 
этого феномена – объективный факт. 
Но здесь власть-иждивенство – пре-
рогатива формальных структур. Слож-
нее, когда в роли власть-иждивенцев 
начинают выступать родители, либо 
присвоив себе это право, либо получив 
его без достаточных на то оснований 
в тех областях и формах, где родитель 
выступать экспертом не может. Напри-
мер, при существующей сегодня форме 
оценки уровня методического мастер-
ства учителя родителями в ходе атте-
стационных мероприятий.

Так, на веб-сайте – портале «Pedsovet.
org» проходит дискуссия о том, где взять 
учителю, участвующему в аттестации, 
инструментарий для оценки рейтинга 
педагога среди родителей [3]:

Громыко Григорий Олегович (ци-
тирует письмо Асимы Субаковой, 
(13.01.2012): «Я тоже в замешательстве 
от ”оценивания родителями педагога“, 
причем некоторые родители понятия 
не имеют, как зовут педагогов, рабо-
тающих с их ребенком. И они оценива-
ют соответствующим образом – наобум.  
А вообще, у нас в школе всю работу по 
оцениванию педагогов, классных руково-
дителей проводит школьный психолог. 

Отвечает: Большое Вам спасибо, 
г-жа Субакова, за «наобум»! А также 
отдельное «спасибо» за приложенную 
анкету. В ней есть совершенно прелест-
ные пункты (да они почти все одинако-
во удивительно-замечательные), взять 
хотя бы вот этот пункт: «4. Хорошее 
знание своего предмета (компетент-
ность)!» Ну, что может по этому пункту 
знать какая-то усредненная (уже не го-
воря о самой плохой) мама???!!! Полная 
чушь в этой анкете! В этой ситуации, в 
которую поставлен учитель, вынужден-
ный родительский рейтинг, по-любому, 

вынуть хоть откуда, – в этой ситуации 
полного дурдома я совершенно со-
глашусь с мнением (цитирует письмо 
Пасевича Валерия Александровича, 
14.01.2012): «Отзывы надо выпросить, 
благодарственные письма организо-
вать, текст дать... самотеком обычно ни-
чего не происходит».

Приведем примеры из биографиче-
ских интервью трех родителей, устро-
ивших первенцев в общеобразователь-
ные учреждения, и учителя начальных 
классов (высшая категория, педстаж 
более 10 лет):

– Школа у нас – очень плохая. По-
чему я так думаю? – Программы у них 
какие-то непонятные… Принцип, по 
которому я выбирала школу для ребен-
ка, простой – ближе к дому. Нет, о про-
граммах я ничего не узнавала. Зачем?  
Обязаны нас были зачислить. Вот мы 
и пришли. Но я молчать не буду: пусть 
все, что мне не нравится, исправляют…

– У нас в школе конфликт: мне гово-
рят, что мой ребенок гиперактивный. Нет, 
исследования психолога не проводи-
лось. А учитель считает, что сын гипер-
активный потому, что во время пере-
мены старается побегать, попрыгать.  
У нас, вообще, странная школа: детям 
запрещено активно двигаться между 
уроками. Даже купили диваны, чтобы 
они сидели во время перемены не 
на стульях, а на диванах. Нет, я сама 
не приходила, чтобы посмотреть, как 
ведет себя ребенок на перемене. И 
о травматизме в школах ничего не 
знаю… Боюсь, что в пятый класс его не 
возьмут, так как говорят, что в пятый 
класс пойдут только те, кто сидит на 
диване в перемену. Учат в школе хоро-
шо, поэтому не знаю, что делать…

– У дочери конфликт в классе. На 
уроки труда дети распределяют про-
дукты для приготовления. Моей всег-
да достаются самые дорогие. Я позво-
нила девочке, которая распределяет 
продукты, и сказала ей все, что думаю, 
какая она нечестная. Нет, к классному 
руководителю не обращалась и даже 
не думала, что с детьми из класса в кон-
фликтной ситуации надо разговаривать 
через него или, в крайнем случае, – че-
рез родителей детей…

– В этом году ко мне в класс попал 
мальчик. Любит жаловаться на всех и 
на все. Использует любые уловки, что-
бы привлечь к себе внимание как к  не-
заслуженно обиженному… Причина 
перехода в новую школу – переезд ро-
дителей.. Бабушка, говорят, постоянно 
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находит возможность наблюдать, не 
обижают ли ее внука. И вот по жалобам 
ребенка дома и комментариям бабуш-
ки его мама пришла к мальчику, кото-
рый, как им казалось, обижает новичка, 
схватила его за плечи и кричала, что 
удавит и много еще чего с ним сдела-
ет… У ребенка был шок. Я с трудом его 
успокоила. До сих пор не могу прийти 
в себя: мама «жалобщика» ухитрилась 
все это «провернуть», когда я ее не ви-
дела – готовилась к уроку. 

Как видно, во всех четырех пред-
ставленных интервью имеется общая 
основа: родители вводят в школьное 
социокультурное и правовое про-
странство детей, не зная и не желая ин-
териоризировать правила социального 
взаимодействия в этом пространстве.  
В первом примере родитель требует 
чтобы «все перестроилось» в соответ-
ствии с его представления о том, какой 
должна быть школа. Во втором приме-
ре родитель испытывает  «шок перед 
будущим», не пытаясь разобраться в 
сущности связи требований школы и 
желания ее администрации защитить 
детей от травм во время перемен. В 
третьем и четвертом примерах роди-
тели сами присвоили себе право вы-
являть «правых и виноватых» и «до-
воспитывать» их, принуждая изменить 
тактику поведения. Для этого исполь-
зуется индивидуальная и отличная от 
институциональных установок систе-
ма ценностных координат. Думается, 
что результатом подобных действий 
становится то, что право на власть-
иждивенство постепенно начинают 
присваивать себе и учащиеся.

Из биографического интервью учи-
теля екатеринбургской школы (первая 
категория, педстаж более 5 лет):

– Нам на каждом педсовете повто-
ряют: никаких проявлений эмоций – ни 
отрицательных, ни положительных. 
Если это понимать буквально, надо 
просто поставить пластиковую пере-
городку между учителем и классом, как 
в заграничных такси, чтобы никто нико-
му не наносил вреда. Но лучше все-таки 
законодательно закрепить запрет на 
использование мобильников во время 
занятий. Никто не знает, какой вред они 
реально наносят. А вот унижению учи-
теля явно способствуют.

Вот не так давно в одну из школ,  в 
гимназию, пришла десятиклассница 
в жуткой, грязной и  мятой униформе 
гота, хотя там есть требования к обще-
школьной форме. Волосы всклокочены, 

ногти черные, железо везде гремит, где 
только его можно прицепить. Учитель 
ей сделал замечание, причем с глазу на 
глаз. Указал, что одежда мятая и гряз-
ная, волосы всклокочены, будто она 
в стоге сена кувыркалась. Ну, эту фра-
зу поймет любой, кто рос в 70-е годы. 
Она из какого-то фильма – там шел 
комментарий по поводу причесок с на-
чесом. Но нынешние  школьники этого 
не знают. И вот эта «готка» записала на 
диктофон не весь разговор с учителем, 
а его выдержки. На следующий день, 
говорят, ушла жалоба от ее родителей 
в Управление образования…

Это не единственный пример, ког-
да учащийся использует диффамацию 
для самооправдания и повышения са-
мооценки. 

Из биографического интервью учи-
теля екатеринбургской школы (высшая 
категория, педстаж более 10 лет):

– Завуч в одной из школ прикосну-
лась к кудряшке на голове ученика и 
сказала, что с такими длинными воло-
сами в их школе не ходят. Пошла  жало-
ба родителей в МВД о том, что ребенка 
избивают. Других детей полицейские 
опрашивали индивидуально не мень-
ше трех раз. То есть  нарушение Уста-
ва школы по поводу внешнего вида 
учащегося – ерунда. Оболгать завуча 
можно безнаказанно. А вот последить 
за внешним видом своего ребенка – 
нарушение прав детей и родителей. И 
не думают эти родители, что цена не-
выполнения требований школы и их 
жалоб – полицейские рейды и опросы 
других детей, так как пошла информа-
ция о том, что ребенка терроризиро-
вали, чуть не налысо волосы повыдер-
гивали…

В результате основной исполни-
тель заказа государства на реализацию 
конституционно определенных услуг 
остается «лицом-к-лицу» с проблемами, 
разрешить которые в легитимной фор-
ме оказывается не в состоянии. Утра-
чена традиция уважения и к педагогу, 
и к информации о социокультурных 
фактах, которой он располагает. По-
теря трансформировалась во власть-
иждивенство, присвоенное и родителя-
ми, и учащимися. Это подтверждается 
тем, что резко возросло количество 
проблемных интеракций в общеобра-
зовательной школе, направленных в 
сторону гиперболизации, чаще всего, 
мнимых нарушений прав потребителей 
образовательных услуг и  в общеобра-

зовательной школе, и в дошкольных 
учреждениях. 

Из авторской записи телефонного 
монолога, услышанного в маршрутном 
такси Екатеринбурга 6 февраля 2012 г.: 

– Я ее в лоб спросила: какие подарки 
будем дарить Вам, Татьяна Васильевна, 
на какую сумму к празднику? Вот она 
заюлила. Говорит, есть закон какой-то о 
подарках. А не понимает, что я ее прове-
ряю… Пришла я полдевятого в детский 
сад. Без двадцати пяти – нет завтрака, 
без двадцати – нет. Я снова эту Татьяну 
Васильевну вызываю, а она мне говорит, 
что бывают форс-мажорные обстоятель-
ства. Какие такие обстоятельства, если 
завтрак должен быть полдевятого?.. 
Сама она теперь из-за меня приходит 
на работу раньше. До этого могла и в де-
сять прийти. Все совещания у нее какие-
то. А сейчас, как миленькая, до девяти на 
месте… Усаживает меня рядом с собой 
на детский стульчик и говорит, что вы-
нуждена со мной вести все разговоры 
только в присутствии других воспита-
телей. Сижу, как подружка. Думает, она 
меня этим купила… Я ее еще заставила 
показать список детей работников са-
дика, которые не платят за садик. Пред-
ставляешь, их там 15 человек. И все не 
платят. Я ее заставила показать бумаги о 
20% . Дает мне какое-то постановление 
еще Чернецкого, а он уже давно не мэр.  
Я потом смотрела закон об образова-
нии. Ну, тот, который еще с ельцинских 
времен. Там нет ничего об этом. Она 
решила, что лучше меня знает… Да, рос-
сийский закон  сильнее местных. Вот и я 
о том же... А я ей все равно докажу, что 
она – некомпетентный руководитель…

Для тех, кто имеет представление 
о льготах, правах, гарантиях, источни-
ках финансирования муниципальных 
образовательных учреждений, в при-
веденных выше рассуждениях имеется 
то, что в социологии определено как 
правовой нигилизм, аномия, социо-
культурная депривация. Последнее, 
как известно, отрицательно влияет на 
социализацию детей, включенных во 
внутрисемейные интеракции.

Восприятие педагога как пер-
сонального, а не государственного 
служащего – еще один из признаков 
власть-иждивенства. Этот признак не-
посредственно инициируется инсти-
туциональными практиками. Нагля-
ден пример высказывания учащегося 
9 класса екатеринбургской школы: «Что 
мне вас всех – уважать что ли? Вы сами 
себя не уважаете, если работаете за  
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такую зарплату…». Смысл сказанного, 
безусловно, принят по установкам се-
мейной общности. Однако нравствен-
ный ориентир здесь – в ценностных 
векторах, предопределенных ме-
неджментом образования на уровне 
страны. 

Получается, что власть-иждивенство 
во всех формах проявления связано в 
первую очередь с уровнем оплаты тру-
да, благодаря которому выстраивается 
большинство траекторий поведенче-
ских действий. Однако особенностью 
власть-иждивенства в образовании 
является не только та или иная форма 
принуждения к низкооплачиваемому 
труду, но и нежелание топ-менеджмента 
верифицировать ее смысл с помощью 
индикаторов, используемых в других 
социально-экономических сферах.

В 2006 г. В. Мау, анализируя итоги и 
перспективы социально-политической 
обстановки в России, писал: «Более 
высокая зарплата приведет не к об-
новлению персонала, а к консервации 
кадров, сохранению тех врачей и учи-
телей, которые давно потеряли квали-
фикацию и не станут лучше лечить и 
учить, даже если им поднять зарплату 
в 100 раз» [4.  С. 39]. Консервация по-
лучилась, но обратного плана.  Потери 
образования как важнейшей сферы 
самосохранения социума уже невос-
полнимы. Утрачен механизм ротации 
кадров – молодежь не идет «на такие 
зарплаты». Утрачены сильнейшие ка-
дры профессионалов. 

Из биографического интервью ека-
теринбургского учителя (высшая ка-
тегория, педстаж более 25 лет):

– Самый всплеск бегства учителей из 
школы – причем из числа интересных, 
сильных, – пришелся на 90-е годы, когда 
совсем есть было нечего. Все, кто ушел, 
устроились в туризме, консалтинге, не-
движимости и сейчас не жалеют. Только 
мы жалеем: каких профессионалов по-
теряли дети…

Да, остались еще хорошие учите-
ля. Очень-очень редко приходят мо-
лодые, способные к работе в школе. 
А что будет сейчас, трудно предста-
вить…

Наши исследования показали, что, 
несмотря на попытки инноваций в 
перераспределении фондов матери-
ального стимулирования внутри об-
разовательных учреждений, размер 
реальной заработной платы  остается 
и теоретической, и практической, и со-
циокультурной проблемой.

Из биографического интервью ека-
теринбургского учителя (высшая кате-
гория, педстаж более 25 лет):

– Все эти заморочки с игрой в до-
полнительные фонды… Просто стыдно: 
мы оказываемся в условиях внутриш-
кольной борьбы за копейки со своими 
же коллегами. Подсматриваем, под-
глядываем… Противно и унизительно!  
У нас с сентября не платили несколь-
ко месяцев за классное руководство.  
А потом выплатили за три месяца. Потом 
– снова перерыв. Может, так и начать 
работать, как деньги получаем? Если 
в классе меньше 25 человек – оплату 
снижают, если больше – делают вид, что 
этого нет: где справедливость? Сколько 
можно уже нас выкручивать, унижать?

При этом в артикулируемой стати-
стической отчетности представляются 
оптимистичные данные об общих за-
работках педагогов. Одновременно не 
оговаривается, что это заработки – не 
за ставку, а за системные переработки 
сверх нее. Средний заработок учителя 
нельзя сравнивать со средним заработ-
ком государственного служащего или 
работника банка, промышленного пред-
приятия, прежде всего потому, что учи-
тель работает, как правило, сверх ставки, 
а те, с кем его доход сравнивают, на одну 
ставку. Отсюда еще один признак власть-
иждивенства – позиционирование заве-
домо недостоверной информации.

Из Протокола дискуссии на тему 
«Учитель за большие деньги?» [5]: 

– Власть компрометирует учителей 
пустыми обещаниями. Уже слышен 
ропот в сторону учителя: «Деньги от-
гребают, каждый месяц прибавляют 
6,3%, 6,5%». А в действительности 0 или 
минус % и инфляция. Никогда не будут 
нам платить хорошие деньги. Мы жи-
вем в бедной стране. Не надо строить 
иллюзий. С. Юрков.

– Многие учителя не верят, что их 
труд может оплачиваться достойно. 

Достойно – это как? Достойно – это 
так, чтобы на жизнь и на летнюю зару-
бежную поездку всей семьей хватало 
бы оплаты 18 часов урочной нагрузки. 
Чтобы работа классного руководителя  
была бы не подачками, а в большем 
размере, чем за 18 часов урочной на-
грузки, а классному не нужно было 
брать часы и тратить время на подго-
товку уроков. И. А. Китаева.

– Про военных говорят: «Есть такая 
профессия – Родину защищать». Про 
работу учителя написал В. Сухомлин-
ский – «Сердце отдаю детям». Никаки-
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ми деньгами качество этой работы не 
измеришь. Большие зарплаты нереаль-
ны, потому что профессия массовая. Но 
если бы зарплаты были достойными 
(как в промышленности), был бы кон-
курс и «естественный отбор». Л. Д.  Ар-
хипова.

– Люди работают за деньги, а не за 
идеи. Зарплата будет маленькой, пока 
хоть кто-то будет соглашаться на рабо-
ту за такой мизер. В. Степашин.

С высказыванием о жизни в бедной 
стране не хочется соглашаться. Но это – 
тема для другой публикации. Отметим 
только, что страна, которая может по-
зволить себе  потерять почти полтора 
ВВП на повышении до 34% страховых 
взносов в Пенсионный фонд, Фонды 
социального и обязательного медицин-
ского страхования, не может быть бед-
ной. Парадокс в том, что «не бедная» 
страна имеет население, в структуре 
которого те, кто реализует задачи госу-
дарственной важности, «догоняющие 
бедные», что чрезвычайно опасно для 
любого модернизационного процесса.  

Для минимизации негативных экс-
терналий власть-иждивенства вос-
требованы процессы реинжиниринга. 
Как известно, реинжиниринг – это не 
только процесс оздоровления пред-
приятий, фирм, компаний посред-
ством подъема технических реше-
ний на новый уровень, но и создание 
принципиально новых эффективных 
бизнес-процессов в управлении, ко-
торых прежде не было в организации, 
на предприятии [6]. Применительно к 
такой социокультурной системе, как 
образование,  реинжиниринг – это 
радикальное переосмысление и пере-
проектирование организационных 
процессов. Его цель – достижение рез-
ких улучшений главных показателей 
деятельности системы. В нашем случае 
это – удовлетворенность потребителей 
качеством образовательных услуг, а 
участников образовательного процес-
са на уровне образовательных учреж-
дений – условиями реализации этого 
процесса.  Одна из целей реинжини-
ринга – формировать систему, в усло-
виях которой учитель будет услышан, а 
его претензии и проблемы объективно 
рассмотрены и обеспечены мерами по 
реальному разрешению. Справедли-
вости ради, следует отметить, что Ми-
нистерством образования и науки РФ 
с января 2012 г. открыт интернет-клуб, 
где участники дискуссии высказывают-
ся о том, как и за что платить учителю 

[7]. Представлены три формы органи-
зации системы оплаты труда, отзывы и 
видеозаписи «испытуемых». Но у всех 
трех форм есть один недостаток: ни 
одна не основывается на том, что назы-
вается в теории менеджмента «паспорт 
рабочих мест». Паспортизация рабочих 
мест, думается, должна стать еще одной 
задачей реинжиниринга. Суть ведущей 
операции паспортизации следующая: 
оценка каждого рабочего места с точки 
зрения реальных трудозатрат работ-
ников. Они, как справедливо отмечают 
участники дискуссии, у  преподавате-
лей разных дисциплин, с разной напол-
няемостью классов, работающих в раз-
ных школах, расположенных в разных 
территориальных образованиях, – раз-
ные. Но такая первичная процедура, 
обязательная для любой организации, 
для образования стала недостижимой. 
Думается, что благодаря этому экспе-
римент с НСОТ становится инструмен-
том недобросовестных внутришколь-
ных администраторов, а не улучшения 
материального положения учителя.

Приведем некоторые высказывания 
участников, большинство из которых 
зарегистрировано под псевдонимами.

«Уважаемые коллеги! Я учитель фи-
зики с 30-летним стажем. Хочу выска-
зать свое мнение по этому поводу. Вве-
дение НСОТ может вызвать ухудшение 
взаимоотношений внутри учительско-
го коллектива. Стимулирующие выпла-
ты будут разными, что может привести 
к недовольству и конфликтам. Я считаю 
непродуманными коэффициенты веса 
различных предметов. Так, у меня воз-
никло недовольство разницей в оплате 
труда учителей одинаковой квалифика-
ции при одинаковой нагрузке. Одина-
ковыми по сложности могут оказаться 
предметы, на преподавание которых 
отводится различное количество сил и 
времени (ОБЖ и физика). Одна из про-
блем, возникших после введения НСОТ, 
заключается в оценивании учителей с 
помощью не всегда четко прописанных 
критериев стимулирующей оплаты. 
При введении стимулирующей части 
оплаты учитель стал зависим от субъ-
ективного мнения директора и его за-
мов.» 10.02.2012. Ekushova

«У нас оплата как в модели №1. Я  ра-
ботаю в школе более 15 лет, я очень 
люблю свою профессию и горжусь тем, 
что я учитель, но когда мне задают во-
прос о зарплате, мне стыдно... Стыдно 
от того, что государство не ценит этот 
труд и не думает о будущем своей стра-
ны... В школе я взяла такую нагрузку, 
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какую только могли мне дать – 24 часа, 
классное руководство, заведование 
кабинетом, кружок, руководство мето-
дическим объединением учителей, ру-
ководство творческой группой по вне-
дрению ИКТ, пришкольный участок...  
и я понимаю... что физически это очень 
много, а зарплата все равно очень мала 
(воспитываю сына одна). В школе ра-
ботают одни пенсионеры – молодежь 
с трудом выдерживает несколько ме-
сяцев (как жить на такую зарплату?), 
материально-техническая база давно 
не соответствует новым стандартам 
обучения, по программам учим одно, 
а ЕГЭ требует другое... и т.д.» 10.02.2012. 
Татьяна

«Уважаемые представители власти! 
Оплата учителей должна быть полно-
стью понятной и открытой. Она долж-
на быть направлена на поддержание в 

учителях желания не только учить, но 
и воспитывать детей, чтобы формиро-
вать, как это сказано в законе об обра-
зовании, духовно-нравственную лич-
ность. Нельзя учитывать только часы 
или только количество учеников, необ-
ходимо доплачивать за нагрузку – да.  
А вот все сводить к этим довольно 
странным для учителя параметрам 
– крайне глупо. Извините за прямо-
ту. Более того, первый вариант с ба-
зовой оплатой сведется известно к 
чему – оплата по минимуму, а добавка 
директору и ”своим“. И, конечно же, 
никакой объективной оценки вкла-
да. Так что Ваши три варианта оплаты 
или, как Вы называете, модели – не 
подходят по одной только причине 
– ни одна из них не поддерживает 
работу педагогов, вкладывающих в 
детей сердце и душу, воспитывающих 

их в духовно-нравственном ключе.»  
Инна. 10.02.2012.

Таким образом, на основе анализа 
данных проведенного социологиче-
ского исследования описан реально 
присутствующий в практиках обще-
образовательной системы феномен 
власть-иждивенства, дано его опреде-
ление и некоторые механизмы реали-
зации. Показано, что базисным основа-
нием власть-иждивенства продолжает 
оставаться неэффективная технология 
оплаты труда в образовании.  Для ми-
нимизации негативных экстерналий 
от власть-иждивенства может быть ис-
пользован процесс реинжиниринга. 
Его подпроцессами могут стать сле-
дующие:

1) приведение ставок (окла-
дов) в системе образования в соот-
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Современный этап развития эко-
номической деятельности в на-

шей стране определяется коренными 
изменениями форм и методов работы 
предприятий и организаций, успеш-
ность которых тесно связана с резуль-
татами работы компаний, в том числе 
коммерческих банков. Согласно мне-
нию многих российских специалистов 
в области менеджмента, для эффектив-
ного функционирования банковских 
систем необходимо детальное изуче-
ние накопленного зарубежного опыта 
в области управления персоналом, 
теорий мотивации, методов и принци-
пов стимулирования работников, акти-
визации их деятельности [1; 2]. В свою 
очередь, И. Н. Герчикова отмечает, что 
значимость и ценность зарубежного 
опыта состоит не только в том, чтобы 
служить примером для подражания, а в 
основном в том, чтобы быть ключом к 
анализу собственного опыта и на прак-
тике апробировать работу предлагае-
мых зарубежных методик и систем [3].

С переходом России к рыночным 
отношениям стало очевидно, что зако-
ны рыночной экономики предполага-
ют у людей совершенно иные мотивы 

Аннотация

В статье проанализировано влияние мо-
тивационных факторов на эффективность дея-
тельности персонала коммерческих банков. 
Представлена схема формирования системы 
взаимовлияния и взаимосвязи факторов внеш-
ней и внутренней среды коммерческого банка, 
отражены основные принципы формирования 
успешной кадровой политики и создания мо-
тивационного климата. Для определения эф-
фективности работы персонала коммерческих 
банков предлагается внедрение комплекса 
ключевых показателей деятельности (KPI), по-
зволяющего оценить качество выполнения 
должностных обязанностей каждым сотрудни-
ком. Рассмотрен положительный практический 
опыт применения данного метода в россий-
ском коммерческом банке ЗАО МКБ «Моском-
приватбанк».
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ветствие со средним заработком в 
административно-территориальных 
образованиях с учетом паспортиза-
ции рабочих мест для оценки реаль-
ных трудозатрат по всем типам, видам 
образовательных учреждений, по 
всем предметам и предметным обла-
стям ФГОС. До проведения паспорти-
зации рабочих мест для объективи-
зации оценки реальных трудозатрат 
учителей при выполнении государ-
ственно значимых задач в системе об-
разования внедрение системы НСОТ 
должно быть приостановлено;

2) реализация процедуры созда-
ния в управлениях образования всех 
уровней власти информационных 
служб, на которые должен быть воз-
ложен сбор статистической и (или) 
отчетной информации от образова-
тельных учреждений, контроль за 

регламентом ее форм, содержания 
и объемов, а также направление за-
просов в любые управленческие, над-
зорные и прочие структуры для по-
лучения информации бесплатно и в 
кратчайшие сроки;

3) формирование регламента про-
ведения общероссийских и между-
народных олимпиад и конкурсов 
по времени, содержанию заданий 
конкурсантов, срокам проведения 
отборочных этапов, источникам фи-
нансирования участия талантливых 
детей и подростков во всех олимпиа-
дах и конкурсах. Проведение терри-
ториальных олимпиад и конкурсов 
не должно превышать 50% от числа 
общероссийских и международных 
конкурсов, должно финансироваться 
за счет территорий, основываться на 
принципах изначально равных по-

зиций участников при определении 
содержательной базы конкурсных за-
даний. Информация о проводимых 
конкурсных мероприятиях должна 
обобщаться не позднее 1 сентября – 
времени начала нового учебного года, 
и не изменяться до его окончания.

Это далеко не полный перечень 
подпроцессов реинжиниринга. Одна-
ко, думается, что нами представлены 
некоторые его ведущие составляю-
щие.
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и ценности, нежели в экономике социа-
листического общества. Необходимо 
поэтапно реализовывать мероприятия 
в системе управления персоналом.

В условиях высококонкурентной 
и постоянно изменяющейся банков-
ской среды формирование и сохране-
ние персонала с высоким профессио-
нальным и творческим потенциалом 
возможно в случае, если система 
оплаты и стимулирования привле-
кательна для сотрудников и обеспе-
чивает конкурентные преимущества 
на рынке труда. Путь к грамотному 
управлению персоналом, активиза-
ции и повышению эффективности его 
деятельности лежит через понимание 
мотивационных требований людей 
для создания благоприятной и инте-
ресной атмосферы на рабочем месте, 
способствующей продуктивной рабо-
те и повышающей уровень корпора-
тивной культуры кадров.

Особые требования к кадровому 
составу банка обусловлены необходи-
мостью соблюдения принципов нераз-
глашения банковской тайны и сохране-
ния сотрудниками конфиденциальной 
информации [4].

Summary

The article analyzes the influence of motivational 
factors on the effectiveness of staff performance in 
commercial banks. There is provided the scheme for 
forming the system of interference and interaction 
between internal and external factors in commercial 
banks; the fundamental principles of successful staff-
ing policy and creation of motivational climate are 
reflected. To estimate the staff performance of com-
mercial banks the author suggests introducing a sys-
tem of key performance indicators (KPI) that enables 
us to assess job responsibilities performed by every 
employee. There is considered a positive practical 
experience of using this method in the Russian com-
mercial bank ZAO Moskomprivatbank. 
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Мотивация имеет прямое отно-
шение к результатам работы и играет 
важную роль в жизни каждого сотруд-
ника. Раскрывая особенности влияния 
мотивационных программ на деятель-
ность человека, российский ученый 
Э.  А.  Уткин  представляет ее как сово-
купность внутренних и внешних дви-
жущих сил, активирующих человече-
скую деятельность, задающих границы, 
формы, степень интенсивности рабо-
ты, уровень затраты усилий, старания, 
добросовестности, настойчивости и 
придающих ей направленность, ори-
ентацию на достижение определенных 
целей [5; 6]. Система управления моти-
вацией включает в себя материальную 
и нематериальную составляющие. По 
мнению зарубежных авторов, важным 
является применение обеих составляю-
щих мотивационных решений. Однако 
их реализация должна осуществляться 
путем управления на основе приемов, 
методов и стимулов мотивационной 
теории [7].

В этой связи целью нашего исследо-
вания является повышение эффектив-
ности развития кадрового потенциала 
в коммерческом банке с использова-

нием дифференцированного подхода 
к стимулированию сотрудников на 
основе мотивационной политики.

Известно, что материальная часть 
является основным мотивом трудовой 
деятельности и денежным измери-
телем стоимости рабочего времени, 
обеспечивает связь между результа-
тами труда и его процессом, отражает 
количество и сложность труда сотруд-
ников различной квалификации.

В настоящее время в системе мо-
тивации особую значимость для мо-
лодых сотрудников начинают приоб-
ретать социально-психологические 
факторы.

Влияние мотивационной полити-
ки на поведение человека зависит от 
множества параметров и во многом 
может меняться индивидуально по 
принципу обратной связи, влияющей 
на результаты работы. Поэтому в со-
временных условиях стратегически 
важной и актуальной задачей для бан-
ков является создание такой системы 
управления мотивационными пред-
ложениями, которая обеспечивала бы 
эффективную деятельность и дости-
жение поставленных задач, а также 

атмосферу гармоничности функцио-
нирования персонала в целом.

На формирование высококвали-
фицированного банковского персо-
нала оказывает влияние значительное 
количество факторов как внешней, 
так и внутренней среды. Причем воз-
действие совокупности внешних и 
внутренних условий является взаи-
мозависимым процессом и осущест-
вляется по принципу обратной связи 
(рис. 1).

Влияние внешних факторов соз-
дает условия для постановки и ре-
шения стратегических задач, поиска 
оптимальных путей развития банка. 
В настоящих условиях успех банка 
определяется степенью адаптации к 
изменениям, происходящим во внеш-
ней среде (политическим и право-
вым, экономическим, социальным 
и культурным, технологическим). 
Политическая направленность госу-
дарственных программ оказывает 
решающее влияние на текущее раз-
витие банковской системы. Если на 
государственном уровне ставятся 
задачи развития частной собствен-
ности, рыночных отношений, то это 

Рис. 1. Система взаимовлияния и взаимосвязи мотивационных решений и успешности работы банковского персонала
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способствует привлечению и росту 
частного банковского капитала, уве-
личению численности кредитных 
учреждений. Отсутствие поддержки 
государством работы банковской си-
стемы приводит к задержке развития 
банков, оттоку капитала за границу. 
Среди факторов внешней среды наи-
большее влияние оказывают государ-
ственные законы и нормативные акты 
правового порядка. Состояние бан-
ковского сектора значительно зави-
сит от экономического положения в 
стране. Так, в период экономического 
кризиса, усиления инфляции, дефи-
цита госбюджета и местных финансов 
замедляется развитие банковской 
системы из-за снижения потребно-
сти в банковских услугах, в том числе 
уменьшается приток сбережений на-
селения, предприятия прекращают 
вести свою деятельность, снижается 
спрос на кредитные ресурсы.

Социальные и культурные фак-
торы непосредственно влияют на 
формирование стратегии банковской 
деятельности. В условиях создавшей-
ся ситуации на рынке банковских 
услуг позиционирование продуктов 

Рис. 2. Функциональная взаимосвязь внутренних переменных

оргАНИзАцИя упрАВлеНИя

целИ МоТИВАцИоННоЙ полИТИКИ

Финансовые ресурсы задачи Технология Маркетинг

Структураусловия труда

Бизнес-процессыСодержание труда

персонал

ЭФФеКТИВНоСТЬ КАДроВого поТеНцИАлА

КорпорАТИВНАя
КулЬТурА

коммерческого банка базируется в 
основном на социальном статусе по-
требителя.

Технология совершенствования 
работы банков является одновремен-
но фактором внутренней и внешней 
среды. В качестве внешнего факто-
ра она отражает уровень научно-
технического развития, который 
оказывает влияние на банковский 
процесс в областях автоматизации, 
информатизации, стандартизации и 
др. Технологические нововведения 
особенно влияют на эффективность 
создания и продажи банковской про-
дукции, на скорость устаревания про-
дукта, на тактику сбора, хранения и 
распределения информации, а также 
на то, какого рода услуги и новые про-
дукты могут ожидать потребители от 
банка.

Экономическая эффективность 
работы коммерческих банков также 
значительно зависит от внедрения 
инноваций и достижений научно-
технического прогресса.

Внутренние переменные (см. рис.1) 
являются ситуационными факторами 
внутренней среды коммерческого 

банка, которые в большей степени 
являются контролируемыми и ре-
гулируемыми параметрами. Основ-
ными внутренними переменными, 
требующими повышенного внимания 
со стороны руководства, выступают  
цели, структура, задачи, технология 
и персонал. Кроме того, внутренние 
факторы являются результатом управ-
ленческих решений, принимаемых 
для повышения эффективности функ-
ционирования банковской системы 
(создание благоприятных условий 
труда и корпоративной атмосферы, 
определение стиля управления и со-
держания труда для каждой группы 
сотрудников, создание системы ком-
муникации для оперативного обмена 
информацией).

Учитывая вышеизложенное, глав-
ной задачей руководителей (менед-
жеров) в коммерческом банке можно 
назвать формирование качественной 
внутренней среды. Такие условия смо-
гут обеспечить успешное выполне-
ние персоналом поставленных целей, 
а также, используя разнообразные 
формы и методы мотивационной по-
литики, позволят достигать высоких  
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чае, если она грамотно разработана и 
правильно используется на практике.

Мотивационная политика ком-
мерческих банков проводится в сле-
дующих направлениях: материальное 
и нематериальное стимулирование, 
оценка морально-психологического 
состояния сотрудников, внедрение 
инноваций в области стимулирования 
сотрудников и повышения эффектив-
ности работы кадров. Материальная 
мотивация в современном коммерче-
ском банке представляет собой ком-
пенсационный пакет, который состоит 
из постоянной, переменной части и со-
циального пакета. Система материаль-
ного стимулирования является наибо-
лее объективным методом мотивации, 
поэтому разработка и внедрение спра-
ведливой и подходящей для сотрудни-
ков системы оплаты  способствует  по-
вышению уровня трудовой мотивации 
персонала и росту эффективности и 
конкурентоспособности банка в це-
лом. Нематериальная мотивация пер-
сонала ориентирована на использова-
ние интеллектуального, морального, 
кадрового и прочих стимулов. Содер-
жание морально-психологического 
состояния сотрудников составляют 
моральные и психологические каче-
ства, отражающие психологическую 
готовность и способность сотрудни-
ков и служебных коллективов решать 
поставленные задачи. Существует пря-
мая взаимосвязь между эффективно-
стью деятельности коллектива и его 
социально-психологическим клима-
том. Систематическая работа руково-
дителя по поддержанию благоприят-
ного рабочего климата выражается в 
доведении до сведения сотрудников 
общих целей и выполняемых задач, 
соблюдении традиций и моральных 
ценностей банка, формировании меж-
личностных отношений сотрудников в 
процессе их совместной деятельности. 
Значение внедрения инноваций в мо-
тивационной политике коммерческих 
банков постоянно возрастает в связи с 
высокой конкуренцией в сегменте бан-
ковских сотрудников на рынке труда. 
Для удержания квалифицированных 
кадров банкам приходится внедрять 
разнообразные новшества в системе 
стимулирования труда, при этом со-
храняя рациональность в затратах на 
оплату труда.

В настоящее время все большую 
популярность в коммерческих банках 
приобретает система мотивации KPI 
(Key Performance Indicators), основан-

результатов деятельности при под-
держании стабильно высокого уров-
ня функциональной и психологиче-
ской подготовки сотрудников всех 
звеньев.

Внутренние факторы структурно 
взаимосвязаны и оказывают влияние 
друг на друга.

Представленная схема (рис. 2)
отражает взаимосвязи внутренних 
составляющих, оказывающих влия-
ние и одновременно формирующих 
эффективную кадровую политику 
банковской системы. Управленче-
ский аппарат  коммерческого банка 
определяет цели, согласно которым в 
зависимости от финансовых ресурсов 
и технологий формируются задачи, 
разрабатывается комплекс маркетин-
га. В свою очередь, задачи, структура, 
бизнес-процессы, персонал, содержа-
ние и условия труда являются состав-
ляющими корпоративной культуры, 
которая является одним из базовых 
элементов мотивации  персонала, 
оказывает прямое воздействие на 
эффективность кадрового потенциа-
ла [8]. При этом предполагается, что 
банковская организация является 
открытой регулируемой системой. 
Поэтому возможно корректирование 
принимаемых решений, формируемых 
под воздействием внешних факторов. 
Успешность деятельности организа-
ции, слаженность механизма работы 
внутренних переменных может быть 
индикатором правильно выбранной 
стратегии. Внутренние переменные 
обычно называют социотехническими 
подсистемами, так как они содержат 
социальный компонент (человеческий 
фактор) и технический (другие вну-
тренние переменные).

Таким образом, данную схему 
можно рассматривать как принцип 
моделирования внутренних социотех-
нических подсистем банковской орга-
низации.

Мотивация персонала в процессе 
управления коммерческим банком 
является одним из самых сложных на-
правлений деятельности менеджеров. 
Слаженное функционирование бан-
ковской системы при условии прове-
дения качественной мотивационной 
политики побуждает каждого конкрет-
ного сотрудника и коллектив в целом 
к достижению как личностных, так и 
общих целей банка. Таким образом, 
повышение эффективности кадрового 
потенциала с помощью инструментов 
системы мотивации возможно в слу-
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ная на комплексе ключевых показате-
лей деятельности. В первую очередь 
KPI позволяет оценить эффективность 
работы каждого сотрудника банка, 
ориентируя его на достижение ре-
зультата путем использования раз-
личных стимулов [9; 10]. Такой подход 
активизирует интерес и повышает от-
ветственность каждого банковского 
работника при выполнении должност-
ных обязанностей.

Так, в ЗАО МКБ «Москомприват-
банк» в 2010 г. на базе комплекса KPI 
для качественной оценки эффектив-
ности деятельности каждого отдель-
ного сотрудника и подразделений 
была разработана Единая система 
показателей (ЕСП) с учетом особен-
ностей работы коммерческого банка. 
Для оценки взаимодействия и взаи-
мовлияния факторов внутренней и 
внешней среды, а также для обеспе-
чения тесной интеграции всех бан-
ковских продуктов были отобраны 
20 показателей. Эти показатели были 
ранжированы по степени значимости 
и разделены на стратегические и не-
стратегические.

Наиболее весомым стратегиче-
ским показателем (12,5% удельного 
веса в системе) является объем об-
щей бюджетной прибыли на одного 
сотрудника. Также к стратегическим 
показателям относятся количество 
платежных кредитных карт на одно-
го сотрудника, количество активных 
счетов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в расчете 
на одного сотрудника и пр.

Нестратегическими считаются те 
показатели, доля которых составляет 
менее 3,5% в общем объеме: прирост 
объема ресурсной базы в расчете на 
одного сотрудника, доходность по 
неторговым операциям на одного со-
трудника и др.

Система ЕСП предусматривает 
прямую зависимость переменной 
части оклада от качества выполне-
ния вышеназванных показателей, 
индексацию с учетом перевыпол-
нения плановых нормативов,  что 
способствует материальной заин-
тересованности сотрудников. Вне-
дрение комплекса ЕСП позволило 
увеличить объем общей бюджетной 
прибыли на одного сотрудника на 
2,3%, повысить производительность 
труда персонала в количественном 
выражении проданных банковских 
продуктов на одного сотрудника на 
3,4% по итогам 2010 г.

Таким образом, использование си-
стемы мотивации, основывающейся на 
ключевых показателях эффективности 
деятельности сотрудников в услови-
ях конкретного коммерческого банка 
(ЗАО МКБ «Москомприватбанк»), по-
зволило обеспечить внутренний моти-
вационный климат, способствующий 
развитию взаимосвязи целей банка 
с развитием кадрового потенциала, 
измерить эффективность работы со-
трудников, в том числе в финансовых 
показателях, стимулировать работни-
ков, имеющих разный мотивационный 
профиль, применяя материальные и 
нематериальные виды мотивации и их 
комбинации.

Безусловно, окончательная оценка 
влияния мотивации на трудовые ре-
сурсы, основывающаяся на новых под-
ходах, системах показателей, требует 
проверки временем, дополнительных 
исследований результативных пара-
метров. В этой связи целесообразно 
продолжить изучение динамики, с ко-
торой изменяется эффективность ра-
боты коммерческих банков, внедряю-
щих мотивационные нововведения. 
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Аннотация

В статье рассмотрены и обобщены взгля-
ды современных отечественных экономистов 
на сущность, виды и содержание функций за-
работной платы, дана их оценка. Предложен 
авторский подход к трактовке, видам, содер-
жанию и классификации функций заработной 
платы.

Для успешного решения вопро-
сов организации, регулиро-

вания и повышения эффективности 
заработной платы в современных 
экономических условиях необходимо 
достаточно четко уяснить, что сущ-
ность заработной платы раскрывается 
в органически присущих ей функциях, 
установить их виды и содержание, вы-
полнить классификацию по наиболее 
существенным признакам.

В большинстве публикаций, посвя-
щенных проблемам заработной платы, 
отсутствует трактовка понятия функций 
заработной платы, а те, что встречаются 
в отдельных экономических изданиях, 
отражают авторское их понимание.

Так, А. И. Рофе считает, что под 
функциями заработной платы пони-
мают особенности ее воздействия на 
социально-экономические процессы в 
обществе [1. С. 313]. Т. А. Рябчикова от-
мечает, что функции – это конкретные 
задачи, которые выполняет заработ-
ная плата как экономический элемент 
[2.   С.  33]. По мнению Б. Г. Мазманова, 
применительно к заработной плате 
функция означает деятельность, прису-
щую данной экономической категории 
[3. С. 30]. Более четкое определение 
функций заработной платы дает Т. Ю. 
Перевалова, которая рассматривает 
функции не просто как внешние про-
явления свойств заработной платы, а 
как «работающие функции», выполняю-

щие «полезную работу», при этом сами 
функции заработной платы принима-
ются как «развивающиеся понятия» и в 
основе их эволюции лежат меняющие-
ся объективные реальности сферы тру-
довых отношений [4. С. 6].

Заработная плата как экономиче-
ская категория обладает свойствами, 
которые имеют конкретное проявле-
ние в определенных экономических 
условиях и рассматриваются в эконо-
мической литературе через призму ее 
функций. При этом еще А. Смит, Д.  Ри-
кардо, К. Маркс отмечали, что содер-
жание функций оплаты труда на уров-
не отдельного работника, его семьи, 
предприятия, отдельного рынка труда, 
с одной стороны, и экономики в целом, 
с другой стороны, может существенно 
различаться.

Среди современных отечественных 
экономистов также нет единого мне-
ния о количестве, видах и содержании 
функций заработной платы. Извест-
ный петербургский ученый-экономист 
Б.  М.  Генкин считает, что заработная 
плата выполняет пять основных функ-
ций: воспроизводственную, учетную, 
регулирующую, социальную и мотиви-
рующую [5. С. 27]. Его мнение о количе-
стве функций разделяет В. П. Пашуто, но 
учетную и мотивирующую функции он 
заменяет на измерительную и стимули-
рующую соответственно [6. С. 273]. 

В. Г. Золотогоров также выделяет 
пять функций, но несколько в ином 
составе: к воспроизводственной и сти-
мулирующей функциям он добавляет 
распределительную, разместительную 
и функцию формирования платежеспо-
собного спроса [7. С. 270]. В отличие от 
этих авторов Б. Г. Мазманова и В. А. Вол-
гин рассматривают только четыре функ-
ции заработной платы и практически 
единодушны по их составу, добавляя к 
воспроизводственной и стимулирую-
щей функциям только регулирующую 
и социальную, хотя регулирующую 
функцию Н. А. Волгин характеризует 
как учетно-производственную [8. С. 23].  
Е. Смирнова утверждает, что заработ-
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ная плата в рыночных условиях вы-
полняет семь функций. Кроме функций, 
рассмотренных Золотогоровым, она 
добавляет еще две: статусную и функ-
цию обеспечения социальных накопле-
ний (источника страховых социальных 
рисков) [9. С. 15–17].

Согласно концепции реформирова-
ния заработной платы, предложенной 
Институтом труда Минтруда России, за-
работная плата выполняет только три 
функции: воспроизводственную, сти-
мулирующую и регулирующую [10]. Эту 
позицию разделяют А. А. Сперанский 
и Н. В. Драгункина [11], Г. Ю. Дубянская 
[12], А. С. Головачев [13]. Однако Р. А. 
Яковлев и Ю. П. Кокин выделяют толь-
ко две основные функции заработной 
платы: воспроизводственную и сти-
мулирующую, которые, по мнению 
Ю. П. Кокина, реализуют достижение 
единой цели   – регулярного воспро-
изводства труда и авансированного 
капитала [14; 15]. Обобщая ключевые 
публикации  «Российского экономиче-
ского журнала» по вопросам оплаты 
труда, А. Иевлев относит к функциям, 
присущим заработной плате в рыноч-
ной экономике, четыре основные: вос-
производственную, стимулирующую, 
доходообразующую и регулирующую 
[16. С. 93–95]. Т. А. Рябчикова отмечает 
что, помимо трех функций заработной 
платы: воспроизводственной, стимули-
рующей и регулирующей, выделяемых 
современными научными школами, 
следует принимать во внимание  та-
кую важную функцию, выполняемую 
заработной платой, как «быть долей в 
совокупных издержках производства» 
(которую Н. А. Волгин называет учетно-
производственной [8], а Р. Подовалова – 
производственно-долевой [17]), а также 
статусную функцию. Несколькими года-
ми ранее рассмотренных публикаций 
Т. Ю. Перевалова, выполняя исследо-
вание вопросов методологии и теории 
функционального аспекта заработной 
платы, кроме воспроизводственной и 
стимулирующей функций выделяет еще 
десять: доходообразующую, функцию 

потребления и накопления, баланси-
рующую, учетно-производственную, 
информационную, аллокационную, 
социально-классовую, идентифика-
ционную, профессионально-ориен-
тационную и морально-этическую [4]. 
Еще большее количество функций зара-
ботной платы рассматривает Ю. М. Оси-
пов [18. С. 272].

Следует отметить, что разные 
наименования функций зачастую по 
смыслу дублируют друг друга, и в этой 
связи при классификации есть смысл 
объединить ряд обозначенных функ-
ций под одним наименованием. Так, 
например, учетная функция по смыслу 
могла бы объединить в себе такие на-
звания, как учетно-производственная, 
учетная, измерительная. В экономиче-
ской литературе кроме рассмотренных 
функций встречаются и такие, как учет-
ная, которая «обусловлена системой 
формирования затрат на продукцию» 
[5]; учетно-производственная, характе-
ризующая «меру участия живого труда 
в процессе образования цен продук-
та, его долю в совокупных издержках 
производства»  [8]; измерительная как 
«оценочный показатель трудового 
вклада каждого работника и затрат тру-
да в производстве продукта труда» [6]; 
разместительная, которая позволяет 
оптимизировать размещение трудовых 
ресурсов по отраслям, районам, пред-
приятиям [7].

Б. Г. Мазманова, анализируя выборку 
наиболее типичных поводов к трактов-
ке функций заработной платы, отмечает, 
что в основе большинства из них лежат, 
как правило, одни и те же  источники 
информации и что перечень функций 
заработной платы весьма обширен, но 
далеко не исчерпывающ [19]. 

Обобщая мнение отечественных 
ученых-экономистов о количестве функ-
ций, выполняемых заработной платой, 
мы подготовили сводную таблицу. Сле-
дует отметить, что в таблице представ-
лены наиболее распространенные наи-
менования функций заработной платы. 
При этом часть наименований была 
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объединена, если значение функции 
по смыслу совпадало. Так, например, 
большинство авторов в своих работах 
выделяют стимулирующую функцию 
заработной платы, но есть эксперты, 
которые  называют данную функцию 
мотивирующей. В таблице данные 
названия объединены. Если наиме-
нование функции, используемое кон-
кретным автором, несколько отлича-
ется, но по сути соответствует более 
общепринятому, то в таблице в строке 
данного эксперта указан авторский 
вариант. Из таблицы можно сделать 
вывод, что отечественные специали-
сты практически единодушно относят 
к основным функциям прежде всего 
воспроизводственную, стимулирую-
щую и регулирующую. Но следует от-
метить, что А. С. Головачев, в отличие 
от других экономистов, считает рас-
сматриваемые функции заработной 
платы функциями ее организации.

Все функции заработной платы вза-
имосвязаны, и каждая их них раскры-
вает то или иное свойство заработной 
платы, уточняя, дополняя, а то и исклю-
чая одна другую. Вопрос о количестве 
и содержании функций заработной 
платы  в отечественной экономиче-
ской литературе даже не обсуждается. 
Каждый автор решает этот вопрос са-
мостоятельно. Не поднимается также 
вопрос о том, являются ли эти функции 
функциями заработной платы или это 
функции ее организации. С научной 
точки зрения эти вопросы представля-
ют не только теоретический интерес, 
их решение имеет практическое значе-
ние, поскольку от полноты реализации 
функций заработной платы зависит не 
только уровень оплаты труда, но и по-
литика заработной платы, уровень жиз-
ни населения.

Для анализа реализации функций 
заработной платы в современных усло-

виях развития отечественной эконо-
мики необходимо определить и четко 
обосновать количество функций, при-
сущих заработной платы, и их конкрет-
ное содержание и проявление.

Если взять за основу экономиче-
скую сущность заработной платы и 
опираться не только на теорию, но и 
на практику; если исходить из тех функ-
ций, которые представлены в табли-
це  и наиболее часто и подробно рас-
сматриваются в трудах отечественных 
экономистов, то можно ограничиться 
пятью функциями. К ним относятся вос-
производственная, стимулирующая, 
регулирующая, социально-статусная и 
измерительная.

Воспроизводственная функция за-
ключается в обеспечении работников и 
членов их семей денежными средства-
ми, необходимыми и достаточными для 
восстановления, развития и воспроиз-
водства рабочей силы. Степень реали-

Источник

Функции заработной платы

воспроиз-
водственная

регули-
рующая

стимули-
рующая

социальная учетная
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ние платеже-

способного 
спроса
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социальных 
накоплений
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образующая
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морально-
этическая
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г. ю. дубянская + + +        
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+ +
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учетно- 
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функция  

потребления
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функция 

накопления
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институт труда 
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Сводный перечень функций заработной платы, выделяемых отечественными экономистами
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зации воспроизводственной функции 
можно оценить, например, по отноше-
нию среднемесячной заработной пла-
ты к уровню прожиточного минимума 
или минимального потребительского 
бюджета. Так в  отраслевом соглашении 
по машиностроительному комплексу 
Росси на 2011–2013 гг. присутствует 
следующая формулировка, отражаю-
щая обязательства работодателя в ча-
сти поддержания воспроизводствен-
ной функции заработной платы: «п. 

5.3.9. Повышение средней заработной 
платы до 1 июля 2012 г. до уровня не 
менее 3 прожиточных минимумов тру-
доспособного населения в субъекте 
РФ, на территории которого находится 
Организация».

Стимулирующая функция харак-
теризует уровень заработной платы, 
обеспечивающий материальную за-
интересованность работников в затра-
тах своего труда и его результатах. Но 
следует отметить, что стимулирующая 

функция лишь тогда хорошо выполняет 
свою роль, когда воспроизводственная 
реализована в полной мере, обеспечи-
вая жизненные потребности работника 
и его семьи. В этом проявляется взаи-
мосвязь двух функций.

Регулирующая функция проявляет-
ся в распределении заработной платы в 
соответствии с количеством и качеством 
труда, между видами экономической 
деятельности, категориями работников, 
территориальными образованиями, в 

Рис. 1. Группировка функций заработной платы

Функции заработной платы

Воспроизводственно-
доходообразующий

блок

Воспроизводственная

регуляционно-
стимулирующий

блок

Социально-классовый
блок

Доходообразующая

Функция потребления

Функция накопления

Стимулирующая

Балансирующая

Информационная

Аллокационная

учетно-
производственная

Социально-классовая

Морально-этическая

Идентификационная

профессионально-ориентационная

Рис. 2. Классификация функций заработной платы

Функции заработной платы

по уровням реализации по  экономическому содержанию

Воспроизводственная

Стимулирующая

регулирующая

Социально-статусная

Измерительная

Микроуровень

Макроуровень

по наазначению

по содержанию
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размещении рабочей силы, спроса и 
предложения ее на рынке труда. Эта 
функция занимает промежуточное по-
ложение между воспроизводственной и 
стимулирующей функциями, выполняя 
интегрирующую роль в целях достиже-
ния баланса интересов основных соци-
альных партнеров (работника, работо-
дателя, государства). 

Социально-статусная функция ха-
рактеризует распределение работни-
ков по уровню их заработной платы на 
различные социальные группы и опре-
деляет положение (статус) каждого в 
этой группе. Также, по мнению ряда ав-
торов, социальная функция предпола-
гает обеспечение социально справед-
ливой дифференциации заработной 
платы путем перераспределения де-
нежных доходов между высоко- и низ-
кооплачиваемыми слоями населения.   
Однако социальная функция не должна 
противоречить воспроизводственной 
и стимулирующей. Перераспределение 
заработной платы в пользу низкоопла-
чиваемых работников снижает трудо-
вую мотивацию,  заинтересованность 
высококвалифицированных работни-
ков в обеспечении эффективной рабо-
ты организации.

Измерительная (учетная) функция 
представляет собой использование за-
работной платы для измерения уровня 
оплаты труда каждого работника, сред-
ней заработной платы по предприяти-
ям, видам деятельности, по территори-
ям, по категориям работающих.

Предложенная трактовка функций 
заработной платы не является един-
ственно возможной и бесспорной, но 
она позволяет использовать количе-
ственные параметры для характери-
стики проявления на практике каждой 
функции и  оценки степени ее реализа-
ции, хотя и не дает пояснения и обосно-
вания проводимой группировки функ-
ций заработной платы.

Для исследования реализации 
функций заработной платы необходи-
мо не только изучение их количества 
и содержания, но и достаточно четкая 
классификация. Однако в экономиче-
ской литературе,  в теории и практике 
вопросу классификации функций зара-
ботной платы практически не уделяет-
ся внимания.

Представляет интерес иссле-
дование функционального аспек-
та заработной платы, выполненное 
Т.   Ю.  Переваловой, которая все рас-
сматриваемые функции сводит в три 
блока: воспроизводственно-доходный, 

регуляционно-стимулирующий и соци-
ально-классовый [20; 21]. При этом в 
каждом блоке выделяется опорная 
функция, а остальные базируются на ее 
содержании, дополняют и развивают 
представление о ней.

Предлагаемую Т. Ю. Переваловой 
группировку функций заработной пла-
ты можно представить в виде схемы 
(рис. 1). Однако разработанная Т. Ю.  Пе-
реваловой концепция заработной 
платы как «пучка» (системы) функций, 
предложенное количество функций и 
их сведение в три блока не нашли свое-
го дальнейшего развития ни в теории, 
ни в практике заработной платы, если 
судить по публикациям, посвященным 
вопросам заработной платы в отече-
ственной печати. 

Для экономической оценки уровня 
реализации функций заработной платы 
предлагается использовать классифи-
кацию рассмотренных пяти функций по 
двум признакам:

1) по экономическому содержанию 
заработной платы;

2) по уровням реализации функций 
заработной платы.

Исходя из экономического содер-
жания заработной платы, ее функции 
можно разделить на две группы: по на-
значению и по использованию.

В первую группу следует включить 
функции, раскрывающие сущность за-
работной платы как экономической 
категории: воспроизводственную и 
стимулирующую.

Ко второй группе можно отнести 
функции, характеризующие использова-
ние заработной платы для выполнения 
связанных с ней определенных задач: 
регулирующую, социально-статусную и 
измерительную.

Для определения реализации функ-
ций заработной платы целесообразно 
выделить два уровня: макроуровень 
(федеральный, региональный) и ми-
кроуровень (предприятие, организа-
ция). Наиболее четко идея о различных 
функциях и последствиях действий от-
дельных экономических процессов на 
макро- и микроэкономическом уровне 
обоснована Дж. М. Кейнсом, который 
подчеркивал, что отсутствие проблем 
реализации продукции у отдельных 
производителей не означает отсут-
ствие проблем реализации реального 
объема производства в экономике. 
Функции сбережений принципиально 
различаются в макро- и микроэконо-
мике. Так, рост сбережений отдельной 
семьи может повышать ее богатство и 
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благосостояние. И наоборот, парадокс 
бережливости состоит в том, что рост 
сбережений в экономике, если она 
находится в состоянии неполной за-
нятости производственных ресурсов, 
представляет собой изъятия, утечки, 
которые, если они не будут исполь-
зованы как инвестиции, сократят со-
вокупные расходы и, следовательно, 
определят тенденцию к сокращению 
в экономике равновесного объема 
производства, доходов и занятости. 
Изменения в структуре и источниках 
доходов наемных работников, про-
исшедшие в последней трети XX века 
в высокоразвитых странах, также по-
зволяют выявить некоторые макро- и 
микроэкономические аспекты функций 
оплаты труда [22].

Распределение функций заработ-
ной платы по группам и уровням клас-
сификации представлено на рис. 2.

Основные функции заработной пла-
ты – воспроизводственная и стимули-
рующая – реализуются на микроуров-
не, поскольку именно на предприятиях 
формируется размер заработной платы 
в соответствии с принятыми в органи-
зации локальными нормативными 
актами (положение об оплате труда, 
положение о премировании, коллек-
тивный договор).

Регулирующая функция реализует-
ся как  на микро-, так и на макроуровне. 
На макроуровне осуществляется регу-
лирование заработной платы в зависи-
мости от сложности и ответственности 
труда, уровня квалификации работни-
ка, условий труда, категории персона-
ла и других факторов. На макроуровне 
регулирование заработной платы осу-
ществляется по видам экономической 
деятельности, по федеральным окру-
гам и муниципальным образованиям  
в субъектах РФ.

Социально-статусная функция реа-
лизуется на макроуровне и проявля-
ется в распределении работников на 
социальные группы и внутри каждой 
группы по уровню заработной платы. 
Это распределение характеризует диф-
ференциацию заработной платы.

Измерительная функция реали-
зуется на микроуровне и проявляет-
ся в виде количественной величины 
уровня заработной платы каждого 
работника, общего фонда заработной 
платы и средней заработной платы 
по категориям работников персонала 
и по предприятию. На макроуровне 
осуществляется определение средней 
номинальной заработной платы по 
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экономике в целом, по видам экономи-
ческой деятельности, по федеральным 
округам и по муниципальным образо-
ваниям в субъектах РФ.

Таким образом, степень реализации 
макроэкономических функций создает 
предпосылки для реализации микро-
экономических функций заработной 
платы и может служить критерием ре-
зультативности государственного регу-
лирования оплаты труда.

Предлагаемая классификация функ-
ций заработной платы необходима для 
разработки методического подхода к 
анализу их реализации, осознания их 
значимости и использования в процес-
се организации и регулирования зара-
ботной платы в практике современных 
предприятий и отечественной эконо-
мике в целом. 



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 /

11
–1

2/
39

–4
0/

2
0

1
2

26 Тема номера              РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

 
Влияние демографических 
изменений на структуру соцпакета 
(на примере США и россии)

орлова наталья андреевна
Аспирант кафедры экономики труда 
и трудовых ресурсов 

санкт-петербургский 
государственный университет 
экономики и финансов 
191023, рФ, г. санкт-петербург,  
ул. Cадовая, 21
Тел.: (812) 310-46-32
E-mail: orloviy@mail.ru

Ключевые слова

старение населения

социальный пакет 

льготы и компенсации

вознаграждение 

пенсионная программа 

социальная безопасность 

социальное страхование

Аннотация

Статья посвящена тенденциям рынка тру-
да, влияющим на состав и структуру социаль-
ного пакета организации, в частности, одной из 
самых заметных на сегодняшний день тенден-
ций – старению населения. Изменения в соста-
ве и структуре соцпакета, вызванные демогра-
фическими изменениями, рассматриваются на 
примере США и России.

Вознаграждения, предоставляе-
мые компанией своим сотруд-

никам, находятся в непосредственной 
связи со структурой рабочей силы, 
представленной в данной организа-
ции, а также со всеми особенностями 
и потребностями этой рабочей силы 
и основными тенденциями рынка 
труда. Именно эта связь, вследствие 
соответствия соцпакета нуждам ра-
ботников, позволяет системе воз-
награждений быть эффективной и 
выполнять свои основные задачи 
– привлечь и удержать лучших со-
трудников, мотивировать персонал 
к более производительному труду, 
помогать организации нести соци-
альную ответственность. Эти законо-
мерности имеют общий характер, од-
нако, как показывает анализ практики 
применения социальных пакетов в 
разных странах, негосударственные 
механизмы воспроизводства рабо-
чей силы имеют свои особенности 
в зависимости от мер государствен-
ного стимулирования и поощрения 
работодателей. Самыми заметными 
тенденциями рынка труда США, ко-
торые влияют на структуру рабочей 
силы и, следовательно, на структуру 
предлагаемого работодателями соц-
пакета, на данный момент являются,  
во-первых, демографические изме-
нения (в частности, старение населе-
ния), во-вторых, поиск баланса между 
работой и семьей, а в-третьих, глоба-
лизация и интернационализация биз-
неса, а следовательно, и рынка труда.

Остановимся подробней на связи 
демографических изменений и струк-
туры соцпакета в США и сравним опыт 
одной из высокоразвитых стран мира 
с отечественным опытом. 

Как уже говорилось ранее, са-
мыми заметными изменениями аме-
риканского рынка труда на данный 
момент являются демографические 
изменения, а первейшая из тенден-
ций – старение населения. Предста-
вители демографического взрыва, 
произошедшего после Второй ми-

ровой войны, – люди, родившиеся 
между 1946 и 1964 гг., – составляют 
непропорционально большую часть 
всей рабочей силы, и именно сейчас 
первые из них достигли своего пен-
сионного возраста, остальные же на-
ходятся на его пороге. Вследствие 
перекоса распределения по возрасту 
рабочей силы в сторону работников 
предпенсионного возраста, потреб-
ности и предпочтения которых могут 
отличаться от потребностей и пред-
почтений более молодых сотрудни-
ков, структура соцпакета в США изме-
нилась определенным образом. Все 
больше людей признает тот факт, что 
последняя треть жизни, так называе-
мый «третий возраст», требует так же 
много внимания и планирования, как 
обучение и подготовка («первый воз-
раст») и профессиональное развитие 
и переподготовка («второй возраст»). 
Около 30 лет назад в США и Велико-
британии началось движение по удо-
влетворению потребностей пожилых 
людей. Среднестатистический рабо-
тающий мужчина во многих развитых 
странах выходил на пенсию в возрас-
те 65 лет, при этом его здоровье уже 
было подорвано, предполагаемая 
продолжительность жизни была до-
вольно низкой (особенно если он был 
рабочим), пенсия – небольшой или ее 
совсем не было. В настоящее время 
положение дел изменилось корен-
ным образом. Многие американцы 
продолжают работать значительно 
дольше после достижения пенсион-
ного возраста на той же работе или 
даже меняют профессию. 50 лет назад 
пенсии были небольшими и экономи-
ческое выживание становилось смыс-
лом жизни многих пожилых людей. 
Сейчас пенсии, которые выплачива-
ются работодателями, и пособия соци-
ального страхования, выплачиваемые 
правительством, хотя и недостаточны 
для многих, но все-таки позволяют 
обеспечить достойное существова-
ние  [1]. Поскольку количество квали-
фицированных кадров сокращается 
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Demodraphic Trends and Their 
Impact on Employee Benefits 
(american and Russian Experience)

Benefits provided by the company 
to its employees are closely linked 

to the structure of workforce in this or-
ganization as well as to the workforce 
characteristics and main trends in the 
labour market. Given the employee ben-
efits package meets staff needs it is this 
linkage that makes the system of rewards 
efficient and ensures attaining its pri-
mary goals: to attract and retain the best 
personnel, motivate them to work more 
productively, help the company shoulder 
social responsibility. These regularities 
are of general character, yet having ana-
lyzed the practice of employee benefits 
packages in different countries we can 
conclude that non-state mechanisms for 
workforce reproduction have their spe-
cifics depending on what measures to 
stimulate and encourage employers the 
state takes. Currently the most prevailing 
trends in the USA labour market which 
influence the workforce structure and, 
consequently, the structure of employee 
benefits package provided by companies 
include, firstly, demographic changes 
(particularly, population ageing), second-
ly, necessity to balance work and family, 
and,  thirdly, internationalization and glo-
balization of business, and, hence, that of 
labour market.

Let us discuss in more detail the link 
between demographic changes and the 
structure of employee benefits package, 
and compare the experience of one of the 
most developed economies with domes-
tic practices.

As it has already been mentioned 
above, the most noticeable changes in 
the American labour market are demo-
graphic changes, and the strongest trend 
appears to be population ageing. Mem-
bers of baby-boom generation (people 
born in the period of 1946 – 1964) make 
up a disproportionately large part of the 
workforce, and some of them have al-
ready reached their pension age, whereas 
the rest are on the verge of retirement. 
Because of the skewed age distribution 
in workforce in the favour of workers ap-
proaching retirement age whose needs 
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Summary

The paper looks at the labour market trends 
influencing the structure of employee benefits 
package. Particularly, it discusses the most 
significant tendency in the market – population 
ageing. The changes in the structure of employee 
benefits package triggered by this trend are 
studied on the basis of American and Russian 
experience.

and preferences may differ from those of 
younger employees, the structure of em-
ployee benefits package in the USA has 
changed in a certain way. An increasing 
number of people acknowledges the fact 
that the last third of life, the so called “the 
third age” , requires the same amount of 
planning and attention as education and 
training (“the first age”) and career de-
velopment and re-training (“the second 
age”). Around 30 years ago in the USA and 
Great Britain the movement for satisfac-
tion of the older people needs emerged 
out of this concern. At that time an aver-
age man in many developed countries 
retired at 65, with his health being frail, 
life expectancy rather low (especially if 
he had a blue-collar job), and entitled 
to a very small pension if it was at all. By 
the moment this situation has changed 
radically.  Many Americans continue to 
work substantially longer after their pen-
sion age in the same field or even could 
change their jobs. 50 years ago pensions 
were small, so economic survival tended 
to become the meaning of the older 
people’s lives. Nowadays pensions paid 
by employers, and allowances provided 
by the government may not seem to be 
sufficient for everybody, yet could satisfy 
basic needs [1]. Moreover, as the num-
ber of well qualified staff is decreasing in 
most of economic sectors, and employers 
admit that older people tend to be more 
reliable and work more productively than 
younger personnel, the chances for older 
people to get a part-time or even full-time 
job are growing.

Pensioners amount to around one 
third of American population. Their physi-
cal and mental health permits them to be 
an important and active part of the soci-
ety and with their increasing understand-
ing of their significance and potential it 
could become even stronger and more in-
fluential. Americans are apt to recognize 
the problem of the “third age” and simul-
taneously they are realizing that it is es-
sentially important to offer adequate op-
portunities to the population of this age 
group in order to ensure social security. 
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во многих отраслях промышленности, 
а работодатели признают, что у пожи-
лых работников нередко отмечается 
более высокая производительность 
труда и они зачастую более надежны 
в работе, возможности для пожилых 
людей получить работу на неполную, 
а иногда и на полную ставку увеличи-
ваются.

Пенсионеры сейчас составляют 
около трети населения Америки. Их 
физическое и умственное здоровье 
позволяет им считаться важной и по-
тенциально активной частью обще-
ства, которая, по мере того как она 
осознает свое значение и потенциал, 
может организоваться и приобрести 
еще большее значение. Для Амери-
ки характерно осознание проблемы 
«третьего возраста», к которому от-
носится треть населения со своими 
ожиданиями и потребностями. Па-
раллельно растет понимание того, 
что предоставление адекватных воз-
можностей этой группе населения 
имеет жизненно важное значение 
для социальной стабильности. В по-
следние десятилетия политики и 
правительства принимают меры для 
улучшения социальной защиты и вне-
дрения других социальных программ, 
в том числе входящих в социальные 
пакеты предприятий корпоративных 
пенсионных программ для работаю-
щих граждан [2].

Что касается России, то одновре-
менно со старением населения на 
рынке труда в настоящее время как 
доминирующую тенденцию, которая, 
по мнению экспертов, сохраняется и в 
2012 г., отмечают невосполненную вы-
сокую потребность в профессионалах 
своего дела. Работодатели жалуются на 
низкий профессионализм соискателей. 
Во многих важных секторах экономи-
ки в России возник разрыв в поколе-
ниях: квалифицированные работники 
уходят на пенсию, а на их место никто 
не приходит. Кроме того, существует 
проблема сверхсмертности мужчин 
трудоспособного возраста. При этом 
качество подготовки выпускников ву-
зов оставляет желать лучшего. Напри-
мер, профессионального инженера 
необходимо готовить пять–шесть лет 
в учебном заведении, после этого он 
должен приобрести опыт практиче-
ской работы. Однако предложений 
для прохождения стажировки и по-
лучения практических знаний для вы-
пускников вузы получают недостаточ-
но, если получают вообще. 

Проблема обретает особое зна-
чение, поскольку по прогнозу ООН 
начиная с 2008 г. экономически ак-
тивное население в России будет 
сокращаться в среднем на 0,7% в 
год в 2008–2020 гг. и на 0,9% в год в 
2020–2030 гг. По прогнозу агентства 
Standard Poor's (SP)  к 2050 г. доля тру-
доспособного населения РФ упадет 
до 60% с нынешних 72%. Доля пен-
сионеров по отношению к трудоспо-
собному населению увеличится до 
39%. Сейчас наибольший удельный 
вес работников в возрасте 50–64 лет 
зафиксирован в энергетике (31%). По 
24% пожилых трудятся в образовании 
и здравоохранении и в секторе про-
изводства [3].

Суммарный процент сотрудников 
описываемой возрастной категории 
в рамках всей официальной экономи-
ки в России составляет 21%, что пока 
ниже, чем в ряде ведущих западных 
и восточных стран, где уже вынуж-
дены не только обеспечивать пере-
дачу знаний от старших работников 
младшим, но и развивать программы 
переобучения для работников стар-
шего возраста, а также использовать 
гибкие графики труда для пожилых. 
В  увеличении продолжительности 
активной жизни взрослого населения 
эксперты видят как трудовые, так и 
потребительские ресурсы для эко-
номического роста. Однако в России 
работодатели еще не воспринимают 
пожилых людей как трудовой ресурс. 
Две трети (62%) российских работо-
дателей считают наиболее эффектив-
ными работников в возрасте от 25 
до 34 лет, утверждают специалисты 
исследовательского центра Superjob.
ru, опросившие руководителей ка-
дровых служб более 1000 компаний 
из всех федеральных округов России. 
Судя по всему, российским работода-
телям придется пересмотреть свои 
взгляды буквально через несколь-
ко лет, когда на рынок труда выйдет 
резко поредевшее по сравнению со 
своими предшественниками поколе-
ние 1990-х, а большую часть рабочей 
силы составят работники пенсионно-
го и  предпенсионного возраста.

Как в США, так и в России для со-
трудников предпенсионного возрас-
та становятся актуальными источники 
дохода, кроме занятости, для обеспе-
чения экономической защищенности, 
а также забота о здоровье. Именно 
поэтому в данный момент в Америке 
вернулся интерес к программам, по-

зволяющим получить наибольшую вы-
году при выходе на пенсию, например 
за продолжительный и непрерывный 
стаж работы, в противовес еще не-
давно популярным программам, по-
зволяющим получить более быструю 
отдачу от отчисленных на персональ-
ные счета средств, поскольку пред-
ставители демографического взрыва 
были на пике своей деловой активно-
сти, достаточно часто меняли работу и 
имели абсолютно иные приоритеты.

Что касается нашей страны, то 
ассоциация менеджеров России 
в  2007  г. подготовила масштабный 
доклад «Пенсионная система России: 
роль частного сектора». Для его под-
готовки были использованы резуль-
таты комплексного исследования, в 
котором приняли участие представи-
тели более 70 отечественных компа-
ний. Выяснилось, что при отсутствии 
достойной государственной пенсии 
и непривычности добровольных пен-
сионных накоплений корпоративные 
пенсии зачастую единственный выход 
для людей жить в старости достойно, 
однако корпоративные пенсионные 
программы в России остаются приви-
легией сотрудников лишь иностран-
ных или очень крупных российских 
компаний [4]. Российские пенсионе-
ры вообще не стремятся уходить на 
заслуженный отдых и готовить заме-
ну на свои рабочие места, так как опа-
саются за свое будущее. По мнению 
экспертов Ассоциации менеджеров, 
удачно разработанная Корпоратив-
ная пенсионная программа позво-
ляет достичь максимального эффек-
та в решении наиболее актуальных 
проблем – сокращения численности 
работающих пенсионеров, стимули-
рования высококвалифицированного 
персонала, закрепления кадров и т.п. 
Cамостоятельно копить себе на пен-
сию – открыть счет в негосударствен-
ном пенсионном фонде (НПФ), пере-
числять туда деньги – почти никому 
не удается. У многих доходы настоль-
ко низки, что их хватает только на по-
вседневные нужды. Присоединяясь 
к корпоративной пенсионной про-
грамме, человек начинает заботиться 
о своем будущем самостоятельно, по-
лучая от своего работодателя серьез-
ную поддержку. 

Корпоративная пенсионная про-
грамма представляет собой совокуп-
ность мероприятий и нормативных 
актов, определяющих порядок взаи-
модействия руководства компании, 
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In recent decades politicians and govern-
ments have been consistently taking the 
measures to improve social security and 
introducing manifold social programs, 
including corporate pension programs 
for the employed people which are now 
included in various employee benefits 
packages of American companies [2].

As for Russia, aside from population 
ageing lately home labour market has 
been suffering from the massive deficit 
in qualified specialists, and, as experts say 
this trend continues in 2012. Employers 
are constantly complaining about poor 
professional skills of applicants. Many im-
portant sectors of Russian economy have 
encountered a generation hole: qualified 
personnel retire, and nobody comes to 
replace them. Besides, there is a problem 
of high death rate among men capable of 
working. At this, the quality of graduates’ 
preparation leaves much to be desired. 
For instance, to become a professional 
engineer requires five-six years in educa-
tional institution and variety of hands-on 
experience. However, graduates do not 
receive enough if any proposals for in-
ternship to get necessary experience.

The problem gains particular signifi-
cance, since according to UN estimates 
made in 2008 Russia will see its economi-
cally active population shrink on average 
by 0.7% annually in 2008 – 2010 and by 
0.9% annually in 2020 – 2030. Standard & 
Poor’s (SP)  forecast says that by 2050 the 
share of working-age people in Russia is 
likely to have fallen to 60% from today’s 
72%. The ratio of pensioners to working-
age population will go up to 39%. Now 
the largest share of employees aged 50–
64 is in energy sector (31%). The share of 
the people in the same age group both in 
education and healthcare and production 
amounts to 24% [3].

Totally the proportion of employed 
Russians in this age group within the 
whole national economy accounts for 
21%, which is at the moment lower than 
in most of leading Western and East-
ern countries where organizations are 
forced not only to ensure the knowledge 
and skills transfer from senior workers 
to junior but also to launch re-training 
programs and use flexible employment 
schemes for senior staff. In increased ac-
tive life expectancy of senior population 
experts see the solution to the shortage 
of both labour and consumer resources 
to fuel economic growth. However, in 
Russia employers do not perceive older 
people as labour resource. Specialists of 
Superjob.ru, a research centre, who have 

interviewed HR managers of over 1000 
companies in every federal district of Rus-
sia, argue that two thirds (62%) of Russian 
employers consider people aged from 
25 to 34 to be the most effective work-
ers. Apparently, Russian employers will 
have to reconsider their views in just a 
few years, when the labor market will be 
dramatically depleted due to the arrival of 
substantially smaller generation of 1990s, 
and the majority of workforce will made 
up of the people on the verge of retire-
ment age.

In the USA as well as in Russia the em-
ployees of pre-retirement age are very 
much concerned about the sources of 
income other than their employment to 
maintain economic security and take care 
of their health. This is the reason why in 
America there is now an upsurge in in-
terest in plans which enable receiving 
greater profits at retirement, for example, 
some plans that take into account the 
long and continuous service in contrast 
to the plans which have been recently 
popular and allowed obtaining quick re-
turn on the money transferred to person-
al accounts, since baby boomers were at 
the peak of the business activities, often 
changed jobs and had completely differ-
ent priorities.

Looking at Russia, in 2007 the Associa-
tion of Russian Managers prepared a com-
prehensive report “Pension System in Rus-
sia: the Role of Private Sector”. The report 
was based on the results of an extensive 
research which involved 70 Russian com-
panies. It found out that allowing for the 
absence of adequately sized government 
pensions and a custom of making volun-
tary pension savings, corporate pension 
appears to be the only way to maintain a 
decent living standard for the elderly. Yet 
corporate pension plans in Russia remain 
a privilege of employees working for for-
eign or very large Russian companies [4]. 
Russian pensioners are not inclined to re-
tire and prepare younger staff to succeed 
them, because they are afraid of their own 
future. Experts of the Association of Rus-
sian Managers believe that a thoroughly 
developed corporate pension plan allows 
achieving maximum results in solving the 
most topical issues – lessening the num-
ber of working pensioners, motivating 
highly qualified personnel, reducing staff 
turnover etc. Almost nobody succeeded 
at making pension savings independent-
ly (through opening an account in non-
state pension fund (NPF) and transferring 
money there). Most people’s income is 
so low that it cannot satisfy even basic 

needs. Having joined a corporate pension 
plan a person starts to care about his/her 
future by him/herself receiving consider-
able support from the employer. 

Corporate pension plan is a set of mea-
sures and documents, defining the order 
of interaction between company manage-
ment, employees or their representative 
(a trade union or “a pension provider” (an 
insurance company or NPF)) so as to es-
tablish an effective system of forming and 
paying additional pensions to company 
employees. In many countries corporate 
pensions are a legal requirement to em-
ployers. However, in the USA, for example, 
there is no such requirement, but at this 
the company is obliged to take part in 
state pension plan of its staff; besides, the 
market pressure is such that large compa-
nies for the most part offer corporate pen-
sion plans as it is a part of the employee 
benefits package, and thus is an element 
of a long-term staff policy. By establishing 
a corporate pension plan the employer is 
able to give additional guarantees to the 
staff, so accomplishing a wide range of 
tasks: firstly, inspiring personnel to work 
more effectively, since people feel more 
certain about their material wellbeing 
after retirement, secondly, reducing staff 
turnover and retaining dedicated and 
hardworking employees. On the other 
hand, additional pension support encour-
ages workers to retire and so rejuvenates 
the staff. Moreover, this is an important 
element to raise management authority 
and enhance company reputation in the 
labour market.

The ultimate goal of investing money 
into pension plans is to spend employer’s 
money with maximum return, taking into 
account the needs of all categories of com-
pany staff. At the same time many Russian 
employers are not aware of the advantag-
es of non-state pension plans and believe 
pension plans to be completely useless 
for enterprises, especially as the planning 
horizon in Russia is very narrow due to 
the short-term understanding of career 
development on the whole and existing 
mistrust to long-term investment.

In addition, the introduction of pen-
sion plans inevitably results in substantial 
expenses, what conflicts with commercial 
interests of employers. Yet, it must be kept 
in mind that these expenses are produc-
tive. Financially backed interest in good 
performance at work and in prolonging 
working relations with the employer will 
be the reason why the company staff will 
include the maximum of skilled profes-
sionals. Well qualified personnel will be 
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работников или их представителей в 
лице профсоюза и «пенсионного про-
вайдера» (страховая компания или 
НПФ) с целью создания эффективной 
системы формирования и выплаты 
дополнительной пенсии работникам 
компании. Во многих странах предо-
ставление корпоративной пенсии яв-
ляется законодательным требованием 
к работодателю. Однако, например, в 
США такого требования нет, но при 
этом работодатель обязан участво-
вать в государственной пенсионной 
программе своих сотрудников; кро-
ме того, давление рынка таково, что 
крупные компании в массе своей пре-
доставляют и корпоративные планы. 
Ведь корпоративная пенсионная про-
грамма – это важная часть социально-
го пакета сотрудников компании. Она 
является элементом долгосрочной ка-
дровой политики. Посредством орга-
низации корпоративной пенсионной 
программы работодатель может дать 
дополнительные гарантии своим ра-
ботникам, тем самым решив широкий 
круг задач: во-первых, стимулировав 
персонал к эффективной работе, так 
как у сотрудников появляется уверен-
ность в материальном обеспечении 
после выхода на пенсию, во-вторых, 
снизив благодаря внедрению про-
граммы уровень текучести кадров и 
удержав в организации наиболее цен-
ных сотрудников. С другой стороны, 
дополнительное пенсионное обеспе-
чение стимулирует выход на пенсию 
работников предпенсионного и пен-
сионного возраста и таким образом 
позволяет омолаживать штат. Кроме 
того, безусловно, это важный элемент 
повышения авторитета руководства и 
репутации компании на рынке труда.

В конечном итоге цель вложения 
денег в пенсионные программы в том, 
чтобы потратить средства работодате-
ля с максимальной отдачей, учитывая 
потребности всех категорий сотруд-
ников предприятия. В то же время 
многие российские работодатели не 
осведомлены о преимуществах него-
сударственных пенсионных программ 
и считают, что пенсионная программа 
выгодна для работников и совершен-
но бесполезна для предприятий, тем 
более что горизонт планирования бу-
дущего в России в целом очень короток 
в связи с краткосрочной ориентацией 
построения карьеры в целом и недове-
рием к долгосрочным инвестициям.

К тому же внедрение пенсионных 
программ неизбежно требует значи-

тельных затрат капитала, что проти-
воречит коммерческим интересам 
работодателя. Но следует учесть, что 
эти издержки небесполезны. Обеспе-
ченная благами материальная заин-
тересованность в продолжении тру-
довых отношений с работодателем 
и качественном выполнении работы 
станет причиной того, что трудовой 
коллектив предприятия или органи-
зации будет включать максимальное 
количество квалифицированных ра-
ботников. Квалифицированный ра-
бочий персонал сможет обеспечить 
высокий уровень качества работ и 
услуг. А это при прочих равных усло-
виях неизбежно повлечет за собой 
повышение конкурентоспособности 
предприятия, а следовательно, и его 
прибыльности. Таким образом, до-
полнительные меры поощрения и 
ориентация на нужды работников, в 
данном случае на нужды преоблада-
ющей возрастной группы, могут обе-
спечить не только удовлетворение 
материальных интересов работников, 
но и высокую рентабельность органи-
зации или предприятия.

Исходя из всего вышеизложенного, 
можно сделать следующий вывод: ста-
рение населения в целом характерно 
для большинства рынков труда разви-
тых стран, и с этим связано изменение 
структуры корпоративных социальных 
пакетов, отражающее стремление ра-
ботодателей использовать высокий 
потенциал граждан предпенсионно-
го и пенсионного возраста. В России 
тенденция старения населения про-
воцирует увеличение среднего воз-
раста работающего персонала, так как  
система высшего и профессиональ-
ного образования зачастую оторвана 
от реальных потребностей народного 
хозяйства; сотрудникам предпенсион-
ного и пенсионного возрастов выход 
на пенсию сулит резкую потерю дохо-
да; ветераны становятся препятствием 
для роста молодых активных работ-
ников; работодатели не могут себе 
позволить стимулировать выход на 
пенсию работников старшего поко-
ления. Сложившаяся система не дает 
работать негосударственным соци-
альным механизмам. Решение данной 
проблемы затрудняют как финансо-
вые проблемы посткризисной России 
и отсутствие специальных государ-
ственных мер поощрения, мотиви-
рующих работодателей на разработку  
специальных решений для старшего 
поколения работников (в частности, 
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able to maintain high quality of goods 
and services. And this, all other things be-
ing equal, would predictably lead to an 
increase in the company competitiveness, 
and hence to an increase in profit. There-
fore, extra stimulation measures and focus 
on the workers’ needs, in this case, on the 
needs of the dominant age group, can not 
only meet material interests of employees, 
but also boost profitability of an organiza-
tion or a company.

Everything above-stated brings us 
to the following conclusions: population 
ageing is generally typical of the labour 
markets in the most developed countries, 
and this is connected with the changes in 
the structure of corporate employee ben-
efits package which reflects employers’ 
intentions to use the vast potential of the 
people who have already reached pen-
sion age or are on the verge of retirement. 
In Russia population ageing causes an in-
crease in average age of working people, 
because the system of higher and voca-
tional education does not understand real 
needs of national economy; employees of 
pension age or on the verge of retirement 
are likely to face a dramatic decline in their 
incomes; old hands impede career devel-
opment of younger employees; employers 
cannot afford to stimulate older workers 
to retire. The existing system does not al-
low non-state social mechanisms to func-
tion properly. The process of dealing with 
problem is also affected by financial prob-
lems of post-crisis Russia , lack of govern-
ment stimulation measures, which would 
motivate companies to introduce special 
solutions for senior staff (particularly, tax 
privileges for employers), bureaucratic  
obstacles, low financial and legal literacy 
of the majority of managers, insufficient 
communication.

It is worth pointing out that the popu-
lation ageing echoed in the social insur-
ance programs. In the USA the indicator 
which reflects the ratio of the insured to 
the people who have taken advantage of 
benefits went down from 16.5 in 1950 to 
3.7 in 1970 and further to 3.3 in 2007. As 
a result, taxes charged from American em-
ployers and employees to fund the system 
of social insurance rose from 1.5% in 1950 
to approximately 4.8% in 1983 and further 
to 5.3% in 2007 [5].

Health care components of the em-
ployee benefits package are also subject-
ed to the influence of the population age-
ing phenomenon. In the USA aside from 
strong demand for this type of benefits 
from the elderly effects of the population 
ageing are aggravated by high inflation 

rate in this sphere. For the period of 1982 
– 2007 the medical services prices rose by 
279.5% while inflation rate in consumer 
goods market totaled at 114.9%. These 
factors resulted in the increased share of 
health care spending which accounted for 
16% of American GDP in 2006 compared 
to 5.1% in 1960. In the period of 1948 – 
2007 the employers’ expenses for medi-
cal insurance (with the exception of free 
medical service) were increasing by 13% 
(532,1 billion U.S. dollars) annually [5]. Re-
sponding to this, companies have taken 
a set of steps to slow down the growth in 
health care expenditure. For instance, they 
started to require from their employees to 
compensate for the insurance. 

In Russia, according to the opinion 
poll carried out among Russian employers 
in 2007 by ROMIR Monitoring   voluntary 
health insurance was added to employee 
benefits packages in 70% of interviewed 
companies, 10% of them offered voluntary 
health insurance for the employees’ chil-
dren and other relatives [6]. The period of 
2006–2007 was marked by the extension 
of employee benefits package with the 
components aimed at health improve-
ment, although during the financial crisis 
of 2008–2009 the list of additional employ-
ee benefits was  narrowed in many enter-
prises and has not been restored yet [7].

On the whole, in the structure of sourc-
es of social spending abroad the contribu-
tion of both state budgets and employers 
has been decreasing recently and by con-
trast the contribution  of the insured and 
the share of other revenues tended to in-
crease, what is self-evidently possible only 
in case of relatively high living standards.

In Russia social security is provided 
through a single national system of com-
pulsory social insurance, and it, unfortu-
nately, experiences a progressive increase 
in social spending compared to a low 
growth in revenues to finance its proper 
functioning [8].

Having analyzed the demographic 
trends evolving in the labour markets of 
the USA and Russia which also has its own 
internal particularities, but develops in full 
compliance with global tendencies, we 
can conclude that today’s employers are 
increasingly often confronting the neces-
sity to fill the gaps which appear because 
of the retired staff with a new generation 
of employees or in the situation of absence 
of sufficient number of young personnel 
focus its staff policy and, consequently, 
employee benefits package, on the needs 
of employees of pension age. 
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налоговых льгот для работодателей), 
так и бюрократические препятствия, 
невысокая финансовая и юридиче-
ская грамотность части работодате-
лей, недостаток просветительской 
работы.

Следует отметить также, что эф-
фект старения населения отража-
ется и на программах социального 
страхования. В США показатель, от-
ражающий отношение количества за-
страхованных лиц к количеству лиц, 
воспользовавшихся льготами, сни-
зился с 16,5 в 1950 г. до  3,7 в 1970 г. 
и до 3,3 в 2007 г. В результате налоги, 
взимаемые с работодателей и служа-
щих для финансирования системы 
социального страхования, выросли 
с 1,5% в 1950 г. примерно до 4,8% в 
1983 г. и до 5,3% в 2007 г. [5].

Элементы соцпакета, связанные 
со здравоохранением, тоже под-
вержены влиянию тренда старения 
населения. В Америке помимо боль-
шего спроса на данный вид льгот от 
пожилых людей эффект тенденции 
старения населения усугубляется 
быстрым темпом инфляции в этой 
сфере. С 1982 по 2007 г.  уровень цен 
на медицинские услуги повысился на 
279,5%, в то время как инфляция на 
рынке потребления в общем соста-
вила 114,9  %. Результатом влияния 
этих факторов стала доля расходов 
на здравоохранение, которая со-
ставила 16,0% американского вало-
вого внутреннего продукта в 2006 г. 
в  отличие от 5,1% в 1960 г. В период 
с 1948 по 2007 г. издержки работода-
телей на медицинское страхование 
(исключая бесплатную медицинскую 
помощь) увеличивались в среднем 
на 13% (532,1 млрд дол.) ежегодно [5].  
В ответ на это работодатели провели 
ряд мероприятий, чтобы замедлить 
рост затрат на здравоохранение, на-
пример, все чаще стали требовать, 
чтобы служащие оплачивали часть 
издержек на страхование самостоя-
тельно.

В России, по данным опроса рос-
сийских работодателей в 2007 г., 
выполненного компанией ROMIR 
Monitoring, добровольное медицин-
ское страхование включали в соци-
альные пакеты до 70% задействован-
ных в исследовании компаний, 10% 
помимо этого практиковали оплату 
добровольного медицинского стра-
хования для родственников и детей 
сотрудников [6]. В 2006–2007 гг. на-
блюдалось расширение предлагае-

мых российскими работодателями 
элементов соцпакета, направленных 
на укрепление здоровья сотрудников 
и воспроизводство рабочей силы,  од-
нако в период финансового кризиса 
2008–2009 гг. перечень дополнитель-
ных социальных льгот сотрудникам 
многих предприятий был урезан и не 
восстановлен до сих пор [7].

В итоге в структуре источников 
средств на социальные расходы в за-
рубежных странах доля госбюджета 
и взносов предпринимателей (рабо-
тодателей)   в последние годы при-
обретает тенденцию к снижению, и 
наоборот, доля взносов работников 
(застрахованных) и иные поступления 
от доходов и капитала имеют тенден-
цию к повышению, что, конечно, воз-
можно при достижении достаточно 
высокого уровня жизни.

В России основой социальной за-
щиты является единая общенацио-
нальная система обязательного со-
циального страхования и отмечается 
тенденция опережающих темпов ро-
ста расходов на социальные цели по 
сравнению с темпами роста поступле-
ний в эти доходы [8].

На основании анализа демогра-
фических тенденций, характерных 
как для рынка труда США, так и для 
современной России, имеющей свои 
внутренние особенности, но разви-
вающейся в соответствии со всеми 
мировыми закономерностями, можно 
сделать вывод, что работодатели в на-
стоящее время все чаще сталкиваются 
с необходимостью заполнять бреши, 
образовавшиеся за счет вышедших 
на пенсию работников, новым поко-
лением сотрудников либо в ситуации 
отсутствия достаточного количества 
молодых сотрудников ориентировать 
свою кадровую политику и соцпакет, 
в частности, на нужды работников 
предпенсионного и пенсионного воз-
раста. 



Комплекс актуальных вопросов, связанных с задачей 
диверсификации российской экономики, стал предметом 
обсуждения в ходе международного научного семинара, 
организованного управлением международного сотруд-
ничества, кафедрами маркетинга и международного ме-
неджмента, экономики внешней торговли 29 ноября теку-
щего года в Уральском государственном экономическом 
университете.

Официальным языком мероприятия стал общепризнан-
ный язык международного общения – английский. Благодаря 
этому участники научного семинара получили возможность 
без посредников обменяться мнениями по различным аспек-
там повестки и обсудить взгляды, разделяемые представите-
лями науки и органов государственной власти, дипломатиче-
ских и деловых кругов России и США.

То, что диверсификация экономики способствует не толь-
ко ускорению развития, но также расширению и углублению 
международных связей, отдельно подчеркнул во вступитель-
ном слове Дж.Рутерфорд, вице-консул по вопросам политики 
и экономики Генерального Консульства США в Екатеринбурге. 

Опыт реализации задачи диверсификации региональной 
экономики в США представил на примере штата Миннесота 
профессор Колледжа Риджуотер, лектор по программе «Фул-
брайт» С. Нельсон. Процесс диверсификации экономики, 
основу которой составляла эксплуатация железорудного бас-
сейна, носил долгосрочный и комплексный характер и вклю-
чил развитие различных секторов экономики.

О возможности реализации подобных проектов в России 
в своем выступлении рассказал Ф. Аймел, профессор Коллед-
жа Северной Вирджинии, лектор по программе «Фулбрайт». 
С точки зрения господина Аймела, значительный потенциал 
снижения зависимости российской экономики от топливно-
энергетического сектора связан с развитием сельского хо-
зяйства и производства продовольственных товаров.

Как отметил в своем выступлении А. А. Древалев, вне-
штатный советник Аппарата полномочного представителя 
Президента России в Уральском федеральном округе, соис-
катель кафедры маркетинга и международного менеджмента 
УрГЭУ, диверсификация может рассматриваться как катего-
рия маркетинга и рыночная стратегия, успешно реализуемая 

на практике многими компаниями для эффективного управ-
ления рисками. При этом задача диверсификации является 
также актуальной в отношении региональных внешнеэконо-
мических связей, подверженных внешним рискам.

Позиция о необходимости учета при решении задачи ди-
версификации экономики характеристик спроса, включая 
емкость рынка, была отражена в докладе заместителя руко-
водителя Управления Минпромторга России по Уральскому 
району, доцента кафедры маркетинга и международного 
менеджмента УрГЭУ В. В. Килина. Отмечены перспективы 
углубления интеграции в рамках Единого экономического 
пространства и создания новых предпосылок для диверси-
фикации национальных экономик.

Доцент кафедры экономики внешней торговли УрГЭУ 
В. Е. Ковалёв осветил в докладе возможности, открывающие-
ся перед Россией в связи с присоединением к ВТО. Участники 
семинара согласились с тем, что эффективное использование 
преимуществ открытой конкурентной среды мировой эко-
номики возможно только при активной маркетинговой дея-
тельности российских организаций в традиционных и новых 
рыночных сегментах.

Одна из стратегий выхода на рынок российских компаний 
была представлена ассистентом кафедры маркетинга и меж-
дународного менеджмента УрГЭУ Н. Ю. Корчагиной. Прове-
денное исследование показало высокую эффективность при-
менения в России адаптированных с учетом национальной 
специфики моделей работы успешных интернет-порталов 
Европы и США.

Начальник отдела по работе с резидентами Особой эко-
номической зоны «Титановая долина» О. И. Баженова остано-
вилась в своем выступлении на механизмах создания благо-
приятных условий для реализации крупных промышленных 
проектов, развития сотрудничества с иностранными компа-
ниями, что также способствует диверсификации экономики.

В завершение доцент кафедры маркетинга и междуна-
родного менеджмента УрГЭУ Т. Л. Cысоева, выступавшая в 
роли модератора семинара, отметила особую значимость 
состоявшегося мероприятия, которое позволило студентам 
более подробно познакомиться с практическими ситуация-
ми, возникающими в разных экономических условиях. Кроме 
того, дискуссии на тему диверсификации российской эконо-
мики позволяют разрабатывать научную основу для реаль-
ных управленческих решений.

Международный научный семинар 
«Диверсификация российской экономики» 

(екатеринбург, 29 ноября 2012 г.)
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Аннотация

В статье рассматриваются характерные 
особенности российской экономики; опреде-
ляются задачи и направления развития отече-
ственного машиностроительного комплекса; 
анализируется теория экономического роста.

 
оценка экономического  
роста в машиностроительном 
комплексе

Экономическая политика раз-
витого государства направ-

лена на достижение экономического 
роста, определяющего долгосрочный 
уровень развития и место страны в 
международном разделении труда. 
Увеличение темпов роста приводит 
к повышению уровня доходов насе-
ления, снижению безработицы, на-
ращиванию доходов бюджета. Для 
достижения этой цели государством 
выстраиваются стратегии экономи-
ческого развития и разрабатываются 
механизмы содействия ускорению 
экономического роста. На построение 
конкретной экономической системы 
влияют различные факторы, в  том 
числе глобальная трансформация 
мировой экономики, полифоничный 
и системный характер происходящих 
из-менений. 

Тенденции мирового развития убе-
дительно показывают, что динамично 
развивающиеся экономические систе-
мы различных государств жестко кон-
курируют между собой. Их лидерство 
обеспечивают такие факторы роста, 
как инновации, информация и знания. 
Поэтому для современной экономики 
характерна высокая динамика разви-
тия наукоемких производств, межо-
траслевой характер взаимодействия, 
высокая деловая активность, «заим-
ствование» технологий и, соответ-
ственно, вытеснение посредников. 

Российская экономика отличается 
сырьевой направленностью, незна-
чительной интеграцией с мировой 
экономикой, слабой межотраслевой 
и межрегиональной интеграцией 
внутри страны, невысоким потре-
бительским спросом на товары и 
услуги на внутреннем рынке, нераз-
витостью производственной и со-
циальной инфраструктуры, общей 
технической и технологической от-
сталостью предприятий, отсутстви-
ем действенной связи науки с про-
изводством, низкими расходами на 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, несоот-

ветствием менеджмента задачам 
адаптации экономики к процессам 
глобализации и переходу к иннова-
ционной экономике. В связи с этим 
определяющим вектором развития 
отечественной промышленности яв-
ляется увеличение потенциала роста 
в рамках формируемых приоритетов 
промышленной политики. Учитывая 
состояние потенциала, перед страной 
стоят три взаимосвязанные задачи: 
четкий выбор и адресная поддержка 
потенциально конкурентоспособных 
на мировом рынке наукоемких, в част-
ности машиностроительных, пред-
приятий (технологий, видов продук-
ции) и создание новой современной 
технологической и производственной 
инфраструктуры, а также взаимодей-
ствие структур малого, среднего и 
крупного бизнеса между собой и в 
рамках международной системы раз-
деления труда. Экономический рост в 
машиностроении базируется на опе-
режающих инновациях и построении 
глобальной системы маркетинга (ка-
налов «снабжения-сбыта» и брендов), 
реализуемых в рамках отраслевых и 
межотраслевых интегрированных си-
стем. Развитие таких систем и будет 
определять экономический рост Рос-
сии на долгосрочную перспективу. 

Однако в реальных условиях эко-
номического развития эти аспекты 
не получили должного развития, что 
актуализирует проблему разработки 
новых подходов к оценке факторов 
роста, а также механизмов иницииро-
вания внедрения высоких технологий 
в машиностроение на основе совре-
менных принципов и методов управ-
ления, характеризующих постинду-
стриальную экономику. 

Изменение отношения к опреде-
лению «экономический рост» можно 
проследить в ретроспективе (по от-
ношению к временным этапам обще-
ственного развития или развития тео-
рий экономического роста). Данное 
направление исследования относится 
к наиболее полным и глубоким. Со-
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assessment of Economic 
Growth in Machine-Building 
Complex

временные теории экономического 
роста сформировались на основе 
двух источников: кейнсианской тео-
рии макроэкономического равнове-
сия и неоклассической теории про-
изводства, уходящей своими корнями 
к теоретическим взглядам Ж. Б. Сея и 
И.  Г.  Тюнена и получившей закончен-
ное выражение в работах Дж. Б. Клар-
ка [1]. Эти два источника обусловили 
формирование двух основных групп 
теорий: кейнсианской и неокейнсиан-
ской теории роста [ 2. С. 213]. В рамках 
данных теорий традиционно рассма-
тривались три проблемы [3]: 

• факторы, определяющие потен-
циально возможный рост экономики; 

•  взаимозависимость макроэко-
номических категорий (потребление, 
накопление и т. п.), обеспечивающих 
устойчивый рост экономики; 

• характер достижения устойчиво-
го роста (достигается ли он автомати-
чески или для его обеспечения требу-
ется вмешательство государства).

Теория экономического роста воз-
никла в странах Запада и описывала 
реально осуществляемые в 1920–
1950-х годах. экономические процес-
сы. Изначально она развивалась на 
основе «кейнсианских предпосылок»: 
спрос не равен автоматически пред-
ложению, сбережения – инвестициям; 
важнейшую роль в экономическом 
росте играет формирование спроса, 
прежде всего спроса на капиталов-
ложения; основные технологические 
коэффициенты (например, отноше-
ния капитал/продукт, труд/капитал) 
не меняются вследствие негибкости 
цен и определяются нейтральным ха-
рактером технического прогресса (не 
влияющим на соотношение эффектив-
ности производственных факторов 
[4]). К  наиболее простым кейнсиан-
ским моделям роста, предложенным 
в конце 1940-х годов, относятся мо-
дели Е.  Домара и Р.  Харрода. В осно-
ву первой модели заложена функция 
экзогенно заданных инвестиций. В 
отличие от нее, специальная модель 

экономического роста Р.  Харрода 
включает в себя эндогенную функцию 
инвестиций на основе принципа аксе-
лератора и ожиданий предпринима-
телей. Заслугой Р. Харрода является 
то, что он сделал объектом своего ана-
лиза темпы изменения производства 
во времени, а не показатели, служив-
шие предметом особенно присталь-
ного рассмотрения в «Общей теории 
занятости, процента и денег» Кейнса 
(уровень производства и занятости). 
В экономической практике обе моде-
ли часто объединяют в одну модель 
Харрода-Домара, характеризующую-
ся тем, что при заданных технических 
условиях производства темп эконо-
мического роста определяется вели-
чиной предельной склонности к сбе-
режению (способностью накапливать 
инвестиции), а динамическое равно-
весие может существовать в условиях 
неполной занятости. Поддержание 
устойчивого роста экономики требует 
государственного вмешательства по 
линии регулирования накопления и 
потребления с помощью мер налого-
вой и бюджетной политики.

В современной науке существует 
ряд методов оценки экономического 
роста: аналитический, математический, 
графический. Аналитические и мате-
матические модели позволяют дать 
количественные и качественные харак-
теристики роста в промышленности за 
определенный период времени.

Оценка экономического роста с 
помощью обобщающего показателя 
дает возможность осуществлять срав-
нительный анализ стран, территорий, 
сфер и отраслей экономик, пред-
приятий и организаций во времени и 
пространстве. Система показателей 
систематизирована исходя из обще-
доступности статистической инфор-
мации.

Логика анализа факторов эконо-
мического роста, включаящая пока-
затели потенциала экономического 
роста представлена в виде схемы (см. 
рисунок)
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In the article the characteristic features 
of Russian economy are considered; the tasks 
and development perspectives of the domestic 
machine-building complex are defined; the theory 
of economic growth is analyzed.
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Средством получения интеграль-
ной оценки потенциала роста мо-
жет являться модель его функцио-
нальной структуры, основанной на 
применении метода декомпозиции 
функциональных областей. В каче-
стве функциональных областей вы-
делены составляющие потенциала 
роста. Функциональная зависимость 
потенциала роста может быть пред-
ставлена следующим образом:

П= f(П1, П2, …..Пn),

где П – потенциал экономического ро-
ста машиностроения; Пi – составляю-
щие потенциала экономического роста, 
i =1,…, n.

Дальнейшее формирование функ-
циональных зависимостей состав-
ляющих потенциала роста произ-
водится методом декомпозиции по 
разработанной модели функциональ-
ной структуры потенциала на про-
стейшие составляющие. Составляю-
щие потенциала роста на аспектном 
уровне могут быть описаны в виде 
функций:

Пi= fi(P1, P2, …..Pm),

где Pj – показатели, характеризующие 
i-й составляющий потенциала эконо-
мического роста машиностроения,  
j =1,…, m.

В качестве расчетных предлагается 
использовать только набор показате-
лей, непосредственно определяющих 

 Алгоритм анализа факторов экономического роста в машиностроении
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экономический рост. Поскольку дан-
ные показатели не измеряются в абсо-
лютном выражении (рассматриваются 
отклонения значения от года к году или 
в сравнении с нормативным показате-
лем), нами принимается, что:

l при положительном отклоне-
нии от года к году или в сравнении 
с нормативом значение показателя 
равно «1»;

l при отрицательном – «-1».
Неравнозначность составляющих 

потенциала роста и показателей, их 
характеризующих, не позволяет осу-
ществлять интегральную оценку через 
простое арифметическое сложение. 
Поэтому возникает необходимость ис-
пользовать весовые коэффициенты, 
которые могли бы отразить уровни 
значимости показателей, характери-
зующих отдельные составляющие по-
тенциала роста. 

               Пi=  
  

,
       

                                                       

где k – весовой коэффициент j-го по-
казателя, характеризующего i-й со-
ставляющий потенциала роста,  

.

Соответственно, совокупный потен-
циал экономического роста будет рас-
считан следующим образом:

                   П = 
  

,
  
                                                               

где ri  весовой коэффициент i-го состав-
ляющего потенциала роста.   

Для определения весовых ко-
эффициентов был применен метод 
опроса руководителей крупных про-
мышленных предприятий и предста-
вителей органов государственной 
власти Свердловской области. Экс-
пертам были представлены два спи-
ска. В первом предлагалось проран-
жировать те или иные составляющие 
потенциала экономического роста, во 
втором – оценить в баллах показате-
ли, характеризующие те или иные со-
ставляющие потенциала роста маши-
ностроения. В ходе математических 
исчислений были получены весовые 
коэффициенты для показателей, ха-
рактеризующих составляющие потен-
циала экономического роста машино-
строения.

Определение уровня развития 
потенциала экономического роста 
воз-можно путем выявления откло-
нения полученной величины от мак-
симально и минимально возможного 
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значения. Причины отклонения могут 
быть выявлены в результате такой же 
оценки отдельных составляющих по-
тенциала.

Преимуществами используемой 
оценки являются: 1) наглядность из-
менения величины потенциала ро-
ста и его составляющих, характери-
зующая разнонаправленные векторы 
развития машиностроения; 2) воз-
можность выявления параметров, 
влияющих на трансформацию факто-
ров экономического роста, что дает 
возможность определить рычаги повы-
шения результативности деятельности 
в промышленности. 
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особенности  современного 
состояния инструментальной 
промышленности россии

Машиностроительное пред-
приятие представляет со-

бой сложную организационно-
технологическую систему с 
множеством входящих в нее связей 
и ограничений. Особое значение на 
предприятии имеет производствен-
ная инфраструктура, обеспечивающая 
условия для эффективного функциони-
рования основного бизнес-процесса. 
Инструментальное хозяйство явля-
ется одним из важнейших видов про-
изводственной инфраструктуры, вы-
полняя функции инструментального 
обслуживания. Эффективность функ-
ционирования инструментального 
хозяйства, несмотря на различия в 
структуре, потребностях в инстру-
менте и оснастке, оказывает большое 
влияние на эффективность функцио-
нирования основного производства. 
«На сегодняшний день на российских 
предприятиях простои оборудования 
по вине инструмента составляют до 
40% от общего числа простоев» [1]. 

Уровень применяемого инструмен-
та определяет производительность 
труда на предприятиях машинострое-
ния. Соответственно, своевременность 
и точность поставки инструмента и 
оснастки влияет на своевременность 
выполнения предприятием своих до-
говорных обязательств, а в конечном 
счете от этого зависит конкурентоспо-
собность предприятия. Техническое 
состояние инструментального произ-
водства во многом определяет  уро-
вень развития всей отечественной эко-
номики. Как указывается в Программе 
развития инструментальных произ-
водств на предприятиях промышлен-
ного комплекса Свердловской области 
на 2009–2011 гг., «инструментальное 
производство создает эффективность 
промышленного предприятия» [2]. По-
этому деятельность инструментально-
го хозяйства на машиностроительном 
предприятии имеет стратегическое 
значение.

90-е годы XX века совпали с пе-
риодом перехода к новым экономи-
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ческим условиям деятельности как 
в нашей стране, так и в развитых ка-
питалистических странах. Известный 
консультант Дж. Б. Хейвуд в своей кни-
ге пишет, что если бы какой-нибудь 
руководитель очнулся сегодня после 
15 лет сна, то главное, что бы его по-
разило,  – это возросшее во много 
раз внимание предприятий к под-
держанию своей конкурентоспособ-
ности. Если бы такое случилось еще 
40 лет назад, то «большинство про-
блем, с которыми он столкнулся бы 
в деятельности своего предприятия, 
были бы ему знакомы» [3. С. 20]. «Со-
временные предприятия отличаются 
значительно большей мобильностью 
по сравнению с тем, что наблюдалось 
еще десятилетие назад. В  настоящее 
время значительная часть активов 
современных фирм имеет нематери-
альный характер, с трудом поддается 
оценке, их цена подвержена резким 
колебаниям» [4]. Поэтому для под-
держания конкурентоспособности и 
российские, и западные предприятия, 
несмотря на определенные различия, 
вынуждены развиваться.

Однако ситуация с конкурентоспо-
собностью российского инструмента 
остается в настоящее время доста-
точно напряженной. Объем импорта 
в разы превышает объем экспорта. 
Российские производители инстру-
ментальной продукции постепенно 
вытесняются с рынка зарубежными 
конкурентами. Доля импорта в общем 
объеме потребления инструменталь-
ной продукции постепенно увели-
чивается. Особенно сильно падение 
спроса на инструмент российского 
производства проявилось в отноше-
нии высокотехнологичного сектора 
инструментальной промышленно-
сти, «в первую очередь, сборного 
твердосплавного, из синтетических 
сверхтвердых материалов, с износо-
стойкими покрытиями, зуборезного 
инструмента» [5]. 

Основные причины сложившейся 
ситуации заключаются в следующем:
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Аннотация

Авторы исследуют особенности состояния 
инструментального хозяйства на современном 
этапе и сравнивают его с периодом 1990-х го-
дов. Определяются основные причины напря-
женной ситуации с экспортом инструментов, 
делаются выводы о применении аутсорсинга к 
инструментальному хозяйству.
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Features of the Modern 
Toolmaking Industry 
in Russia

1. Ориентация отечественных ин-
струментальных предприятий в основ-
ном на устаревшие технические реше-
ния, на обслуживание оборудования, 
которое преимущественно эксплуати-
руется на большинстве давно работа-
ющих предприятий машиностроения. 
Это оборудование, находящееся в экс-
плуатации 20 лет и более, устаревшее 
морально и физический. Данный сег-
мент пока имеет достаточный объем 
сбыта, однако в перспективе по мере 
модернизации производства и техпе-
ревооружения предприятий его ждет 
неуклонное сокращение. 

2. Существующие инженерные 
(конструкторско-технологические) 
подразделения на предприятиях от-
расли не позволяют вести полноцен-
ную конкурентоспособную работу в 
направлении разработки новых высо-
котехнологичных конструкций и про-
грессивных технологий изготовления 
инструмента и инструментальных 
материалов. Во-первых, потому что 
«в условиях практического отсутствия 
внешней (государственной и частной) 
поддержки НИОКР, направленных на 
разработку новых видов … инстру-
мента, предприятия отрасли вынуж-
дены вести разработки собствен-
ными силами в условиях дефицита 
финансовых и кадровых ресурсов…
Отраслевые научно-проектные ор-
ганизации находятся в критическом 
состоянии… и, в большинстве своем, 
не в состоянии содержать себя за счет 
профильной деятельности… Наибо-
лее широкопрофильный отраслевой 
научно-исследовательский институт, 
оставшийся под контролем государ-
ства, – ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» – 
имеет выраженную отрицательную 
динамику развития» [6]. Во-вторых, 
это кадровая проблема, наблюдае-
мая практически по всем категориям 
персонала отрасли. Существует не-
достаток технических специалистов, 
профессиональных производствен-
ных рабочих, в первую очередь 
слесарей-инструментальщиков, и вы-

сококвалифицированных управлен-
ческих кадров. Повышается средний 
возраст работников, а их численность 
последние 15 лет неуклонно сокра-
щается. Дефицит профессиональных 
инженерно-технических работников 
и рабочих обусловлен следующими 
факторами:

1) сократившимся объемом вы-
пускников вузов, училищ и технику-
мов по соответствующим специаль-
ностям;

2) ухудшившимся качеством об-
разования вследствие устаревшей ма-
териальной базы учебных заведений, 
высокого среднего возраста препода-
вателей и отсутствия практики; 

3) низкой средней заработной 
платой по сравнению даже с други-
ми отраслями машиностроения и 
длительным процессом подготовки 
рабочего-профессионала в инстру-
ментальном производстве (3–5 лет). 
Получая поначалу гораздо меньшую 
заработную плату, чем высококва-
лифицированные рабочие, мало кто 
из молодых рабочих остается. Под-
час нехватка квалифицированно-
го персонала приводит к простоям 
оборудования и нерациональной 
его эксплуатации. Даже в структуре 
машиностроительного предприятия 
наблюдается противоречие: инстру-
ментальному производству с чертами 
единичного и мелкосерийного типов 
производства необходимы специали-
сты с квалификацией более высокой, 
чем в цехах основного производства, 
однако среднемесячная зарплата ра-
бочих аналогичных профессий в ин-
струментальных цехах, как правило, 
ниже. 

3. Старение основных фондов. 
В  лучшем случае на предприятиях 
проводится точечное финансирова-
ние для приобретения определенного 
прогрессивного оборудования – того 
же, например, электроэрозионного 
оборудования или 5-координатного  
обрабатывающего центра. Однако 
существует необходимость в замене 
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Summary

The authors explore the modern toolmaking 
industry in Russia and compare its current state 
with that of 1990s. The main reasons for tough 
situation in export of tools are defined, and recom-
mendations to apply outsourcing for tool stock 
management are given.
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большинства единиц универсаль-
ного оборудования, которое давно 
выработало свой срок и не дает тре-
буемой точности. А в связи с уже-
сточением требований в отношении 
допусков проблема производства 
продукции, полностью удовлетво-
ряющей требованиям заказчика, 
становится особо острой, поскольку 
ручная доводка, помимо того что зна-
чительно увеличивает трудоемкость 
изготовления инструмента, не всегда 
может обеспечить требуемую микрон-
ную точность. 

В связи с указанными выше об-
стоятельствами можно выделить сле-
дующие основные факторы, представ-
ляющие ограничения и опасности в 
отношении применения аутсорсинга 
со стороны инструментальных пред-
приятий.

1. Техническая и технологическая 
неготовность инструментальных пред-
приятий к изготовлению специально-
го инструмента и оснастки: большин-
ство инструментальных предприятий 
России не могут позволить себе при-
обрести дорогостоящее специальное 
оборудование (многие специальные 
(шлицешлифовальные, резьбошлифо-
вальные, электроэрозионные) стан-
ки в настоящее время можно купить 
только иностранного производства, 
и стоимость некоторых из них изме-
ряется миллионами евро), поскольку 
незначительные объемы спроса на 
специальный инструмент и оснастку 
не могут обеспечить экономическую 
эффективность использования обо-
рудования. Полученные еще в совет-
ское время станки не обеспечивают 
требуемой точности, а значительная 
трудоемкость операций по доводке 
формирует высокую стоимость конеч-
ного продукта. 

2. В связи с проблемой, указанной 
выше, инструментальные предприя-
тия стараются формировать портфель 
заказов из номенклатуры массового 
стандартного инструмента, который 
можно выпускать в больших количе-
ствах и для выпуска которого требу-
ется более универсальное и менее до-
рогостоящее оборудование.  

3. Механизм ценообразования сто-
роннего инструментального предпри-
ятия неподконтролен машинострои-
тельному предприятию. В большинстве 
случаев оно не видит величины затрат 
собственно инструментального пред-
приятия, поэтому возможно увеличе-
ние затрат на инструмент и оснастку 

при покупке его по рыночным ценам 
у стороннего инструментального 
предприятия по сравнению с произ-
водством инструментальной продук-
ции собственным подразделением. 
Кроме того, существуют опасения 
потери контроля над деятельностью 
инструментального производства, вы-
делившегося в самостоятельное пред-
приятие, со стороны машинострои-
тельного предприятия.

Существуют определенные огра-
ничения для того, чтобы инструмен-
тальное производство действовало 
вне структуры машиностроительно-
го предприятия, и со стороны самих 
предприятий:

1. Многие машиностроительные 
предприятия нуждаются в широкой 
номенклатуре специального ин-
струмента и оснастки, которые по 
перечисленным выше причинам при 
производстве на стороне обходятся 
слишком дорого.

2. Производство специального ин-
струмента и оснастки требует учета 
многих тонкостей, решения текущих 
вопросов, возникающих в процессе 
работы, которые в собственном ин-
струментальном хозяйстве решаются 
в рабочем порядке, в том числе при 
возникновении срочных аварийных 
позиций.

3. Необходимость сохранения ка-
дров и оплаты отработанного вре-
мени вынуждает заказывать многие 
необходимые позиции инструмента и 
оснастки на собственном инструмен-
тальном производстве, поскольку ина-
че бы пришлось тратить финансовые 
ресурсы и на оплату труда рабочих 
(за какие-то другие, менее срочные 
позиции), и на покупку необходимого 
инструмента у сторонних инструмен-
тальных предприятий.

В результате в России доля инстру-
мента, производимого собственными 
инструментальными производствами 
на машиностроительных предприя-
тиях, по разным источникам, состав-
ляет от 20–25 до 80–85%. При этом в 
покупном инструменте порядка 60% 
объема составляет импорт, в  основ-
ном лидеров мирового рынка инстру-
ментов компаний Sandvik (Швеция), 
Kennametal (США), Iscar (Израиль). «По 
данным автономной некоммерческой 
организации "Центр экономики ма-
шиностроения“ 90% машинострои-
тельных предприятий Свердловской 
области до сих пор имеют замкнутый 
производственный цикл, включая 
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собственное инструментальное про-
изводство» [7]. Тогда как абсолютное 
большинство предприятий США и За-
падной Европы не имеют собственно-
го инструментального производства, 
используя стандартный инструмент, 
производимый специализированны-
ми инструментальными предприятия-
ми, «доля специального инструмента 
составляет не более 10% от всего объ-
ема инструмента, используемого при 
производстве продукции» [8].  
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Аннотация 

Проанализирована теоретическая основа 
принципов финансового планирования, рас-
смотрены классические принципы: единства, 
непрерывности, гибкости, точности, участия. 
Автор предлагает и обюосновывает два новых 
принципа: профессионального скептицизма и 
обратной связи. 

В последние годы в мировой эко-
номике участились кризисные 

явления, наблюдается замедление тем-
пов роста ведущих экономик. Это ведет 
к усилению конкуренции компаний на 
основных конкурентных рынках, а также 
к активизации действий по адекватному 
реагированию на новые вызовы. Таким 
образом, возрастает актуальность тща-
тельного планирования финансово - 
хозяйственной деятельности, детально-
го анализа рисков и выработки меро-
приятий, позволяющих стабильно раз-
виваться в новых условиях. 

Любые меры по управлению пред-
приятием в той или иной степени изме-
римы и отражаются на его финансовом 
состоянии. Таким образом, управление 
компанией можно рассматривать через 
призму управления капиталом (имуще-
ственным комплексом), так как любой 
бизнес – это олицетворение вложенных 
в него средств (в том или ином виде) и 
результатов управления ими.

Финансовое планирование занимает 
в системе планирования предприятием 
ключевое место, так как является заклю-
чительным этапом и взвешивает и оце-
нивает в денежном выражении целесо-
образность предлагаемого на будущее 
порядка работы компании, корректируя 
ряд мер других (предшествующих) эле-
ментов планирования (производствен-
ных планов, маркетинговых, кадровых и 
т.д.) исходя из целей, риск-менеджмента,  
ресурсного потенциала и текущих фи-
нансовых возможностей компании.

Основополагающим в построении 
планов и контроле над их реализацией 
является соблюдение единых и стабиль-
ных правил – принципов. 

Классические принципы планирова-
ния сформулировал в конце XIX  – нача-
ле XX века один из основоположников 
современной теории менеджмента  – 
французский ученый-практик Анри 
Файоль. Этими принципами являются 
единство, непрерывность, гибкость, точ-
ность. В 60-70-х годах XX века американ-
ский ученый Рассел Акофф обосновал 
еще один ключевой принцип планиро-
вания – участия [1]. 

Большинство ученых – экспертов в 
области финансового менеджмента, как 
зарубежных, так и российских (Р. Брей-
ли, С. Майерс, Ю. Бригхем, Л. Гапенски,  
А. Герасименко, А. Ю. Казак, О. Б. Ве-

ретенникова, М. С. Марамыгин, А. Ли, 
Дж. Ли и др.) [2–6], в целом солидарны с 
перечисленными пятью основами пла-
нирования и считают данный перечень 
исчерпывающим. Это позволяет гово-
рить о том, что принципиально новых 
устоявшихся принципов к настоящему 
моменту не появилось.

Принцип участия означает, что лю-
бой сотрудник организации может стать 
участником плановой деятельности. Это 
приводит к тому, что планы предприятия 
становятся планами его сотрудников. 
В связи с этим снимаются противоречия, 
существовавшие между целями органи-
зации и целями отдельных сотрудников 
и подразделений.

Принцип единства предполагает, что 
финансовое планирование формируется 
по всем объектам финансового управле-
ния и включает в себя план формирова-
ния денежного капитала, инвестицион-
ный план, планы управления оборотным 
капиталом, формирования и распреде-
ления прибыли, а также управления теку-
щей ликвидностью и платежеспособно-
стью. Финансовый план разрабатывается 
как завершающее звено всех функцио-
нальных планов: маркетингового, иссле-
дований и новых разработок, производ-
ственного, логистики, кадрового.

Единство звеньев планирования 
предполагает формирование показа-
телей финансовых планов на первом 
(наивысшем) уровне планирования и 
их реализацию на втором и третьем 
уровнях.

Принцип непрерывности заключа-
ется в том, что деятельность компании 
должна осуществляться согласно сфор-
мированным планам, которые необхо-
димо иногда корректировать с учетом 
отклонений фактических значений по-
казателей от принятых в финансовом 
плане.

Критерии пересмотра финансо-
вых планов принимают собственники. 
В случае резкого изменения условий 
функционирования бизнеса или состава 
собственников планы могут быть пере-
смотрены. 

Принцип гибкости связан с прин-
ципом непрерывности и заключается 
в изменении планов, адекватном из-
меняющимся внутренним и внешним 
условиям развития хозяйствующего 
субъекта.
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Summary

In the paper the author analyzed theoretical 
basis of financial planning principles and 
considered classic ones: unity, continuity, flexibility, 
accuracy, participation. Two new principles were 
offered and proved: professional skepticism and 
feedback.

Принцип точности означает, что 
условия формирования планов должны 
быть четко сформулированы, а показа-
тели оценки реализации должны быть 
подобраны таким образом, чтобы в ин-
тересах собственников, менеджеров и 
работников предприятия были исклю-
чены противоречия.

Автор считает целесообразным до-
бавить к пяти классическим еще два но-
вых принципа планирования, учитываю-
щих современное состояние, тенденции 
и запросы сферы финансового менед-
жмента: принципы профессионального 
скептицизма и обратной связи. 

 По сравнению с XIX и XX веками 
финансово–экономические процессы в 
XXI веке усложнились и ускорились:  на-
чиная от движения мирового капитала, 
колебаний на мировых товарных и фи-
нансовых рынках, заканчивая обменом 
информацией и принятием управленче-
ских решений.

Самым важным принципом финан-
сового планирования, на взгляд авто-
ра, является принцип профессиональ-
ного скептицизма. Он предполагает, 
что необходимо адекватно признавать 
вероятные риски, проводить сценар-
ное прогнозирование и рассчитывать 
планы исходя из среднего (оптималь-
ного) сценария развития событий (про-
гнозной конъюнктуры рынков, темпов 
экономического роста глобальной эко-
номики и отдельных стран, действий 
конкурентов, стоимости капитала на 
финансовых рынках, изменения зако-
нодательства и политической ситуа-
ции, т. д.). 

Всего разрабатывается три сценария: 
оптимистичный, средний и пессими-
стичный. Два экстремальных варианта 
рассчитываются исходя из максимально 
возможных наилучшего и наихудшего ва-
риантов развития бизнеса. Целевые по-
казатели для среднего варианта рассчи-
тываются как средние (арифметические) 
от соответствующих целевых показате-
лей оптимистичного и пессимистичного 
сценариев (для каждого показателя от-
дельно, где применимо). 

Средний (оптимальный) вариант 
в итоге и принимается к исполнению, 
так как в долгосрочном плане только 
сбалансированно составленные планы 
имеют резерв прочности при резких из-
менениях внешней среды, а также обе-

спечивают стабильное развитие и низ-
кую вероятность банкротства.

Только так можно максимально обе-
зопасить компанию от несостоятельно-
сти вследствие неправильного плани-
рования и недооценки реалий внешней 
среды. Тем более что в современном 
мире внешняя среда и конъюнктура на 
рынках меняются стремительно, бросая 
все новые и новые вызовы компаниям 
(это и стремительное развитие новей-
ших технологий, и более частые кризи-
сы на локальных рынках и т. д.).

Оптимистичный сценарий нельзя 
использовать как основу, так как даже 
незначительное неспрогнозированное 
кризисное явление при реализации 
плана может привести к тяжелым по-
следствиям для компании. А пессими-
стичный сценарий неприменим, так как 
неамбициозность планов скорее всего 
приведет к проигрышу на конкурент-
ном рынке.

Обратная связь является залогом 
успешного функционирования финан-
сового планирования. Данный принцип 
связан с принципами единства, гибко-
сти и непрерывности, однако в них не 
предусмотрен механизм взаимодей-
ствия различных уровней управления 
непосредственно при реализации пла-
нов, а главное – анализ и корректировка 
планов руководством на основе мнения 
и замечаний исполнителей в период их 
реализации. 

В классических принципах акцент 
всегда делается на анализе руковод-
ством отклонений фактических пока-
зателей от плановых, оценке причин и 
корректировке планов. Участие непо-
средственных исполнителей планов в 
данном процессе не предусмотрено. 

Актуальность данного принципа за-
ключается еще в том, что корпоратив-
ные структуры крупных корпораций за 
ХIX–XX века усложнились, количество 
звеньев между топ-менеджментом 
и простыми работниками – испол-
нителями планов увеличилось и по 
факту (за редким исключением) топ-
менеджмент никогда не общается с 
работниками напрямую, хотя средства 
связи сейчас развиты настолько, что 
данное взаимодействие на опреде-
ленной регулярной основе более чем 
доступно. Однако на уровне испол-
нителей аккумулируется наибольший 
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объем полезной информации, позво-
ляющей оптимизировать деятельность 
и планы компании.

Например, сотруднику отдела ло-
гистики кажется возможным сократить 
количество этапов прохождения детали 
от склада до конвейера, что упрощает 
процесс, сокращает количество затра-
чиваемого времени и увеличивает про-
изводительность (соответственно, слег-
ка улучшает финансовые результаты 
компании). Данная его рекомендация 
направлена на оптимизацию деятельно-
сти и обязательно должна быть учтена 
при планировании деятельности компа-
нии (чтобы в будущем строить деятель-
ность компании с учетом этой доработ-
ки). Без непосредственного доведения 

идеи логиста до руководства она может 
по тем или иным причинам остаться не-
реализованной.

Вообще, постоянная оптимизация 
деятельности во всех функциональных 
областях стала залогом успеха японских 
компаний на мировом рынке начиная 
со второй половины XX века. А данный 
процесс был обеспечен правильно вы-
строенной системой взаимодействия 
руководства с каждым сотрудником и 
учета их мнения.

Отсутствие обратной связи при-
водит к тому, что ряд отзывов и по-
лезных рекомендаций исполнителей 
не доходят до руководства крупных 
компаний или доходят в искаженном 
виде, что ведет к повторению ошибок 

планирования и управления в даль-
нейшем, к снижению эффективности 
компаний.

Кроме того, зачастую контроль над 
исполнением планов руководством 
заканчивается на уровне их непосред-
ственных подчиненных (менеджеров 
среднего звена), которые не всегда го-
товы или заинтересованы представить 
руководству реальное положение дел.

Обратная связь – это принцип, ко-
торый преимущественно ориентиро-
ван на этап контроля над исполнением 
планов и учет мнений и замечаний не-
посредственных исполнителей руко-
водством компании. Контроль является 
неотъемлемой частью планирования, 
так как без обеспечения надлежащего 

 
организационно-экономические  
системы в условиях неопределенности 
и определенности: оценка значений 
энтропии и негэнтропии1

Неопределенность как самосо-
стояние открытой стохастиче-

ской системы является первоосновой 
развития представлений о рисках 
и их влиянии на организационно-
экономические субъекты и объекты. 
Рассмотрение рисков в виде сфор-
мированных опасностей или угроз 
не может обойтись без исследования 
влияния неопределенности как на 
риски, так и на процесс управления 
ими. Несомненно, что принятие любых 
управленческих решений сопряжено с 
воздействием неопределенности. Это 
обстоятельство совершенно логично 
делает данную категорию центральным 
понятием теории управления в различ-
ных областях знаний.  

Универсальность термина «неопре-
деленность»  позволяет использовать   
его   во многих сферах жизнедеятельно-
сти общества: от социально-экономи-
ческих до технических систем (подси-
стем и элементов). Всеобщность явления 
неопределенности приводит к постанов-
ке различных научных задач, связанных с 
определением природы изменений объ-
екта и субъекта в условиях неопределен-
ности, причинно-следственных и логико-
структурных взаимосвязей генерации 
неопределенности при деятельности 
субъектной стороны.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний Гуманитарного научного фонда (РФФИ), проект № 12-06-31031.
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Аннотация

Автор подробно исследует вопрос оценки 
неопределенности организационно-экономи-
ческой системы, предлагая свой взгляд на при-
роду неопределенности и подходов к ее исчис-
лению. Обосновывает необходимость изучения 
обратного свойства по отношению к неопреде-
ленности – «определенности» организационно-
экономической системы. Выдвигает и ар-
гументированно доказывает модель цикла 
неопределенности, а также методы расчета 
кумулятивных значений неопределенности и 
определенности.   

Основываясь на современных по-
ложениях о неопределенности и эн-
тропии, автор ставит перед собой ряд 
научных задач, решение которых будет 
представлено в данной статье. По мне-
нию автора, наиболее значимыми и 
актуальными для развития теоретико-
методологических положений о нео-
пределенности и определенности яв-
ляются:
l  формирование модели преобра-

зования/трансформации неопределен-
ности;
l  выявление новых видов неопре-

деленности, которые ранее не были 
описаны или каким-либо образом 
представлены в отечественной и зару-
бежной литературе;
l  систематизация представлений 

о типологии видов неопределенности 
с учетом дополненных представлений 
о них;
l  разработка теоретической моде-

ли расчета кумулятивного воздействия 
неопределенности и определенности 
на организационно-экономические си-
стемы;
l раскрытие взаимозависимости 

неопределенности и определенности 
в виде константного баланса для кон-
кретного момента времени.  
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и точного исполнения любые планы 
остаются лишь формальными установ-
ками.

Обратная связь должна охватывать 
все уровни планирования и функцио-
нальные области. Она обеспечивает 
определенную согласованность всех 
планов компании вне зависимости от 
уровня принятия решения и сферы, а 
также учет реальной ситуации при реа-
лизации действующих планов и постро-
ении перспективных.

Резюмируя вышесказанное, отме-
тим, что финансовое планирование яв-
ляется неотъемлемой частью системы 
управления предприятием, охватываю-
щей все уровни, функциональные обла-
сти и замыкающей процесс планирова-

ния, финансово оценивая предыдущие 
функциональные области (маркетинг, 
исследования и новые разработки, про-
изводство и т.д.). 

Выработка планов и контроль над 
их реализацией должны основываться 
на строго установленных правилах  – 
принципах, которые обеспечивают 
единообразие, систематичность и эф-
фективность всей системы финансово-
го планирования. Теоретическая база 
основ планирования преимущественно 
была сформулирована в конце XIX – 
60-х  годах XX века и на данный момент 
не учитывает в полной мере новых тен-
денций и закономерностей экономики 
XXI века (учащение кризисных явлений 
в глобальной экономике, ускорение 

экономических процессов и скорости 
обмена информации и т.д.). Таким обра-
зом, в дополнение к классическим пяти 
принципам финансового планирования 
автором были предложены еще два 
универсальных правила – принципы 
профессионального скептицизма и об-
ратной связи.

Полноценное внедрение в россий-
ских компаниях системы финансового 
планирования, основанной на обо-
значенных в работе семи принципах, 
значительно повысит их конкуренто-
способность как на внутреннем, так и 
на внешних рынках, а также обеспечит 
устойчивое развитие. 
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Summary

The author explores in detail the uncertainty 
assessment of organizational and economic sys-
tem; causes and justifies the author's view of the 
nature of uncertainty and approaches to its calcu-
lation, which is supplemented by inclusion in the 
study of learning inverse properties with respect 
to the uncertainty – «certainty» of organizational 
and economic system. The author proposes and 
convincingly proves the model cycle of uncertainty 
and methods of calculating the cumulative value 
of uncertainty and certainty.

Решение этих и других частных на-
учных задач позволит найти способы 
нивелирования экспоненциального 
роста неопределенности с ростом про-
цессов социально-экономического взаи-
модействия в обществе. В противном 
случае возрастание неопределенности 
может дойти до некоторого критическо-
го уровня, после достижения которого 
социально-экономическая система пе-
рейдет в состояние поиска новой «точки 
стабильности» – аттракторов. Этот поиск 
может иметь различные проявления, ряд 
которых будут чреваты последствиями 
для самой социально-экономической 
системы. В этом, по мнению автора, за-
ключается главное принципиальное зна-
чение фундаментальных и прикладных 
исследований неопределенности.

ОбзОр литературы
Неопределенность, являясь мерой 

информации, объективно связана с по-
нятием энтропии, представляющейся 
как оценка степени полноты и качества 
информации1. Эволюция представлений 
о неопределенности напрямую отрази-
лась на преобразовании со временем 
формул ее расчета. Значительный вклад 
в формализацию расчета информацион-

1 Под информацией автор понимает набор 
данных или сведений, структурированных таким 
образом, что они несут в себе некоторый смысл 
для субъектов коммуникации.

ной энтропии внесли работы C. E. Shan-
non  [1] и Л. Бриллюэн [2], положения 
которых пересекались с исследования-
ми неопределенности в физических си-
стемах J. T. Wainwright [3], W. F. Magie [4] 
и R.  Clausius [5], который впервые ввел 
понятие, характеризующее приближен-
ное значение энтропии, понимая под 
ней «эквивалентную стоимость». 

Целостные взгляды на неопреде-
ленность в экономике прослеживаются 
в трудах многих зарубежных ученых, та-
ких как K. H. Borch [6], C. C. Jaeger, T. We-
bler, E. A. Rosa, O. Renn [7], N. J Smith. [8], 
L. Oxelheim, C. Wihlborg [9] и др. Стоит 
обратить внимание, что наиболее зна-
чимые результаты исследований для 
теории и методологии неопределенно-
сти, заложившие основы последующего 
развития теоретических и прикладных 
разработок, представлены в работах 
T. E. Cliffe Leslie [10], J. Haynes [11], Ross 
[12], A. C. Pigou [13], F. Lavington [14; 15], 
F. H. Knight [16],  J. Long [17], P. G. Moore, 
H. Thomas [18], J. McCall [19], J. F. Traub, 
G. W. Wasilkowski, H. Wozniakowski [20] и 
многих других. 

В данной связи интересным мо-
ментом является проведение анализа 
публикационной активности ученых 
и специалистов, посвятивших свои 
работы теме «неопределенности» в  
социально-экономическом, организа-
ционно-экономическом или технико-
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технологическом плане. Фактор пу-
бликационной активности напрямую 
демонстрирует возрастающий или 
снижающийся интерес к рассматри-
ваемой теме исследования.

Автором была рассмотрена база 
научных публикаций ScienceDirect, 
которая составляет основу индекса 
научного цитирования Scopus. Анализ 
публикационной активности отече-
ственных ученых и специалистов по 
теме неопределенности проводился по 
Российскому индексу научного цитиро-
вания (РИНЦ), составляемому Научной 
электронной библиотекой. 

Результаты анализа весьма неодно-
значны. В зарубежных публикациях 
явное предпочтение имеют работы 
неэкономического толка, в частно-
сти, по техническим и естественным 
наукам. Динамика качественных по-
казателей публикационной актив-
ности по теме неопределенности за 
рубежом приведена за 1991–2011 
гг., т. е. за 20-летний период (рис.1). 
Этого достаточно для выявления 
явных трендов в выборе приоритетов 
исследований.       

Рис. 1. Динамика зарубежных научных публикаций по теме «неопределенность»  
с 1991 по 2011 г. по тематической направленности1

1  Составлено и рассчитано автором по данным, предоставленным ScienceDirect® и  SciVerse® (registered trademark of Elsevier Properties S.A, Elsevier B.V. – 
Elsevier Data Protection Officer, Elsevier Limited).

Можно обратить внимание на тот 
факт, что удельный вес научных работ, 
посвященных теме неопределенно-
сти, в общем количестве публикаций 
неуклонно возрастает. Это совершенно 
логичным образом подтверждает взаи-
мосвязь периода развития объекта ис-
следования и возникновения проблем 
неопределенностного содержания, что 
в свою очередь приводит к научному 
поиску. Иначе говоря, формирование 
новых структурных элементов объекта 
(организационно-экономической, со-
циально-экономической или техниче-
ской системы, подсистемы, элемента) 
отражается на уровне неопределен-
ности, которым обладает объект ис-
следования. Рост публикационной ак-
тивности по теме неопределенности 
подчеркивает актуальность разрабаты-
ваемой темы и демонстрирует наличие 
потребности в данных исследованиях. 

МетОдОлОгическая ОснОва  
исследОвания
Рассматривая неопределенность 

в сложных организационно-экономи-
ческих системах, автор акцентирует вни-

мание на существовании явления, сим-
метричного по отношению к энтропии, 
– негэнтропии. Понятие «негэнтропия» 
появилось при статистической трактов-
ке энтропии в исследовании  L.  Boltz-
mann, который использовал понятие 
«негативная энтропия» [21. Р. 14–32]. Со-
кращенное наименование негэнтропии 
связано с исследованием  E. Schrödinger 
о физических явлениях в природе, где 
отмечается, что «жизнь питается отри-
цательной энтропией» [22. Р. 67–75]. 

Использование негэнтропии для 
оценки стабильности и управляемо-
сти организационно-экономической 
системы автором признается вполне 
логичным и обоснованным. Восприни-
мая негэнтропию одновременно и как 
силу, и как характеристику организа-
ции или самоорганизации социально-
экономической системы, можно сде-
лать вывод, что именно негэнтропия 
должна быть «оператором» управляе-
мости процессов. Отмечая обратно 
пропорциональную связь энтропии и 
негэнтропии, автор предлагает и на-
учно обосновывает оригинальный 
методологический подход к оценке, 
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анализу и управлению неопределен-
ностью  через параметр негэнтропии, 
свойственный любой организационно-
экономической системе. 

К этому стоит добавить умозаклю-
чение Н. П. Тихомирова и Т. М. Тихоми-
ровой [23. С.  138] относительно влия-
ния неопределенности на управление 
рисками и адекватности их оценок, 
которое косвенным образом дает под-
тверждение предположению автора 
о воздействии на неопределенность с 
целью изменения значимости рисков 
для организационно-экономической 
системы. Названные исследователи 
отмечают, что «неопределенность не-
посредственно влияет (снижает) на 
достоверность оценок риска и обосно-
ванность вытекающих выводов и при-
нимаемых решений по управлению дея-
тельностью объекта в условиях риска». 

Включение вероятности (частоты) 
в оценку неопределенности может 
привести к двойственности и противо-
речивости взглядов на расчет рисков, 
поскольку в них также присутствует 
параметр возможности возникновения 
событий. Данное утверждение автора 
может показаться противоречащим об-
щепризнанным догмам экономической 
науки о рисках и неопределенности, 
однако это совершенно не так. Пред-
ставления F. Knight в их истинно вер-
ном толковании являются явным тому 
подтверждением. 

Точка зрения F. Knight относитель-
но рисков разъясняет объективно-
субъективное представление в части 
неопределенности. Так, противопостав-
ляя «объективной недетерминирован-
ности» [16. Р. 222] о равновероятности 
элементарных альтернативных исходов 
позицию, что принятие решений осу-
ществляется в условиях неопределен-
ности и связано с ней, F. Knight харак-
теризует категорию «риск», употребляя 
два различных определения: с одной 
стороны, риск – некое количество, до-
пустимое к измерению; с другой сто-
роны, риск – нечто совсем иного рода  
[16. Р. 20].  

Связь риска с неопределенностью 
в представлении F. Knight совершенно 
очевидна в тех случаях, когда им дается 
определение риска с употреблением 
понятий «измеримая» и «неизмеримая» 
неопределенность. В таком случае риск 
является продолжением неопределен-
ности, следствием ее возникновения. 
Но F. Knight ограничивает употребле-
ние термина «неопределенность» слу-
чаями неколичественного рода, обо-

значая такую неопределенность как 
«подлинную». Именно о высшей форме 
неопределенности, которую нельзя 
устранить, F. Knight говорит как об «ис-
тинной» или «подлинной». Присутствие 
такой неопределенности в экономике 
мешает безупречному теоретическо-
му функционированию конкуренции и 
придает всей экономической системе 
форму «предприятия» [16. Р. 232].  

Позиция F. Knight предполагает, 
что именно третий тип вероятности и 
является неопределенностью. Это под-
тверждается его высказыванием об от-
личиях различных типов вероятности, 
где подчеркивается, что она не имеет 
отношения ни к какой классификации и 
является «оценкой оценки» [16. Р. 227]. 
На практике первый тип вероятности, 
по мнению F. Knight, практически не 
встречается, так как расчет истинной 
вероятности весьма затруднителен. 
Большее распространение имеет вто-
рой тип – статистической вероятности, 
для исчисления которой необходимо 
изучение большой группы случаев [16. 
Р.  230–231], т. е. формирование стати-
стики. Третий тип вероятности, который 
F. Knight обозначает как неопределен-
ность, также подвергается вероятност-
ной оценке, однако данная оценка не 
носит характера объективной, а при-
нимает форму субъективной величины 
[16. Р. 231]. 

Здесь важно уделить внимание 
тем различиям риска и неопределен-
ности, которые отмечает F. Knight. По 
его мнению, практическое различие 
между категориями риска и неопреде-
ленности состоит  в том, что, когда речь 
идет о риске, распределение исходов 
в группе случаев известно либо бла-
годаря априорным расчетам, либо из 
статистических данных прошлого [16. 
Р. 233]. Однако в основе проблемы не-
определенности в экономической тео-
рии лежит устремленность в будущее, 
следовательно, в условиях неопреде-
ленности подобные рассуждения уже 
неприменимы. Для разрешения этого 
противоречия F.  Knight отмечает, что в 
условиях неопределенности ситуация 
является весьма уникальной и возмож-
ности сформировать какую-либо группу 
случаев нет [16. Р. 233]. Это не исключает, 
что случаи отсутствуют вовсе, и не гово-
рит о том, что неопределенность нельзя 
рассчитать. 

Важно также сказать, что в воззре-
ниях  F. Knight «мерой масштаба нео-
пределенности, присущей целенаправ-
ленному поведению, служит степень 

субъективной уверенности в том, что 
обдумываемое действие является пра-
вильной адаптацией к будущему… что 
сводится к субъективной или ощущае-
мой неопределенности…» [16. Р. 243].    

Таким образом, неопределенность 
по F. Knight обладает вероятностной 
оценкой субъективной природы и не 
исключает наличие исходов, а только 
подтверждает тот факт, что прошлый 
опыт не может быть использован для 
формирования какой-либо группы 
случаев и построения функции распре-
деления. Оценка риска при этом пред-
ставляется как измеряемая неопреде-
ленность, однако следует отличать 
«подлинную» или «истинную» неопре-
деленность по F. Knight от реальной 
неопределенности, с которой сталки-
ваются экономические агенты. 

Уточненное объяснение идеи 
F.  Knight в рамках настоящего исследо-
вания во многом противоречит сложив-
шемуся стереотипу мышления и толко-
вания его позиции, как, в частности, в 
работе А. А. Кудряцева [24. С.  26], где не 
упоминается типизация вероятностей 
и другие важные моменты, позволяю-
щие интерпретировать точку зрения 
F.  Knight о рисках и неопределенности 
в экономической среде. 

В этой связи важно изучить позицию 
C. E. Shannon относительно исчисления 
неопределенности как меры выбора 
или степени масштаба данного выбора.  
C. E. Shannon четко устанавливает пара-
метры, которые используются для рас-
чета энтропии или неопределенности, 
предполагая, что другие параметры 
остаются неизвестными. В качестве па-
раметров расчета неопределенности 
рассматривается множество возмож-
ных событий с известной вероятно-
стью [25. С. 259]. Отличие точки зрения 
C. E. Shannon [16] по расчету неопреде-
ленности от позиции F. Knight в этом 
случае заключается в объективности 
вероятностных оценок, тогда как у F. 
Knight это оценки субъективной при-
роды. 

Однако, как это уже было отмечено 
ранее, автор не опровергает позицию 
и точку зрения F. Knight. Более того, ав-
тор акцентирует внимание на том, что 
F . Knight предполагал использовать ве-
роятностные оценки для определения 
неопределенности. Можно дополнить 
и подтвердить представления F. Knight 
высказыванием J. M. Keynes о неопре-
деленности знания или информации, 
подразумевая под этим «не только  
отличия того, что известно наверняка, 
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от того, что является только вероят-
ным» [26. Р. 209–223). 

Исключительность возможности  
использования вероятности в оценке 
неопределенности прослеживается 
в исследованиях A. Mosleh, V. M. Bier, 
G.  Apostolakis  [27. Р. 63–85], R. L. Win-
kler  [28], A. O’Hagan, J. E. Oakley [29], ко-
торые подчеркивают, что вероятность 
является единственным способом 
представления неопределенности не-
зависимо от практических трудностей. 

МОдель цикла 
неОпределеннОсти
Упоминание о существовании раз-

личных видов неопределенности ста-
вит обоснованную задачу по система-
тизации подходов к классификации 
неопределенности как в отечествен-
ной, так и в зарубежной научной лите-
ратуре. Разнообразие теоретических 
взглядов на неопределенность может 
свидетельствовать о наличии кон-
цептуальных классификаций, хотя в 
действительности найти развернутую 
классификацию не представляется воз-
можным. 

Чаще всего классификации не-
определенности основываются на 
ограниченном круге критериальных 
признаков. Среди отечественных ис-
следований, содержащих классифи-
кации неопределенностей, можно 
выделить работы В. Ф. Капустина [30],  
Л. Ф. Догиль [31. С. 15], А. А. Иванова, 
С. Я. Олейникова, С. А. Бочарова [32. 
С. 54–55, 113], Я. Д. Вишнякова, Н. Н. Ра-
даева [33. С. 27–33] и др. Зарубежные 
ученые и специалисты более консер-
вативны в данном вопросе. Среди них 
можно отметить K. H. Borch [6. Р. 11–88], 
O. E. Williamson [34], T. K. Das, B. S. Teng 
[35], S. J. Carson, A. Madhok, T. Wu [36] и 
многих других. 

Большинство классификаций не вы-
являют множества видов или типов не-
определенности. Типичным примером 
таких типологий является классифика-
ция O. E. Williamson, который отмечает 
существование первичной (состояние 
окружающей среды), вторичной (воз-
можность предсказывать изменение 
хозяйствующих субъектов)  и поведен-
ческой неопределенности (деятель-
ность людей). 

Российские ученые и специалисты 
подходят к классификации несколь-
ко иначе, чем их зарубежные коллеги. 
В воззрениях А. А. Иванова, С. Я. Олей-
никова и С. А. Бочарова неопределен-
ность может относиться к состоянию 

элементов внешней среды, целей и 
действий. Аналогичная градация нео-
пределенности упоминается в работе 
Л. Ф. Догиль, где приводится также три 
типа неопределенности, среди кото-
рых неопределенность обстановки, 
неясность целей или их многокритери-
альность, неопределенность действий 
реальных субъектов.  

Учитывая, что неопределенность 
принимает многообразные виды и 
типы, автор упрощает процесс клас-
сификации неопределенности в целях 
агрегирования различных ее видов, от-
носящихся к одной сфере воздействия 
на организационно-экономическую 
систему, что в свою очередь позволит 
структурировать оценки неопределен-
ности. Автор выделяют четыре типа не-
определенности, для которых в целях 
настоящего исследования возможно 
провести оценку, выражающуюся через 
энтропию и негэнтропию  как базисный 
критерий стабильности и управляемо-
сти организационно-экономической 
системы. 

В типизации неопределенности 
автор основывается на классифика-
ции, предложенной В. И. Авдийским 
и В.  М.   Безденежных [37. С. 54], кото-
рые выделяют неопределенность 1-го, 
2-го, 3-го рода. К 1-му роду относится 
неопределенность [внешней] среды, ко 
2-му роду – выбора принятия управлен-
ческих решений, к 3-му роду – будущей 
реализации управленческих решений. 
Как справедливо отмечают В. И. Авдий-
ский и В. М Безденежных., неопреде-
ленности 2-го и 3-го рода являются ин-
дикатором самоорганизации системы. 
Однако, по мнению автора,  подобная 
классификация требует уточнения, по-
скольку в исследовании В. И. Авдий-
ского и В. М. Безденежных  процесс 
«создания» или «генерации» неопреде-
ленности рассматривается только в ли-
нейном виде, т. е. отмечается начало и 
конец цепочки неопределенности. 

Автору данный процесс представ-
ляется цикличным, что позволяет выде-
лить новый тип неопределенности, кото-
рый появляется по завершении первого 
цикла. Эта вартационная неопределен-
ность 4-го рода, характеризующая изме-
нения условий и ограничений системы. 
Понятие «вартационная неопределен-
ность» вводится автором в научный 
оборот для определения неопределен-
ности изменения параметров и условий 
организационно-экономической систе-
мы. Этимология понятия «вартацион-
ная неопределенность» связывается 

автором с латинским выражениями из-
менчивости – «vertibilis» и «variabolis», 
которые и стали основой определения 
нового типа неопределенности. 

Данная неопределенность изме-
няет состояние среды, создавая новые 
квазиусловия, которые  являются след-
ствием вариативной реализации при-
нятых управленческих решений. Новый 
цикл начинается с неопределенности 
среды, приобретающей отличитель-
ные характеристики от ее состояния 
в предыдущем цикле за счет участия 
неопределенности внутренних и внеш-
них факторов (рис. 2).  

Авторская модель цикла неопре-
деленности наглядно демонстрирует 
процесс динамики и преобразования 
неопределенности организационно-
экономической системы, где началь-
ной  точкой  является неопределен-
ность среды, а конечной вартационная 
неопределенность системы, в резуль-
тате чего система переходит в новое 
состояние. 

Оценка куМулятивнОй 
неОпределеннОсти 
и ОпределеннОсти
Возвращаясь к структурирова-

нию модели оценки неопределен-
ности для сложной организационно-
экономической системы, автор 
выдвигает гипотезу о необходимости 
кумулятивного учета неопределенно-
сти различного рода, где неопреде-
ленности среды, выбора управленче-
ских решений и будущей реализации 
данных решений выступают как са-
мостоятельные компоненты общей 
неопределенности системы и допол-
няются вартационной неопределенно-
стью. В  данном случае, вартационная 
неопределенность выступает в каче-
стве ошибки исчисления и выражает 
возможное изменение алгоритма си-
стемы, ее ограничений и внутренних 
логических причинно-следственных 
процессов. 

Формализованное выражение ку-
мулятивной неопределенности слож-
ной организационно-экономической 
системы, отражающей совокупную 
величину неопределенности для кон-
кретного пространственно-временно-
го момента, по мнению автора, может 
быть представлено следующим обра-
зом с использованием как абсолютных, 
так и относительных оценок:  
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Рис.  2. Модель цикла неопределенности организационно-экономической системы  
для одного из направлений деятельности:

Ат   – неопределенность среды (1-го рода); Bт   – неопределенность принятия решения (2-го рода);
Cт   – неопределенность последствий решений и будущей их реализации (3-го рода); 

– вартационная неопределенность (4-го рода);

  
 
– неопределенности системы одного цикла

                                          (1)

при    и  ,

 
,

 
,

 
,

 
,

где   – кумулятивная неопределенность организационно-экономической систе-
мы;  – неопределенность среды (external environment);  – коэффициент участия 
неопределенности среды в развитии и эволюции организационно-экономической 
системы;  – неопределенность  выбора принятия управленческих решений (man-
agement decisions);   – коэффициент участия неопределенности выбора принятия 
управленческих решений  в развитии и эволюции организационно-экономической 
системы;  – неопределенность последствий принятия и будущей реализации 
управленческих решений (consequences of decisions);  – коэффициент участия 

неопределенности последствий приня-
тия и будущей реализации управленче-
ских решений  в развитии и эволюции 
организационно-экономической систе-
мы;  – вартационная неопределен-
ность (vartatsion);  – коэффициент уча-
стия вартационной неопределенности в 
развитии и эволюции организационно-
экономической системы.

Автором делается акцент на огра-
ничениях использования подхода к 
оценке кумулятивной неопределен-
ности системы. Основным ограниче-
нием использования предлагаемого 
подхода является соразмерность объ-
ема информации (объема единичного 
сигнала между элементами – субъек-
тами организационно-экономической 
системы), которая учитывается при 
расчете неопределенности в общем 
виде. 

При этом, как уже было отмечено 
автором, оценка неопределенности 
может быть произведена в абсолют-
ном и относительном исчислении. 
В общем случае неопределенность 
каждого компонента кумулятивной 
неопределенности организационно-



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 /

11
–1

2/
39

–4
0/

2
0

1
2

50 Экономика l Менеджмент l Маркетинг

экономической системы рассчитывается с использованием формулы, предло-
женной C. E. Shannon [1. Р. 396], являющейся на текущей момент общепринятой и 
неопровержимой в оценке энтропии систем. 

Расчет по C. E. Shannon позволяет оценить b-арную энтропию, т. е. энтропию, 
отражающую b-й объем информации. Это является основным условием исполь-
зования формулы кумулятивного расчета неопределенности системы, где долж-
на соблюдаться соразмерность объемов информации, передающихся в один 
сигнал от одного элемента (субъекта) системы к другому. C. E. Shannon также 
отмечает, что расчет b-арной  энтропии осуществляется для систем с дискрет-
ным распределением вероятностей (частот), т. е. для систем, где совокупная ве-
роятность возникновения случая составляет единицу. Им используется вероят-
ность в качестве основного показателя, характеризующего неопределенность, 
подчиненного особому распределению. Формула энтропии C. E. Shannon изна-
чально оценивает неопределенность в абсолютном исчислении и может быть 
представлена как: 

                                                                                                                (2)

 

при  , 
  

→ H >0 ,

где H – энтропия (неопределенность) j-го состояния; Hi– энтропия (неопределен-
ность) i-го события или явления в j-м состоянии;  pi – вероятность (частота); b – раз-
мер сигнала (объем единичной информации), b >1; n – количество вариантов.

 
Оценка энтропии по C. E. Shannon предполагает, что ее минимальное значение 

определено возможным пределом, когда вероятность (частота) возникновения 
какого-либо варианта будет приближена к нулю. При этом максимальная (верхняя) 
граница неопределенности будет зависеть от размера сигнала и количества воз-
можных вариантов, вероятность которых не равна нулю. Объективным доказатель-
ством этого является расчет предела функции неопределенности по C. E. Shannon:        

.                                                                                                                      (3)  
Рассмотрение вопроса оценки неопределенности через показатель энтропии 

крайне важен для понимания логики исследования в оценке негэнтропии и ее выра-
жения. Воспринимая энтропию и негэнтропию как симметричные характеристики 
информационного потока, относящегося к одной организационно-экономической 
системе, автор приходит к тому, что негэнтропия должна быть выражена с исполь-
зованием оценки  энтропии при соблюдении константного баланса суммы энтро-
пии и негэнтропии. 

И здесь необходимо уточнить, что ряд как зарубежных, так и отечественных 
ученых совершенно по-разному подходят к восприятию негэнтропии и ее расчету. 
Так, можно выделить точку зрения Л. Бриллюэна [2. С. 201], который определяет не-
гэнтропию как отрицательную энтропию и объясняет это путем сопоставления из-
менений энтропии и негэнтропии с получением информации. По его мнению, такое 
положение можно назвать «негэнтропийный принцип информации» и представить 
в виде математического тождества при получении новой информации:

Связанная информация = Убывание энтропии = Увеличение негэнтропии.        (4)

По аналогии с расчетом кумулятивной неопределенности (энтропии) 
организационно-экономической системы по уравнению (1), а также выведенным 
тождеством оценки негэнтропии становится возможным выразить кумулятивное 
значение степени управляемости и стабильности организационно-экономической 
системы в целом как совокупность негэнтропий, свойственных состояниям неопре-
деленности 1-го, 2-го, 3-го и 4-го рода:

                                  (5)

при  и H >0 ,
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где  – кумулятивная негэнтропия  организационно-экономической 
системы;  – негэнтропия среды (external environment);   – коэффици-
ент участия негэнтропии среды в развитии и эволюции организационно-
экономической системы;  – негэнтропия выбора принятия управ-
ленческих решений (management decisions);  – коэффициент участия 
негэнтропии  выбора принятия управленческих решений  в развитии и эво-
люции организационно-экономической системы;  – негэнтропия послед-
ствий принятия и будущей реализации управленческих решений (consequenc-
es of decisions);  – коэффициент участия негэнтропии последствий принятия 
и будущей реализации управленческих решений  в развитии и эволюции 
организационно-экономической системы;  – вартационная негэнтропия 
(vartatsion);  – коэффициент участия вартационной негэнтропии в развитии и 
эволюции организационно-экономической системы.

Принцип (4), по мнению Л. Бриллюэна, является очевидным следствием из ди-
намики системы в двух различных состояниях, когда начальное состояние соот-
ветствует нулевой неопределенности, а конечное состояние неопределенности 
больше нуля. В таком случае, основываясь на выражении неопределенности че-
рез натуральный логарифм, Л. Бриллюэн определил отличие системы в двух со-
стояниях: 

 .                                                                                                              (6)

Подобные взгляды на энтропию и негэнтропию подверглись критической оцен-
ке, поскольку следствием формулировок Л. Бриллюэна является выражение инфор-
мации через отрицательную энтропию, что противоречит логическому пониманию 
константного баланса информации и энтропии. Однако Л. Бриллюэн здесь не го-
ворит, что информация выражается через отрицательные величины. Он отмечал, 
что только негэнтропия выражается через отрицательные величины и только по 
отношению к энтропии. К тому же  Л. Бриллюэн сделал точное утверждение о том, 
что «энтропия есть мера недостатка информации» [2. С. 211]. Важно заметить, что и 
работы C. E. Shannon подвергались критике и важным дополнениям и замечаниям 
других ученых, при этом оставаясь фундаментом для оценки неопределенности во 
многих областях знаний.

кОнстантный баланс 
неОпределеннОсти и ОпределеннОсти
Существование константного баланса информации и энтропии отмечено в ис-

следовании И. В. Прангишвили [38]. В своей работе исследователь выразил точку 
зрения, что «суммарное количество информации и энтропии j-го состояния про-
странства или его соответствующей области, возникающее в результате любого 
процесса, всегда является постоянным», акцентируя внимание на том, что это из-
вестный факт:

 
,                                                                                                                (7)
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Источники где
 
Ij– информация j-го состояния; j – одно и то же j-е состояние (процесс), для кото-

рого замеряется и количество информации, и количество энтропии.

Однако автор считает, что это не вполне оправдано, так как энтропия и свой-
ственная ей негэнтроприя являются непосредственными мерами информации и не 
могут быть составными элементами константного ее баланса наряду с ней. К этому 
стоит добавить, что информация (в понимании значимости сведений или данных) 
по своей природе субъективна и ее значение, а значит и качество, со временем мо-
гут меняться, как, впрочем, и критерии истинности информации. 

Поэтому автор обоснованно предполагает, что суммарное количество энтро-
пии и негэнтропии для организационно-экономической системы будет состав-
лять условную константу баланса информации. Условность константного баланса 
вызвана субъективной природой информации, и поэтому в  идеальных статичных 
условиях данный баланс можно назвать жестким.  Математически это можно пред-
ставить в следующем виде:

 
,                                                                                                          (8)

где – Hj  – негэнтропия j-го состояния. 

Графически авторский взгляд на процесс константного баланса можно пред-
ставить как соотношение энтропии и негэнтропии под воздействием информа-
ционных потоков (рис. 3).

При этом в константном балансе информация выступает в роли «весов» меж-
ду энтропией и негэнтропией организационно-экономической системы, смещая 
ее в состояние более управляемое с получением дополнительной информации 
(при соблюдении критериев адекватности и достоверности сведений) и в менее 
управляемое в случаях, когда:
l информация утрачивается;
l информация не проходит процесс верификации, т. е. является неадекват-

ной и недостоверной – качество информации свидетельствует о том, что инфор-
мация приобретает форму misinformation  («дезинормации»);
l  объем объективной истинной информации о системе со временем вырас-

тает до такого уровня, что текущие сведения не позволяют говорить об управ-
ляемости организационно-экономической системы.    

Вторая характеристика системы в виде стабильности также претерпевает из-
менения. Увеличение негэнтропии будет свидетельствовать о приближении к со-
стоянию полной устойчивости, а при росте энтропии состояние будет стремиться 
к дисфункциональности элементов организационно-экономической системы. 

Управляемость  и стабильность организационно-экономической системы 
являются важными индикаторами совокупного риск-профиля, где поведение 
экономических агентов может быть предопределено величиной неопределен-
ности для системы. При стремлении к максимизации полезности поведение 
экономического агента, при предельном для него значении негэнтропии, может 
быть более риск-приверженным, чем в ситуации, когда величина негэнтропии 
меньше. Это объясняется наличием «запаса прочности» изменения энтропии 
или негэнтропии, а также существованием предельного непреодолимого уров-
ня негэнтропии (соответственно и энтропии).    

В связи с этим автор выдвигает гипотезу о том, что константа может иметь 
явный измеритель. Основываясь на логичном положении, что энтропия имеет 
максимум при равновероятных случаях, высказанном еще в работе Л. Бриллюэн 
[2. С. 203], автор предполагает приближенность максимума энтропии к величине 
константы, так как энтропия может иметь значения больше нуля и не равняться 
нулю. Приближенность оценки основывается именно на том факте, что диапа-
зон изменения величины энтропии составляет (0; ∞+). Таким образом, констан-
та для определенного момента пространственно-временного измерения может 
быть найдена следующим образом:

,                                                                                               (9)
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.
Используя полученное выражение определения максимума энтропии, можно 

оценить негэнтропию, исходя из авторского предположения, что негэнтропия 
выступает величиной, симметричной энтропии. Автор акцентирует внимание на 
том, что данное утверждение противоречит изложенным теоретическим взгля-
дам ученых по определению негэнтропии как разницы между состояниями си-
стемы, что косвенно находит свое подтверждение в работе Л. Бриллюэн, когда 
начальное состояние определяется в нулевой точке. Тем самым не исключается 
возможность нахождения негэнтропии через величину максимальной энтро-
пии. В физических системах подобный подход прослеживается в исследованиях  
A. Planes, E. Vives [39], Z. Hens [40], что дает основание для аргументированности 
предположения автора. 

Таким образом, в общем случае негэнтропия может быть определена на осно-
ве следующего математического тождества:           

 
                                                                                        (10)

где HE – негэнтропия j-го состояния.

                                                                  (11)
          

где  HEi – негэнтропия i-го события или явления в j-м состоянии.

Диапазон изменений значения негэнтропии j-го состояния находится в непо-
средственной зависимости от значения константного баланса и энтропии в j-м 
состоянии. Учитывая, что энтропия может принимать все возможные значения 
интервала (0; ∞+), справедливо будет предположить, что и негэнтропия также 
будет находиться в данном интервале значений. Тем самым  для j-го состояния и 
энтропия, и негэнтропия принимают положительные значения.  

Совершенно иным образом изменяются значения энтропии и негэнтропии 
для i-го события или явления организационно-экономической системы в j-м со-
стоянии. Автору удалось обнаружить антиномичное свойство негэнтропии по фор-
муле (11), которая в определенных ситуациях может принимать отрицательные 
значения. Это свойство проявляется, когда вероятность i-го события превосходит 
величину вероятности равновероятного события, т. е. pi > 1/n.  В таком случае воз-
никает антиномичность энтропии, которая характеризуется тем, что неопределен-
ность события с большей вероятностью по сравнению с равновероятностным ис-
ходом (pi > 1/n) может быть больше, чем при равновероятностном исходе (pi = 1/n).  

Рис. 3. Механизм формирования константного баланса 
в элементе организационно-экономической системы  
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Антиномическое свойство негэнтропии события или явления позволило автору 
установить интервал изменений ее значений в диапазоне:

  
                                                                                    (11.1)

при 
 

или 

 
,

где e – основание натурального логарифма.

Установленный диапазон значений, с одной стороны, дает основания для 
определения максимального значения энтропии, которое, как это уже опреде-
лено по формуле (11.1), достигается при вероятности, равной обратной величи-
не основания натурального логарифма. Этот вывод о максимальном значении 
неопределенности i-го события или явления станет основой последующего ис-
следования энтропии и негэнтропии при формировании уровней приемлемых 
их значений.   

Авторский взгляд на определенность (негэнтропию) не предполагает исполь-
зование вероятности с основанием натурального логарифма в оценке и расче-
тах негэнтропии для событий или явлений организационно-экономической си-
стемы. Такой отказ основан на нарушении константного баланса, которое может 
произойти в случае, когда равновероятностное событие будет заменено на со-
бытие с максимальной неопределенностью (энтропией). Исчисление негэнтро-
пии событий и явлений организационно-экономической системы в авторской 
интерпретации предполагает переход к расчету негэнтропии j-го состояния, 
что не было бы возможным при использовании вероятности с основанием на-
турального логарифма. Поэтому авторская позиция в данном вопросе заключа-
ется в раздельном анализе неопределенности и определенности как событий 
или явлений, так и организационно-экономической системы в целом, т. е. для 
j-го состояния. 

вывОды
В статье представляется и научно обосновывается авторский подход 

к расчету общих и кумулятивных значений неопределенности (энтропии) 
и определенности (негэнтропии), который качественным образом реша-
ет ряд сложных задач оценки совокупной величины неопределенности 
организационно-экономической системы. Помимо этого, автором приводятся 
их индивидуальные оценки для системы в целом и для событий или явлений, 
которые составляют состояние организационно-экономической системы. Таким 
образом, авторский подход к восприятию неопределенности и определенности 
организационно-экономической системы как ее неотъемлемых свойств позво-
ляет расширить и дополнить теоретико-методологический аппарат исследова-
ния о неопределенности. 
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Аннотация

В статье рассмотрены базовые принципы 
интегративной политики в Европейском союзе. 
На примере Греции, Испании и Португалии – до-
гоняющих стран первой волны в ЕС – проана-
лизировано, как неверные приоритеты госу-
дарственной макроэкономической политики 
могут привести к потере возможностей для 
выравнивания уровней экономического раз-
вития, предоставляемых  интеграцией.

За время существования Евро-
пейского союза (ЕС) значитель-

но изменилась структура объединения. 
Его расширение в конце XX и особенно 
в начале XXI века носило асимметрич-
ный характер, т.е. новые страны-члены 
значительно отставали по уровню 
социально-экономического развития 
от ядра объединения. Догоняющие 
страны в ЕС хронологически разделе-
ны на два эшелона. К первому относят 
Ирландию (вступление в ЕС – 1973 г.), 
Грецию (1981 г.), Испанию и Португа-
лию (1986  г.), ко второму – 12 стран 
Центральной и Восточной Европы (так 
называемый ЕС-12), которые присоеди-
нились к ЕС в 2004 и в 2007 гг. (рис. 1).

Отметим, что в условиях асимме-
трии хозяйственных потенциалов стран 
– членов интеграции наднациональны-
ми органами управления может быть 
выбрана одна из двух противополож-
ных стратегий развития: неинтегратив-
ная или интегративная. В первом случае 
отношения между участниками блока 
напоминают отношения между метро-
полией и колониями. Развитый центр 

объединения специализируется на ин-
новационной капиталоемкой продук-
ции, а страны периферии под политиче-
ским и экономическим давлением более 
сильного партнера вынуждены произ-
водить низкотехнологичные трудоем-
кие товары. Естественным следствием 
такого разделения труда является более 
высокий уровень зарплат в передовых 
странах. Таким образом, экономическое 
неравенство между странами  – члена-
ми такого объединения не только не 
уменьшается, но поддерживается. Яр-
ким примером «колониального» типа 
интеграции является НАФТА. В асимме-
тричном интегративном блоке ставится 
цель выравнивания уровней экономи-
ческого развития стран-участниц [2]. 
Интегративный характер Европейского 
союза закреплен в п. 3 Лиссабонского 
договора: ЕС «должен способствовать 
экономическому, социальному и тер-
риториальному сближению, а также со-
лидарности между странами-членами» 
[3]. Реализация указанного пункта воз-
можна благодаря следующим экономи-
ческим механизмам. 

Рис. 1. Уровень ВВП на душу населения в догоняющих странах ЕС в год вступления  
и в 2010 г., % от среднего уровня ВВП на душу населения по ЕС1

1 Составлено автором по: [1].
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Basic principles of integrative policy in Europe-
an Union are analyzed. The case of cohesion coun-
tries (Greece, Spain and Portugal) demonstrates 
how wrong macroeconomic priorities may lead to 
the loss of integration cohesion opportunities.

В границах общего рынка устраня-
ются барьеры для иностранных инве-
стиций. Технологическое отставание 
может быть сокращено в условиях бо-
лее низкой стоимости рабочей силы в 
развивающихся странах за счет пере-
носа производств на заключительных 
этапах жизненного цикла из ядра объ-
единения.

В рамках политики выравнивания 
часть бюджета ЕС аккумулируется в 
специальных фондах. В первую очередь 
в структурных фондах: Европейском 
фонде регионального развития (ERDF), 
Европейском социальном фонде (ESF), 
др., которые предоставляют финанси-
рование национальным регионам, где  
ВВП на душу населения составляет ме-
нее 75% среднего значения по ЕС-25, на 
достижение конвергенции экономиче-
ского развития, укрепление конкурен-

тоспособности, увеличение занятости 
население. Кроме того, Фонд солидар-
ности (Cohesion Fund) направляет де-
нежные средства на инфраструктурные 
и экологические проекты в страны ЕС, в 
которых ВНД ниже 90% среднего пока-
зателя по ЕС [4].

Вышеописанные механизмы вырав-
нивания сработают при одном условии: 
если наднациональные усилия будут 
поддержаны макроэкономической 
политикой в отстающих странах. Рас-
смотрим, как догоняющими странами 
ЕС были упущены предоставленные 
интеграцией возможности роста. В дан-
ной статье опыт стран ЕС-12  не будет 
рассмотрен по следующим причинам.  
Во-первых, период их членства в ев-
роинтеграции слишком короток для 
анализа. Во-вторых, продолжающийся 
большую часть членства этих стран ми-

Рис. 2. Логико-структурная схема источников неустойчивости экономического роста 
в Греции, Испании и Португалии
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ровой экономический кризис является  
беспрецедентным  дестабилизирующим 
внешним фактором для ЕС. В-третьих, 
большинство стран ЕС-12 в отличие от 
Ирландии, Греции и стран Иберийского 
полуострова сохраняет национальную 
валюту, что позволяет им корректиро-
вать свою внешнеэкономическую пози-
цию за счет регулирования валютного 
курса. Из догоняющих стран первого 
эшелона наибольших успехов в разви-
тии достигла Ирландия (рис. 1), однако 
эта страна также будет исключена из 
дальнейшего анализа, так как основу ее 
рывка заложили инвестиции не из ЕС, а 
из США [5. Р. 15].

По мнению автора, в Греции, Испа-
нии и Португалии были допущены две 
ошибки, которые препятствовали соз-
данию устойчивой базы ускоренного 
развития в этих странах. С одной сто-
роны, при разработке государственной 
макроэкономической политики был 
сделан акцент на выравнивании коли-
чественных показателей развития (ВВП 
на душу населения). С другой стороны, 
в стремлении достичь быстрого эффек-
та роста правительства были готовы 
использовать любые источники, не-
взирая на долгосрочные последствия. 
Логико-структурная схема на рис. 2 
представляет интерес для анализа при-
чин нестабильности ускоренного эко-
номического развития в Греции, Испа-
нии и Португалии.

рывОк южнОеврОпейских 
экОнОМик в услОвиях 
структурнОй неразвитОсти
Главным критерием оценки успехов 

догоняющих стран ЕС на пути ускоренно-
го развития был выбран ВВП на душу на-
селения. По этому показателю Испания 
достигла среднеевропейского уровня 
уже к 2004 г., Греция и Португалия значи-
тельно приблизились к среднему значе-
нию по евроинтеграции (табл. 1). 

Несмотря на демонстрируемый 
успех важно понимать, что средний 
показатель по объединению в 2010 г. 
рассчитан с учетом стран ЕС-12, чей 
экономический потенциал на момент 
вступления был значительно ниже по-
тенциала догоняющих стран первой 
волны (рис. 3).

Таким образом, к 2010 г. средний 
ВВП на душу населения в ЕС-27 был на 
30% ниже показателя по ЕС-151. Срав-
нение данного индикатора в Греции, 
Испании и Португалии со средним 
значением по ЕС-15 отражает реаль-

1  Рассчитано автором по: [1]. 

ную картину степени выравнивания 
уровней экономического развития юж-
ноевропейской периферии и ядра объ-
единения (см. табл. 1). То есть результа-
ты рассматриваемых стран оказались 
скромнее широко декларируемых, 
хотя нельзя отрицать, что определен-
ный рост благосостояния наблюдается. 
Естественным следствием этого явля-
ется рост стоимости труда в Греции и 
странах Пиренейского полуострова 
(рис. 4).

Процесс удорожания рабочей силы 
в южноевропейских странах не сопро-
вождался увеличением производитель-
ности труда (рис. 5).

Все это сделало рассматриваемые 
страны непривлекательными для ино-
странных инвестиций и размещения 
производств на конечных этапах жиз-
ненного цикла. Если бы рост стоимости 
труда в Греции, Испании и Португалии 
сопровождался повышением качества 
человеческого капитала и развитием 
науки, то страны смогли бы перейти 
от имитации технологий к стадии ин-
новаций. 

Однако в погоне за простым ростом 
благосостояния населения структур-

Таблица 1 – ВВП на душу населения в Греции, Испании и Португалии 
в год вступления и в 2010 г.

год греция испания португалия
год вступления в ес, % среднего ввп на душу населения в ес 54,1 58,3 35,1

2010 г. , % среднего ввп на душу населения в ес-27 84,8 97,4 68,6
2010 г. , % среднего ввп на душу населения в ес-15 60,0 68,8 48,5

Рис. 3. Влияние расширения за счет менее развитых стран на экономику ЕС,  
% прироста ВВП на 1% прироста населения1

1  Составлено автором по: [1]. 

ной модернизации экономики уделя-
лось меньше внимания. В результате 
база для инновационного развития не 
была заложена. Несмотря на то что за 
годы членства в ЕС рассматриваемым 
странам удалось на порядок увеличить 
количество поданных заявок на патен-
ты, показатели Греции, Испании и Пор-
тугалии составляют лишь 6, 29 и 9% от 
среднеевропейского уровня соответ-
ственно  (табл. 2).

Сфера научных исследований и 
разработок в южноевропейских стра-
нах остается недофинансированной 
(табл. 3). Низкий уровень частных инве-
стиций в НИОКР связан с большой до-
лей малого семейного бизнеса в эконо-
мике Греции, Испании и Португалии.

В результате сегодня наряду со сжа-
тием вторичного секта в экономике 
рассматриваемых стран сохраняется 
структурная отсталость промышленно-
сти: преобладают трудоемкие и низко-
технологичные отрасли. Так, на пище-
вую и текстильную промышленность 
до сих пор приходится около четверти 
промышленного производства. В то же 
время такая науко- и капиталоемкая 
отрасль, как производство готовых 

Составлено автором по: [1]. 
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Рис. 4. Индекс стоимости труда в некоторых странах ЕС-27  
в 1996–2008 гг., (2000 г.=100)1

Рис. 5.  Производительность труда в некоторых странах ЕС-27 в 2000–2011 гг.,  
евро/рабочий час2

Таблица 2 – Количество заявок на патенты, поданных странами ЕС 
в Европейскую патентную организацию, количество заявок на 1 млн жителей

год греция испания португалия германия ес
1981 0,88 1,34 0,25 106,58 32,96
1986 1,43 3,76 0,63 159,72 48,76
2000 5,17 20,08 4,12 269,05 107,11
2010 6,72 31,62 10,19 265,57 108,59

Таблица 3 – Затраты государства (GERD) и бизнеса (BERD) на НИОКР, % ВВП

страна
1995 2001 2007 2010

gerd berd gerd berd gerd berd gerd berd
греция 0,43 0,13 0,58 0,19 0,6 0,17 - -
испания 0,79 0,38 0,92 0,48 1,27 0,71 1,39 0,71
португалия 0,52 0,11 0,77 0,25 1,17 0,6 1,59 0,72
ес 1,8 1,13 1,87 1,21 1,85 1,18 2 1,23
германия 2,19 1,45 2,47 1,73 2,53 1,77 2,82 1,9

металлических изделий, машин и обо-
рудования, испытала спад во всех трех 
странах за указанный период (табл. 4).

Таким образом, рост благосостоя-
ния населения в Греции, Испании и 
Португалии не сопровождался про-
грессивными структурными изменени-
ями хозяйственного комплекса.

краткОсрОчный буМ 
на спекулятивнОй ОснОве
Экономическая политика догоняю-

щих южноевропейских стран была ори-
ентирована не просто на повышение 
уровня жизни граждан, но на дости-
жение этого результата в кратчайшие 
сроки. Модернизация промышлен-
ности  – длительный процесс, который 
не мог обеспечить ожидаемый рост в 
краткосрочный период. В итоге в рас-
сматриваемых странах акцент в раз-
витии и в привлечении иностранных 
инвестиций постепенно сместился из 
вторичного сектора экономики в тре-
тичный, а также в отрасли с высокой 
степенью спекулятивного роста. Так, 
если в Греции в 1987–1989 гг. направля-
лось в промышленность 50,1% ПИИ, то 
в 2003–2011 гг. уже только 30%, а 68% 
всех иностранных инвестиций полу-
чала сфера услуг, причем около трети 
этих средств направлялось в финансо-
вый сектор [12. Р. 19; 13]. В Португалии 
на протяжении всего периода членства 
порядка 70% иностранного капитала 
привлекалось в третичный сектор эко-
номики [14. Р. 20; 15]. Испания обладала 
наиболее развитой и привлекательной 
индустриальной базой по сравнению с 
Грецией и Португалией (см. табл. 4), и 
до сих пор около 40% ПИИ приходится 
на промышленность [16].

Спекулятивные пузыри в рассма-
триваемых странах наблюдались в 
строительстве, финансовых услугах, 
страховании, торговле недвижимостью. 
Наиболее ярко проявился строитель-
ный бум в Испании (рис. 6).

Дополнительным источником уско-
ренного роста в Греции и странах Пи-
ренейского полуострова было дешевое 
кредитование, ставшее доступным по-
сле присоединения этих стран к зоне 
евро. Потребительский бум был наи-
более заметен в Греции. Ежегодный 
прирост потребления домохозяйств в 
этой стране опережал среднеевропей-
ские темпы в среднем на 2 процентных 
пункта. С началом посткризисного вос-
становления в евроинтеграции в 2010 г. 
спрос в Греции сжимался все больше 
(рис. 7).

Составлено автором по: [4]. 

Составлено автором по: [4]. 

1 Составлено автором по: [4]. 
2 Составлено автором по: [4].
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Таблица 4 – Структура обрабатывающей промышленности Греции, Испании и Португалии 
в год вступления в ЕС, % производства обрабатывающей промышленности

отрасли обрабатывающей промышленности
греция испания португалия

1981 2006 1986 2010 1986 2009
производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака

18,8 20,9 24,9 22,0 21,0 16,9

текстильное и швейное производство. производство 
кожи, изделий из кожи, обуви

24,4 4,8 8,8 3,0 20,5 15,8

обработка древесины и производство изделий из 
древесины. целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая деятельность

10,1 6,4 9,3 5,9 11,3 10,4

химическое производство 12,0 33,5 15,4 22,2 24,0 7,1
производство неметаллических минеральных 
продуктов

9,1 6,9 5,4 4,4 5,2 13,3

металлургическое производство 4,9 12,9 6,9 7,5 2,9 13,0
производство готовых металлических изделий, 
машин и оборудования

11,6 10,6 17,2 15,4 9,9 9,4

производство транспортных средств и оборудования 7,4 2,8 11,5 14,7 4,8 5,5
другие отрасли 1,8 1,1 0,7 4,9 0,4 8,6

Спекулятивные пузыри и рост потребительской активности обеспечили по-
вышенные темпы роста рассматриваемых экономик. Однако эти источники роста 
являются высоковолатильными, поэтому с началом глобального экономического 
кризиса указанные страны испытали глубокий спад (рис. 8).

Подведем итоги. Современный Европейский союз является асимметричным ин-
тегративным объединением. Конвергенция ядра и периферии евроинтеграции сти-
мулируется через иностранные инвестиции и перераспределение наднациональ-
ных финансов. Ирония политики выравнивания уровней экономического развития 
состоит в том, что, добившись роста благосостояния в отстающих странах, ЕС лишил 
их главного преимущества в конкурентной борьбе – дешевой рабочей силы. Если 
бы Греции, Испании и Португалии удалось параллельно сформировать платформу 
для инновационной экономики, то негативные последствия были бы нивелирова-
ны. Вместо этого в угоду краткосрочному эффекту роста ставка была сделана на 
высоковолатильные отрасли экономики. С началом понижательной фазы мировой 
конъюнктуры эти страны оказались лишены базы для дальнейшего поддержания 
достигнутого уровня развития. 

     

Рис. 6. Добавленная стоимость в строительстве в 1999–2010 гг., % ВВП1
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Рис. 7.  Ежегодный прирост потребления домохозяйств в 2001–2011 гг.,  
% от предыдущего периода 1

Рис. 8. Ежегодное изменение ВВП в 1996–2010 гг., % от предыдущего периода 2
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В статье рассмотрены основные страте-
гии транснационализации бизнеса на при-
мере компаний – производителей дорожно-
строительной техники. Представлен обзор 
рынка дорожно-строительной техники, прове-
ден сравнительный анализ показателей рын-
ка и деятельности лидеров отрасли за 2005 и 
2011 гг. Выявлены тенденции развития и транс-
национализации рынка дорожно-строительной 
техники.

Производство дорожно-строи-
тельной техники относится к 

динамично развивающимся отраслям 
современного машиностроения. Не-
обходимость постоянного эксплуата-
ционного обслуживания дорожной 
инфраструктуры и строительства но-
вых дорог предопределяет устойчи-
вый спрос на дорожно-строительную 
технику, мало меняющийся по фазам 
экономического цикла. Производство 
грейдеров, бульдозеров, асфальто-
укладчиков, кранов и экскаваторов  
характеризуется относительно вы-
сокой рентабельностью и наукоем-
костью. Компании, производящие 
дорожно-строительную технику, вы-
нуждены внедрять инновационные 
технологии для ее усовершенствова-
ния и в целях расширения сбыта ак-
тивно увеличивать продажи на внеш-
ние рынки. Самые крупные компании 
создают новые производственные 
мощности за рубежом. 

Мировой  рынок дорожно-строи-
тельной техники сильно монополизи-
рован: в настоящее время практически 
каждая пятая машина производится 

Аннотация

компанией Caterpillar, а на 5 компа-
ний   – крупнейших производителей 
техники приходится 46,8% рынка. В по-
следние годы на рынок выходят китай-
ские компании, которые отвоевывают 
позиции у конкурентов, вытесняя их 
с первых мест. На долю американских 
компаний приходится треть мирового 
производства дорожно-строительной 
техники, на долю японских производи-
телей  – более одной пятой. Если ана-
лизировать распределение мирового 
производства по регионам мира, то 
можно заключить, что Северная Аме-
рика занимает 31,3% мирового рынка 
дорожно-строительной техники, Ев-
ропа – 22,4%, Азия  – 45,9%. Китай уве-
ренно занимает 3-е место, опередив 
все европейские страны. Географиче-
ская структура мирового производ-
ства дорожно-строительной техники 
представлена на рис. 1.

Проанализируем соотношение сил 
между ведущими производителями 
дорожно-строительной техники на ми-
ровом рынке (табл. 1). 

Лидер рынка – американская 
компания Caterpillar – за 5 лет значи-

Рис. 1. Доля стран в мировом производстве дорожно-строительной техники  
в 2011 г.1, %

_________________________________________

1. Составлено автором по данным машиностроительного портала  Экскаватор.ру (www.exkavator.ru)
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тельно уступила свои позиции, хотя и 
остается на первом месте. Старейшие 
европейские и американские произ-
водители техники Liebherr, John Deer, 
Terex, JCB, CNH, Metso, Manitowoc 
также опустились на более низкие 
строчки рейтинга, уступив свои по-
зиции заводам из Китая и Кореи. При 
этом китайский производитель Sany 
поднялся с 48-го места в 2005 г. на 6-е 
место в 2011  г., корейский Doosan  – с 
17- го на 9-е, китайский XCMG – с 41-го 
на 11-е, а китайские компании Zoomlion 
и  Shantui, не вошедшие в рейтинг 
2005 г., в 2011 г. находились уже на 7-м 
и 19-м местах соответственно.

Объемы продаж дорожно-
строительной техники за прошедшие 
6 лет у всех компаний выросли, при 
этом у американских и европейских 
производителей рост составил 50–
100%, в то время как у китайских и ко-
рейских – 150–300% (рис. 2).

На рис. 3 отражено изменениие 
доли рынка лидеров по производству 
дорожно-строительной техники в 
2011 г. по сравнению с 2005 г.

Transnationalization Trends 
in the Global Market 
of the Road Construction Equipment

За 6 лет снизилась доля рынка 
американского Caterpillar, незначи-
тельного выросла доля шведского 
Volvo и немецкого Liebherr и стреми-
тельно увеличилась доля китайских 
и корейских производителей, упро-
чивших свое присутствие на мировом 
рынке в несколько раз.

Рынок дорожно-строительной тех-
ники относится к глобальным, ведущие 
производители техники – транснацио-
нальные корпорации. Большинство 
экономистов к стратегиям транснаци-
онализации бизнеса относят экспорт, 
лицензирование, франчайзинг, пред-
ставительство или филиал за рубежом, 
совместное предприятие с националь-
ной компанией, прямое инвестирова-
ние и создание собственного произ-
водства за границей.

Экспортная стратегия менее риско-
ванная и затратная, но при этом и менее 
прибыльная. Лицензирование и фран-
чайзинг освобождают производителя 
от большого объема работы, при этом 
оставляя ему минимальный контроль 

Рис. 2. Объемы продаж ведущих производителей дорожно-строительной техники 
в 2005 и 2011 гг.1

_________________________________________

1. Составлено автором по данным машиностроительного портала  Экскаватор.ру (www.exkavator.ru)

larisa M. kaPUsTINa 
Dr. Sc. (Ec.), Prof., Head of Marketing 
and International Management Dprt.

Urals state University of Economics
620144, RF, Ekaterinburg, 
ul. 8 Marta/Narodnoy Voli, 62/45
Phone: (343) 221-17-75
E-mail: lakapustina@bk.ru

yevgenya I. kOROVINa 
Applicant for candidate degree 
of Marketing and International 
Management Dprt.

Urals state University of Economics
620144, RF, Ekaterinburg, 
ul. 8 Marta/Narodnoy Voli, 62/45
Phone: (908) 928-12-79
E-mail: korovinash@yandex.ru 

Key words

transnationalization

road construction eQuipment market

business transnationalization 
strategies

trends of transnationalization  
in road construction eQuipment 
market

Summary

The article is devoted to the business trans-
nationalization strategies, which are illustrated 
with the examples of manufacturers of the road 
construction equipment. The road construction 
equipment market is analyzed and comparative 
analysis of market indicators and market leaders’ 
performance for 2005 and 2011 is carried out.  
As a result, development and transnationalization 
trends in the market are identified.
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за продукцией. Представительство или 
филиал за рубежом требуют хорошего 
знания рынка и местных потребителей 
при этом близость к клиентам позволя-
ет более точно выявить их потребности 
и предложить востребованный товар.  
Прямое инвестирование и собственное 
производство за рубежом – самая затрат-

Таблица 1 – Показатели деятельности крупнейших компаний – производителей
дорожно-строительной техники

место в рейтинге 
2011 г.

(2005 г.)
компания страна

объем продаж  
в 2011 г., млн дол.

доля в мировом 
объеме продаж  

в 2011 г., %

объем продаж  
в 2005 г., млн дол.

доля в мировом 
объеме продаж  

в 2005 г., %
1 (1) caterpillar сша 35296 19,4 22931 23,2
2 (2) komatsu япония 21750 12,0 9470 9,6
3 (5) volvo construction equipment швеция 10013 5,5 4582 4,6
4 (7) Hitachi construction machinery япония 9997 5,5 3998 4,0
5 (6) liebherr германия 7930 4,4 4151 4,2

6 (48) sany китай 7861 4,3 290 0,3
7 (–) zoomlion китай 7171 3,9 – –
8 (3) terex сша 6505 3,6 6400 6,5

9 (17) doosan infracore корея 5830 3,2 1358 1,4
10 (4) john deer сша 5372 3,0 5229 5,3

11 (41) xcmg китай 5259 2,9 376 0,4
12 (11) jcb великобритания 4300 2,4 2230 2,3
13 (16) kobelco construction machinery япония 3927 2,2 1557 1,6
14 (8) cnH сша 3876 2,1 3963 4,0

15 (12) metso финляндия 3839 2,1 2118 2,1
16 (18) Hyundai Heavy industries корея 3560 2,0 1288 1,3
17 (37) liugong китай 2768 1,5 461 0,5
18 (21) Wirtgen group германия 2448 1,3 1013 1,0
19 (–) shantui китай 2433 1,3 – –
20 (15) manitowoc crane group сша 2165 1,2 1629 1,6
итого 152300 73044

Источник: Машиностроительный портал Экскаватор.ру (www.exkavator.ru)

Рис. 3. Доля мирового рынка ведущих производителей дорожно-строительной техники  
в 2005 и 2011 гг.

ная и рискованная стратегия, но при пра-
вильных расчетах и самая прибыльная.

Проведем анализ стратегий вы-
хода на внешние рынки крупнейших 
компаний-производителей дорожно-
строительной техники, которые исполь-
зуются для завоевания рынков сбыта и 
увеличения доли рынка (табл. 2).

По результатам анализа транснацио-
нализации бизнеса крупнейших произ-
водителей дорожно-строительной тех-
ники получены следующие выводы:

1. Большинство компаний – лидеров 
мирового рынка дорожно-строительной 
техники – европейские и американские 
фирмы с вековой историей, которые 
были образованы в XIX – начале XX века. 
Так, деятельность компании John Deer 
началась с заселения и освоения амери-
канского запада, с ростом потребностей 
американских землепашцев.

2. Все исследуемые предприятия на-
чали интернационализацию своего биз-
неса с экспорта. Изначально создавались 
местные компании с небольшими объ-
емами производства, но с насыщением 
местного рынка возникла необходимость 
в новых рынках сбыта. Практически все 
предприятия начали экспортировать 
свою продукцию, затем, достигнув успе-
ха, через 20–30 лет перешли ко второй 
стратегии интернационализации бизне-
са – открытию в этих странах своих пред-
ставительств, сервисных центров, сбыто-
вых компаний. 

На третьем этапе выхода на зару-
бежные рынки открывались совмест-
ные предприятия с национальными 
производителями или строились заво-
ды со 100%-ным  владением капиталом. 
В результате стандартизации произ-
водства, переноса производственных 
мощностей ближе к потребителю, сни-
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Таблица 2 – Стратегии выхода на внешний рынок  крупнейших мировых производителей дорожно-строительной техники

компания год основания экспорт
представительство 

или филиал за рубежом

совместное 
предприятие 

с местной компанией

прямое инвестирование 
(свой завод за рубежом)

caterpillar 1905 1914 1950 1963 1997
komatsu 1921 1955 1967 1964 1975

Hitachi construction machinery 1910 1950-е 1959 1989 –
volvo construction equipment 1927 1930 1936 1978 1968

liebherr 1949 1950-е 1960-е – 1990-е
doosan infracore 1896 1970 2010 – 2006

sany 1989 1990-е 1990-е 2009 2000-е
sandvik mining and construction 1862 1860-е 1860-е 1909 1938

zoomlion 1992 1990-е – – 2008
xcmg 1951 2000-е – – –
terex 1925 1930-е 1960-е – 1950-е

atlas copco cmt 1873 1917 1956 – 1960-е
kobelco construction machinery 1905 1960 1960 1990 2009

john deer 1837 1900-е 1912 2008 1912
jcb 1945 1950-е 1980-е – 1980-е

metso 1750-е 1860-е – – 1865
cnH 1999 2000-е 2007 1999 2000-е

Hyundai Heavy industries 1987 1990-е 1991 1995 –
oshkosh access equipment (jlg) 1969 1970-е 1977 2005 2002

liugong 1958 1990-е – 1995 2009

Источник: составлено по данным официальных сайтов компаний.

жения себестоимости изготовления 
дорожно-строительной техники за счет 
использования дешевой рабочей силы 
и экономии на транспортных издержках 
увеличивается эффективность трансна-
ционализации бизнеса. 

3. Темпы транснационализации про-
изводителей дорожно-строительной тех-
ники выросли в условиях I и II Мировых 
войн, поскольку правительства стран 
формировали государственные заказы 
на технику. Для строительства военных 
объектов, а затем восстановления раз-
рушенных городов пострадавших от 
войн стран правительства направляли 
дорожно-строительную технику. Тем са-
мым система государственных закупок 
и помощи зарубежным государствам 
обеспечивала производителям выход на 
внешние рынки.  

В мирное время правительства раз-
витых стран реализуют государствен-
ные проекты строительства объектов 
инфраструктуры в развивающихся 
странах. Например, американская 
компания Boart Langyear в 1912 г. реа-
лизовала государственный проект на 
поставку техники на Кубу, а затем в 
Африку. Дорожно-строительная техни-
ка американской компании Caterpillar 
закупалась правительством США для 
освоения Антарктики, строительства 

дорог в Индии, возведения олимпий-
ских объектов в Австралии в 1956 г., во 
Франции в 1968 г., в Германии в 1972 г., в 
Испании в 1992 г., в Норвегии в 1994  г., в 
Афинах в 2004 г., в Китае в 2008 г. Техни-
ка Caterpillar поставлялась по государ-
ственным контрактам для реализации 
Карибских проектов США, прокладки 
трубопровода по территории Ирана 
и России, строительства Панамского 
канала, международных аэропортов в 
Гонконге и Японии, трубопровода Ямал 
в России. Двигатели Caterpillar были 
установлены в космическом корабле 
Аполлон-11, отправившемся на Луну. 
Немецкая техника Putzmeister при-
менялась для строительства туннеля 
электростанции в Испании в 1985 г., 
ликвидации последствий в Чернобыле 
в 1986 г., осушения земель в Японии в 
2002 г. Для разработки нефтяных место-
рождений на Сахалине была закуплена 
японская техника Komatsu. 

 Некоторые производители дорожно-
строительной техники изначально были 
ориентированы на производство воен-
ных машин, но конверсионная политика 
государств привела к перепрофилиро-
ванию военных предприятий на граж-
данское производство. Таким образом, 
государство сыграло значительную роль 
в продвижении национальных произво-

дителей дорожно-строительной техники 
на мировой рынок.

 4. В результате формирования ми-
ровой социалистической системы не-
которые компании были вынуждены 
перенести свои производственные 
мощности в капиталистические страны. 
Так, фирма Wacker Neuson, располагав-
шаяся на территории бывшей ГДР,  по-
сле Второй мировой войны  перенес-
ла штаб-квартиру и построила завод 
в  США. 

 5. Процесс выхода европейских и 
американских производителей дорожно-
строительной техники на внешние рынки 
растянулся на долгие годы – каждый этап 
длился десятилетия. Ускорение намети-
лось лишь в 80-е годы ХХ века благодаря 
увеличению темпов развития мировой 
экономики. Пик активности процесса 
транснационализации компаний при-
шелся на конец ХХ века.

 6. Азиатские компании перешли к  
экспансии на внешние рынки намного 
позже европейских и американских. 
В  отличие от заводов «старого света», 
новые азиатские предприятия интерна-
ционализируют свой бизнес значитель-
но быстрее. Большинство китайских 
предприятий созданы в конце ХХ века, 
в начале ХХI века они имеют свои пред-
ставительства в большинстве стран 
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мира, а некоторые начали собственное 
производство за рубежом. В то же вре-
мя в Китае, Северной Корее и Японии 
немало предприятий имеют вековую 
историю, но долгие годы они действо-
вали преимущественно на внутренних 
рынках, а стратегию интернационали-
зации бизнеса стали применять отно-
сительно недавно. 

7. Франчайзинг редко исполь-
зуется производителями дорожно-
строительной техники в качестве 
стратегии транснационализации. Из ис-
следуемых нами предприятий только 
американская компания Terex исполь-
зует этот метод. Заводы по всему миру 
производят продукцию под маркой 
Terex, а также под марками компаний-
франчайзи: Advance, American, American 
Truck Company, Amida, ATC, Atlas, Bartell, 
Bendini, Benford, Bid-Well, Canica, Cedara-
pids, CMI, CMI-Cifali, CMI Johnson-Ross, Co-
medil, Demag, ELJay, Fermec, Finlay, Franna, 
Fuchs, Genie, Hi-Ranger, Jaques, Load King, 
Morrison, O&K, Pegson, Peiner, Power-
screen, PPM, Reedrill, Schaeff, Simplicity, 
Standard Havens, Tatra, Telelect, TerexLift и 
Unit Rig. 

Также редкой формой выхода пред-
приятий на внешние рынки является ли-
цензирование – его используют только 
Atlas, John Deer, Changlin и Shantui. Так, 
компания Atlas в 1898 г. приобрела ли-
цензию Diesel на производство двигате-
лей. На заводе Shantui в 1980 г. налажено 
производства бульдозеров по лицензи-

ям Komatsu и Caterpillar. Changlin при-
меняет технологии Komatsu и Dynapac, 
а компания John Deer, наоборот, в 1977 г.  
продала лицензию японской компании 
Yanmar на производство тракторов под 
своей маркой. 

 8. В рейтинге 20 крупнейших произ-
водителей дорожно-строительной тех-
ники российские заводы не представ-
лены, но практически все крупнейшие 
фирмы действуют на российском рын-
ке, открывая свои представительства 
или даже заводы. Например, в России 
имеются заводы Komatsu в Ярославле, 
Volvo в Санкт-Петербурге, John Deer 
под Липецком. Компания Atlas открыла 
свое представительство в Москве поч-
ти 100 лет назад – в 1913 г. 

 9. Большинство европейских и аме-
риканских предприятий стремятся пе-
ренести производство в Китай в целях 
снижения себестоимости изготовления 
продукции. Пик экспансии на китайский 
рынок пришелся на конец ХХ века, когда 
азиатские экономики стали более откры-
тыми для иностранных партнеров и КНР 
вступила в ВТО. Кроме Китая привлека-
тельными являются и другие страны с де-
шевой рабочей силой. Так, японская ком-
пания Kubota наладила производство 
в Египте, а индийская компания BEML – 
в  Индонезии. 

10. Новейшей тенденцией стало про-
никновение китайских предприятий на 
европейские рынки в целях улучшения 
качества производимой продукции. 

Несмотря на быстрые темпы развития 
китайской экономики, качество китай-
ской продукции пока не достигло евро-
пейского уровня. Например, китайская 
компания Sany в 2009 г. открыла завод в 
Германии, китайский Zoomlion в 2008 г . 
купил итальянский завод CIFA. Кроме 
того, китайские производители вво-
дят в строй новые производственные 
мощности и в менее развитых странах. 
Например, компания Liugong открыла 
свой завод в Индии. 

11. В условиях жесткой конкурен-
ции усиливаются процессы слияния 
и поглощения предприятий, просле-
живается тенденция проведения со-
вместных НИОКР при создании новых 
видов техники. Наибольший интерес 
представляет кооперация Komatsu c 
Volvo, продажа в 1999 г. части бизнеса 
компании Volvo фирме Ford. В 2001 г. 
Volvo объединилась с компаниями Re-
nault и Mack в области производства 
грузовых автомобилей, а в 2006  г.   – с 
Nissan и Lingong. В 1997 г.  Volvo соз-
дало совместное предприятие с Mit-
subishi, в 1999  г.– с компанией Scania, 
в 2001 г. – с фирмой Rolls-Royce для 
производства комплектующих Airbus A 
380 супер-джет. В 2009 г. чешская ком-
пания Skoda создала совместное пред-
приятие с компанией Doosan. В 1989 г. 
свои усилия объединили Sandvik и Atlas 
Copco, а позднее Manitou с Toyota,  Aichi 
с Toyota и Telcon с Hitachi. Совместные 
предприятия компании образуют не 

о зарождении государственной 
аграрной политики 
в промышленно развитых 
странах1
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Аннотация

Выделены узловые моменты становле-
ния системы государственного регулирования 
и поддержки сельского хозяйства в период  
с первой промышленной революции до Великой 
депрессии. Рассмотрена эволюция основных 
направлений и инструментов государственной 
аграрной политики в промышленно развитых 
странах в 1800–1920-е годы. Проанализиро-
вано воздействие мер государственной аграр-
ной политики на динамику развития сельского 
хозяйства США и Европы.     

_____________________________________________

1 Статья подготовлена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009–2013 гг. по лоту № 16.740.11.0696 «Компаративный анализ модернизационных 
стратегий в мировой экономической практике».
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только в области производства готовой 
продукции, но и для изготовления ком-
плектующих. Так, в 1999 г. компания Ko-
belco создала совместное предприятие 
с Mitsubishi Materials Corporation для 
удовлетворения потребностей в каче-
ственных комплектующих. 

12. Стратегии роста нередко вынуж-
дают компании диверсифицировать 
свой бизнес. Так, помимо дорожно-
строительной техники, компания Lieb-
herr производит холодильники, Hitachi 
– бытовую технику, Doosan изначально 
было предприятием, занимающимся 
продуктами питания, John Deer с 1985 
г. занимается медицинскими услугами, 
а в 2000 г. компания получила банков-
скую лицензию, дающую фирме право 
финансировать продажу своего обо-
рудования по всей Европе и тем самым 
повысить конкурентоспособность сво-
ей продукции.

13. Для борьбы с конкурентами 
производители дорожно-строительной 
техники используют патенты. Так, ком-
пания John Deer получила свой первый 
патент в 1864 г. на формы для отливки 
стальных плугов, фирма Ammann – в 
1908 г. на машины для формирования 
дорожного покрытия. 

Таким образом, проведенное ис-
следование крупнейших мировых про-
изводителей дорожно-строительной 
техники выявило общие тенденции в 
развитии этих компаний, схожесть их 
стратегий транснационализации и ме-

тодов работы на зарубежных рынках 
независимо от того, когда компании 
начали свою деятельность и когда 
приняли решение осваивать новые 
рынки. У одних фирм этот процесс 
занял десятилетия, другие пошли по 
уже известному пути и преодолели 
все этапы развития намного быстрее. 
Компании начинают освоение зару-
бежных рынков преимущественно с 
экспорта. Успешный экспорт сопрово-
ждается открытием представительств 
и созданием производственных мощ-
ностей в новых странах. В настоящее 
время большинство производителей 
дорожно-строительной техники при-
держиваются стратегии открытия фи-
лиалов и представительств за рубе-
жом, сохраняя производство в своей 
стране. 

Как показывает мировая прак-
тика, развитие сельского хо-

зяйства с момента становления госу-
дарственности всегда опиралось на 
соответствующую государственную 
аграрную политику, которая в своей 
эволюции прошла целый ряд этапов. Ее 
сердцевину фактически с cамого нача-
ла составляли вопросы регулирования 
земельных отношений, обеспечения 
продовольственной безопасности и 
налаживания стабильного снабжения 
сельскохозяйственным сырьем пере-
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Summary

The key points of the formation of government 
support for agriculture system from the first Indus-
trial revolution to the Great Depression are distin-
guished. There is considered the evolution of major 
directions and tools of developed countries’ agricul-
tural policy in 1800–1920`. The impact of the state 
agricultural policy on agricultural development of the 
United States and Europe is analyzed. 

рабатывающих производств. За огра-
ниченностью места содержательную 
часть вопроса рассмотрим на примере 
развитых стран на этапе зарождения 
основ государственной аграрной поли-
тики, т. е. начиная с первой промышлен-
ной революции до Великой депрессии. 

По большому счету, развитие го-
сударственной  аграрной политики 
насчитывает более чем 2000-летнюю 
историю, беря начало еще с описанных 
в Библии реформ Прекрасного Иосифа 
в Древнем Египте, предусматривавших 
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введение государственных закупок 
зерна с последующим его распределе-
нием государством в целях смягчения 
последствий ожидавшейся засухи и, в 
конечном итоге, предотвращения по-
вышения цен [1. С.10]. В I веке до н.э. 
братья Гракхи предприняли попытки 
реформирования сельского хозяйства 
Древнего Рима: сначала Тиберий Гракх 
предложил конфисковать незаконно 
приобретенные земли патрициев с 
последующей раздачей малоземель-
ным крестьянам, затем Гай Гракх ввел 
ежемесячное распределение продо-
вольствия среди голодающих по фик-
сированным ценам [2. Р. 23]. В Древнем 
Китае начиная с династии Хань с I веке 
до н.э. с голодными бунтами боролись 
через стабилизацию цен на зерно 
скупкой излишков продукции в госу-
дарственные зернохранилища в уро-
жайные годы. Однако все перечислен-
ные меры носили «противопожарный» 
превентивный характер в отношении 
последствий возможных чрезвычай-
ных ситуаций  – природных катаклиз-
мов, войн – как профилактика голода 
и бунтов безземельных крестьян. «Оча-
говый» характер данных мер удалось 
преодолеть с началом промышленной 
революции в Европе, давшей толчок от-
страиванию системы государственного 
регулирования и поддержки сельского 
хозяйства и перерабатывающих про-
изводств. Предлагаем рассмотреть ее 
эволюцию на примере США и Европы, 
где успешные практические наработки 
обусловили устойчивое развитие всего 
комплекса соответствующих отраслей 
и способствовали закреплению стран 
на лидирующих позициях в миро-
вом агропродовольственном секторе. 
В  подкрепление справедливости та-

кой постановки вопроса, пока просто 
в порядке констатации, заметим: США 
со Второй мировой войны удержива-
ют первую позицию в рейтинге миро-
вых «сельскохозяйственных» держав и 
крупнейших поставщиков продоволь-
ствия за рубеж; Франция, Нидерланды, 
Германия, Великобритания на протяже-
нии последних 50 лет стабильно входят 
в пятерку крупнейших агроэкспорте-
ров; ЕС в целом является ведущим экс-
портером сельхозпродукции (39,1% 
мирового итога в 2010 г. против 10,5% 
у США) [3; 4. Р. 67].  

На выделяемом нами этапе (нача-
ло XIX века – 1920-е годы) зарождение 
современной государственной аграр-
ной политики в США и Европе строи-
лось вокруг создания благоприятных 
условий для сельскохозяйственной 
деятельности. Главными каналами госу-
дарственного воздействия выступали 
регулирование земельных отношений, 
организация внедрения научных раз-
работок, финансирование инфраструк-
турных проектов, налаживание доступа 
к кредитным ресурсам (см. рисунок). Их 
отличительные характеристики – пря-
мое влияние на сельскохозяйственных 
производителей и «точечность» при-
менения – заслуживают развернутого 
рассмотрения.

На рубеже XVIII–XIX веков узловым 
пунктом государственной аграрной 
политики в США и большинстве евро-
пейских стран стал земельный вопрос. 
Растущая численность безземельных 
крестьян, порождавшая комплекс 
социально-экономических проблем, 
подталкивала власти к проведению 
реформ.  В странах с крупными неза-
селенными территориями (США, Шве-

Ключевые направления и инструменты государственной аграрной политики в промышленно развитых странах в 1800–1920-е годы
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ция) началась раздача наделов на ого-
воренных условиях, а в государствах с 
ограниченными  земельными ресурса-
ми (Германия, Дания) – их продажа по 
субсидируемым ценам. Так, по закону 
о гомстедах, принятому в США в 1862 г.  
(The 1862 Homestead Act), всем желаю-
щим  выделялись участки по 160 акров 
на западе страны при условии возделы-
вания сельскохозяйственных культур 
в течение более 5 лет [5. Р. 423] (через 
полгода фермеры могли выкупить наде-
лы в собственность за символическую 
цену – 1,25 дол. / акр), что позволило к 
1934 г. довести количество гомстедов 
до 1,6 млн, а площадь земель, передан-
ных в частные руки, достигла 270 млн 
акров (10% земель США)[6. Р. 121]. В по-
слереволюционных Франции (1789 г.) и 
Германии (1848 г.) крестьянам позволи-
ли выкупать обрабатываемые площа-
ди, однако не предоставили доступа 
к финансовым ресурсам, в результате 
чего большая часть земель оказалась 
в руках крупных землевладельцев (до 
1830  г. лендлорды владели 1/3 пашни 
во Франции [7. Р. 144]). Отдельные стра-
ны, проводившие политику поощрения 
мелких фермерских хозяйств, предостав-
ляли крестьянам «под выкуп» обрабаты-
ваемой земли субсидируемые кредиты. 
Так, в Дании к 1899 г. мелкие фермеры 
смогли выкупить по льготной ставке 9/10 
земельных наделов [8. Р.  508], которые 
законом от 1925 г. запрещалось дробить  
[9. Р. 231], вследствие чего к концу 
XIX  века 75% всех сельскохозяйственных 
угодий (в середине XVIII века   – только 
10%) здесь обрабатывались фермерами, 
ставшими собственниками наделов свы-
ше 50 акров [10].   

 Начиная с XIX века технологическая 
модернизация сельскохозяйственного 
производства стала постепенно при-
обретать системный характер. Это обу-
словливало критическую значимость 
распространения образования для по-
вышения производительности труда за-
нятых в сельском хозяйстве. Исходя из 
этого ряд европейских стран в XIX  веке 
провели на селе образовательную ре-
форму.  Пионером стала Дания, кото-
рая в 1814 г. в соответствии с законом 
о начальном образовании (Elemen-
tary Education Act) ввела обязательное 
восьмилетнее начальное образование 
в сельской местности, ставшее с 1849 г. 
бесплатным [11. P. 162].  С 1840-х годов 
датское правительство организовало 
распространение среднего образова-
ния в высших народных школах (Folk 
High Schools) среди селян [12. P. 111].  

С  1868 г. в Дании начали предоставлять 
малообеспеченным ученикам гранты 
на обучение [12. P. 103]. Впрочем, в пер-
вой половине XIX века сельскохозяй-
ственное образование в европейских 
школах и высших учебных заведениях 
являлось, скорее, исключением из пра-
вил, поскольку главным подспорьем 
для фермеров служил собственный хо-
зяйственный опыт. 

Ко второй половине XIX века в Евро-
пе повсеместно открылись специали-
зированные средние школы с ориента-
цией на сельскохозяйственные науки, 
в которых наряду с теоретическими 
лекциями проводились практические 
занятия на фермах. К примеру, в Гер-
мании первое подобное образователь-
ное учреждение появилось в 1807  г., 
во Франции – в 1822 г. [13. P. 220]. По-
мимо общего образования, многие ев-
ропейские страны инициировали до-
полнительные специальные учебные 
программы для фермеров (своего рода 
курсы повышения квалификации), при-
званные расширить их компетенции и 
помочь во внедрении научных разра-
боток в своих хозяйствах. Так, в конце 
XIX века в Дании функционировали 
сельскохозяйственные школы, рассчи-
танные на 5-месячное обучение в зим-
ний период,  которые к 1914 г. посещали 
5% сельских жителей в возрасте до 20 
лет [11. P. 163]. Из этого же ряда выделим 
пример Нидерландов, где в 1890-х годах 
получили распространение специаль-
ные зимние обучающие курсы объемом  
150–225 часов [14. P. 163].  

Попутно складывалась система выс-
шего сельскохозяйственного образова-
ния. Впервые в Европе чтение лекций 
по сельскохозяйственным наукам ор-
ганизовал Эдинбургский университет, в 
1790 г. открывший специализированную 
кафедру сельского хозяйства [13. P. 226]. 
Далее эстафету подхватили другие ев-
ропейские страны: во Франции в 1826 г. 
основан Королевский агрономический 
институт, в Дании в 1858 г. – Королевский 
ветеринарно-сельскохозяйственный 
колледж, в Вагенингине (Нидерланды)  
в 1876 г. – сельскохозяйственный уни-
верситет, др. [15] К концу XIX века в  уни-
верситетах Франции работало более 
160 департаментов и кафедр  по сель-
скохозяйственной тематике [13. P. 221].  
В Великобритании в 1901 г. насчитыва-
лось около 1000 студентов, изучавших 
сельскохозяйственные науки в высших 
учебных заведениях, при общем числе 
занятых в отрасли порядка 1,3 млн чел. 
[16. Р. 637].    
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Восприятие научно-технического 
прогресса как основы общеэкономиче-
ского роста и закрепление за государ-
ством функции «опоры» в поддержке 
образования, науки и пропаганде на-
учных знаний проявились и в сельском 
хозяйстве. До середины XIX века пальма 
первенства в практическом внедрении 
результатов научных изысканий в агро-
сферу принадлежала Великобритании – 
родине первой аграрной революции. 
В частности, именно здесь в 1843 г. ро-
дилась идея создания службы сельско-
хозяйственной пропаганды (extension 
services) (экспериментальная станция в 
Ротамстеде, Хартфордшир по сей день 
является самой старой в мире [17. P. 68]), 
однако наибольшее развитие она полу-
чила в Германии и Нидерландах, где 
первые подобные организации были 
образованы в 1890 г., а эксперименталь-
ные станции – в 1876 г. [14. P. 161]. Ключе-
вой институциональной инновацией в 
этом плане назовем появление первого 
в Европе государственного научно-ис-
следовательского аграрного института 
в Саксонии в 1852 г., которое предварил 
в 1840 г. выход в свет книги выдающего 
немецкого химика Ю. фон Либиха «die 
organische Chemie in ihrer Anwendung 
auf Agrikultur und Physiologie», при-
нятой во всем мире за точку отсчета 
становления сельскохозяйственной 
науки [17. P. 72]. Службы сельскохозяй-
ственной пропаганды сыграли ключе-
вую роль в распространении научных 
достижений среди европейских агро-
производителей. Так, в Нидерландах 
первоначально их открывали «под» 
зерновое хозяйство и садоводство. 
К 1910 г. в целом по стране 1020 фер-
мерских хозяйств по линии данной 
службы получали консультации по во-
просам ведения сельского хозяйства 
на научной основе [17]. Проводившая-
ся европейскими странами политика в 
области сельскохозяйственной науки 
и образования отразилась на каче-
ственных показателях развития отрас-
ли. Наивысшие среднегодовые темпы 
прироста производительности труда 
(в погектарном исчислении в зерновом 
эквиваленте) за 1870–1910 гг. отмечены 
в Германии  – 1,72%,  Дании – 1,62; Ни-
дерландах – 1,17; Швеции – 1,03% [19. 
Р.  236]. Наименьший показатель 0,01% 
у Великобритании в известной мере 
(помимо, естественно, более высокой 
базовой точки «старта») сопряжен с 
тем, что вплоть до начала XX века вне-
дрение научных результатов в сельское 
хозяйство Туманного Альбиона финан-

сировалось в основном не государ-
ством, а частными лицами, преимуще-
ственно крупными землевладельцами, 
руководствовавшимися прежде всего 
«своими» интересами.  

Аналогичные процессы одно-
временно разворачивались в США. 
В 1862  г. только что учрежденное Ми-
нистерство сельского хозяйства одним 
из первых своих решений инициирова-
ло принятие закона об открытии сель-
скохозяйственных колледжей по всей 
стране (Morill Land Grant College Act), 
в развитие которого в 1887 г. Конгресс 
США  разрешил предоставление феде-
ральных грантов (изначально, согласно  
Hatch Act,  15 тыс. дол. правительствам 
штатов для открытия сельскохозяй-
ственных станций (agricultural stations) 
при колледжах. Первая сельскохозяй-
ственная экспериментальная станция 
появилась в Коннектикуте в 1877 г. (к 
1893 г. в каждом штате работала своя 
станция с общим числом 56 по стране 
[20. Р. 390]), а в 1914 г. в соответствии с 
законом Смита-Левера (Smith-Lever Act) 
были учреждены объединенная служ-
ба сельскохозяйственной пропаганды 
и местные органы контроля за деятель-
ностью экспериментальных станций 
[21. Р. 45]. Земельная реформа, под-
крепленная стимулированием научных 
исследований, позитивно отразилась 
на общем объеме сельскохозяйствен-
ного производства и производитель-
ности труда американских фермеров. 
Так, среднегодовой темп прироста 
сельскохозяйственного производства 
за 1870–1912 гг. в США составил 2,34% 
по сравнению с 1,49% – в Германии, 
0,49%  – во Франции. Анализ причин 
отрицательной динамики данного по-
казателя (минус 0,13% в год) [22. Р. 169] 
в Великобритании выходит за рамки 
нашего исследования. Таким обра-
зом, уже в XIX веке началось зарожде-
ние концепции золотого триединства 
науки–информации–образования (OVO 
(Onderzoek, Voorlichtig en Onderwijs)-
Drieluik) [23. Р. 108], окончательно 
оформившейся в 1950-х годах в Нидер-
ландах, что, кстати, стало поворотным 
моментом в трансформации голланд-
ского сельского хозяйства в одного из 
мировых лидеров отрасли.    

Внедрение достижений научно-
технического прогресса в сельскохо-
зяйственное производство требовало 
значительного объема инвестиций. 
Ограниченные в финансовых ресурсах 
фермерские хозяйства, естественно,  не 
могли осуществить рывка в производи-
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тельности труда без  помощи извне. 
Это делало налаживание кредитования 
одним из магистральных направлений 
государственной аграрной полити-
ки развитых стран конца XIX – начала 
XX  века. Одним из самых распростра-
ненных способов предоставления за-
нятым в сельском хозяйстве доступа к 
кредитным ресурсам стало учреждение 
специализированных сельских банков. 
Пионером данного направления вы-
ступила Германия, в которой за 1824–
1870 гг. появилось около 30 ипотечных 
банков (Hypothekenbanken), ссужавших 
фермерам средства для покупки земли 
и ее обустройства [24. P. 62–63]. Вскоре 
аналогичные кредитные институты ста-
ли открываться в Швеции (1835 г.), где, 
в частности, общая сумма выданных 
селянам кредитов к 1870 г. возросла с 
2 млн до 200 млн крон [25. Р. 162], Нор-
вегии (1851 г.), Франции (1860 г.), Дании 
(1875 г.) [26. Р. 70]. К концу XIX века си-
стема ипотечного кредитования в Гер-
мании оказалась наиболее развитой, 
что подтверждалось самым высоким 
показателем соотношения объема вы-
данных ссуд к общей стоимости имуще-
ства в стране  (около 50%) [24. P. 75].   

Кредитование получило допол-
нительный импульс к развитию через 
сельскохозяйственное кооперативное 
движение. Первые кооперативные 
банки появились в Германии в 1864 г. 
как ответная реакция на предпочте-
ние Hypothekenbanken кредитования 
исключительно крупных фермерских 
хозяйств. С 1880-х годов идея откры-
тия подобных банков быстро захватила 
другие страны Европы. В частности, к 
1901 г. в Дании кооперативные банки 
выдали 46% общего объема ипотеч-
ных кредитов [11. P. 162], в Нидерлан-
дах к 1910  г. при населении  5,9 млн 
чел. насчитывалось 600 кооператив-
ных банков с 50 тыс. участников [14. 
P. 150]. Крупнейшие кооперативные 
банки являлись зачастую полностью 
государственными институтами. На-
пример, уставный капитал Прусского 
центрального кооперативного банка 
(18 млн  дол.) составляли средства Ко-
ролевства, а деятельность 56 союзных 
банков (21 из них – в сельской местно-
сти со 194 тыс. участников) контроли-
ровалась министерствами финансов и 
сельского хозяйства Пруссии [27. Р. 309, 
311–312].  

В США до начала XX века развитие 
системы сельского кредитования от-
ставало от европейских стран. Лишь в 
1913 г. национальные банки получили 

право выдавать ссуды фермерам под 
залог недвижимости. Однако в конеч-
ном счете именно американская систе-
ма кредитования сельского хозяйства 
оказалась наиболее продуманной и 
последовательной. В 1916 г. закон о 
кредитовании фермеров (Federal Farm 
Loan Act) инициировал создание 12 
федеральных земельных банков, вы-
дававших долгосрочные кредиты груп-
пам заемщиков.  В 1922 г. принят закон 
(Capper-Volstead Cooperative Marketing 
Act), согласно которому сельхозкоопе-
ративы вывели из-под действия анти-
трастового законодательства и обе-
спечили налоговыми льготами. В 1923 г. 
созданы 12 посреднических кредитных 
банков, предоставлявших займы сель-
скохозяйственным кооперативам  и 
ассоциациям, которые затем выдавали 
кредиты непосредственно фермерам 
[28. Р. 289–291]. Так, за 1929–1932 гг. 
сельхозкооперативы получили креди-
тов на 360 млн долл. по льготной став-
ке 3,5% вместо стандартных 6–8% [29. 
Р.  113]. 

Важную часть государственной 
аграрной политики рассматриваемого 
этапа составляла поддержка развития 
сельскохозяйственной инфраструкту-
ры. При относительно низкой рента-
бельности сельское хозяйство «из сво-
их» ресурсов решить данную задачу, 
что  требовалось для поступательного 
улучшения производственных показа-
телей всего агропродовольственного 
сектора, не могло. Поэтому в боль-
шинстве европейских стран и США в 
этот период стартовало множество 
программ государственного финанси-
рования землеустроительных, мелио-
ративных работ, электрификации, теле-
фонизации сельских поселений, др. 
Так, с середины XIX века региональные 
власти США начали учреждать компа-
нии (irrigation districts), координиро-
вавшие ирригационные работы  на 
уровне штата, что подтолкнуло феде-
ральное правительство в 1902 г. к при-
нятию закона о госфинансировании 
ирригационных проектов в 20 штатах в 
засушливых западных районах страны, 
а в 1916 г. местным властям разрешили 
брать займы (с федеральным прави-
тельством в качестве гаранта) на раз-
витие проектов по орошению, дрена-
жу, предотвращению наводнений, пр. 
[30. Р. 965–966]. За 1840–1860 гг. власти 
Швеции профинансировали осушение 
4% общей площади сельхозугодий, что 
во многом способствовало повыше-
нию средней урожайности зерновых 
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за 1800–1870-е годы на 40% (с 1 : 3,7 до  
1 : 5), надоев молока на одну корову – 
на 2/3 (с 600 до 1000 кг) [25. P. 156–157].

Создание развитой транспортной 
инфраструктуры являлось важнейшим 
условием коммерциализации сель-
скохозяйственного производства и 
интеграции национального аграрного 
сектора в мировой рынок. Роль госу-
дарства в подобных проектах всегда 
оставалась определяющей. В качестве 
примера можно привести организа-
цию железнодорожного сообщения в 
США в XIX веке. За 1845–1860 гг. власти 
штатов привлекли более 90 млн дол. 
займов на строительство железных 
дорог. Позднее, в соответствии с при-
нятыми в 1862 и 1864 гг. Pacific Railway 
Acts, федеральное правительство вы-
делило 180 млн акров земли  в виде 
грантов железнодорожным компани-
ям для прокладки железнодорожных 
путей в сельскохозяйственных райо-
нах Среднего Запада. В результате  за 
1832–1867 гг. протяженность желез-
ных дорог в США увеличилась с 229 до 
39250, к 1900  г.  – до 198964 миль. При 
этом плотность железнодорожной сети 
сообщений в главных сельскохозяй-
ственных штатах США росла опере-
жающими темпами. Например, в Техасе 
за 1860–1900 гг. – в 31,7 раза (с 307 до 
9722 миль), в Айове  – 13,9 раза  (с 655 
до 9113 миль), в Небраске – 7,9 раза  
(с 705 до 5594 миль). Это благотворно 
сказалось на экспортных возможностях 
аграрного сектора американской эко-
номики. В частности, за 1867–1900 гг. 
поставки пшеницы на внешние рынки 
увеличились в 14,5 раза (до 186,1 млн 
бушелей, или 34% собранного урожая 
против 8,3% в начале рассматривае-
мого периода), кукурузы  – в 13,3 раза 
(до 213,1 млн бушелей, или 10,3% всего 
урожая против «ранешних» 1,8% [31]). 
В итоге США к началу ХХ столетия пре-
вратились в крупнейшего поставщика 
зерна на мировой рынок (2/3 мирового 
экспорта вкупе с Канадой) [32. Р. 257], 
уступая в 1900 г. по доле в мировом 
сельскохозяйственном производстве 
(10,4%) только Китаю (14,5%) и Индии 
(14,0%), но сравнявшись с суммарным 
итогом европейских лидеров – Вели-
кобритании (1,5%), Германии (3,9%), 
Франции (5,2) [33. С. 594–595]. 

Характерной  особенностью на-
чального этапа формирования госу-
дарственной агарной политики стал 
протекционизм. Первая волна аграр-
ного протекционизма пришлась на 
конец XIX века, когда в Европу хлынул 

поток дешевого зерна, мясомолочной 
продукции из Нового Света, Канады, 
Российской империи. Например, за 
1850–1900  гг. объем продовольствен-
ного экспорта из США в Европу возрос 
в 40 раз (с 5 до 200 млн бушелей), чему 
во многом способствовало трехкрат-
ное удешевление стоимости трансат-
лантической транспортировки зерна 
за 1870–1900 гг., налаживание широко-
масштабного производства рефриже-
раторной техники с 1875 г. [34. Р. 369], 
др. Стремительно возросшая заокеан-
ская конкуренция вызвала стагнацию 
в ключевых странах – продуцентах 
сельскохозяйственной продукции и  
«реанимировала» протекционистские 
настроения. Начало данному процессу 
положила Германия, где в 1879 г. «Союз 
стали и ржи» пролоббировал повыше-
ние ввозных пошлин на сельскохозяй-
ственную и промышленную продукцию 
[35. Р. 35].  Если до 1879 г. в Германии 
средневзвешенный тариф равнялся 
всего 3%, то уже в 1880-е годы зерно-
вые облагались импортной пошлиной 
12,4% (в 1913  г.   – 25,6%), рис  – 17,5% 
(20,2%), кофе – 32,4 % (47,2%), а к 1913  г. 
средняя ставка тарифа на ввозимое 
продовольствие достигла 23,2% [36. 
Р.   233–234]. Считается, что именно ини-
циативы «Союза стали и ржи» послужи-
ли отправной точкой в последовавшей 
серии попыток европейских стран 
(Италии – в 1878 и 1887 гг., Франции – 
1885 г., Бельгии – 1887 и 1895 гг., Швей-
царии – в 1891 г., др. [37. С. 224–225]) 
оградить аграрный сектор от послед-
ствий возросшей интеграции в миро-
вое хозяйство с помощью таможенных 
барьеров [38. Р. 4]. Однако высокая 
тарифная защита, как выяснилось, не 
стала панацеей для европейских стран, 
охваченных сельскохозяйственным 
кризисом. Если в США за 1865–1900 гг. 
итоговый урожай пшеницы возрос в 
3,6  раза (со 175,0 до 638,6 млн буше-
лей), то в Западной Европе сбор остал-
ся практически на том же уровне (534,5 
против 469,6 млн бушелей означали 
более чем скромный рост в 13,8%), глав-
ным образом, из-за трехкратного сниже-
ния урожая в Великобритании (со 115,9 
до 39,4 млн бушелей) [39. Р. 4–5, 7]. Един-
ственным возможным вариантом выхо-
да из сложившейся ситуации являлось 
радикальное переосмысление роли 
государства в регулировании продо-
вольственного рынка, что приобретало 
особую актуальность в развернувшейся 
затем цепи событий экзогенного поряд-
ка, охвативших все мировое хозяйство. 
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Прежде всего, назовем Первую 
мировую войну, ставшую крупнейшим 
потрясением для мирового сельского 
хозяйства, только-только оправивше-
гося от депрессии конца XIX столетия, и 
вызвавшую к жизни беспрецедентные 
формы государственного вмешатель-
ства в рыночные принципы хозяйство-
вания, в том числе в аграрной сфере. 
Почти все воюющие страны, испытывая 
продовольственный кризис, установи-
ли государственный контроль за про-
изводством и распределением продук-
тов питания. В частности, в Британии, 
блокированной с моря немецким ВМФ, 
к 1916 г. правительство ввело карточ-
ное распределение продовольствия, 
продразверстку (requisition), обязало 
фермеров выращивать зерновые под 
угрозой конфискации земель «отказни-
ков», а военнопленных  направляло на 
принудительные сельскохозяйствен-
ные работы. В феврале 1917 г. англий-
ские фермеры получили законодатель-
но закрепленную (Corn Production Act) 
поддержку цен на выращиваемые зер-
новые. В августе 1917  г. Конгресс США 
утвердил аналогичный закон (Food 
Control Act), устанавливавший мини-
мальные цены на пшеницу, на основе 
которого осенью того же года Г. Гувер, 
назначенный Президентом В.   Вильсо-
ном главой продовольственной адми-
нистрации США, ввел государственный 
контроль за ценами на продоволь-
ствие.  

Стабилизация сельскохозяйствен-
ного производства в послевоенный пе-
риод, сопровождавшаяся хроническим 
агроперепроизводством в условиях 
«выхода» государства из рынка, на де-
сятилетие 1920-х годов зафиксировала 
низкие цены на сельскохозяйственное 
сырье. Подавляющее большинство 
европейских стран и США, несмотря 
на требования фермеров ввести в ка-
честве противовеса государственные 
закупки по паритетным ценам, защи-
тить внутренние рынки тарифами и 
субсидировать экспортные поставки 
излишков для «рассасывания» запа-
сов, до кризиса 1930-х годов отказы-
вались от вмешательства в экономику, 
руководствуясь отжившими свой век 
теоретическими построениями о его 
допустимости только в чрезвычайной 
ситуации военного времени. Великая 
депрессия 1929 г. в качестве одной из 
первопричин имела хронический про-
довольственный кризис 1920-х годов, 
что самоочевидно в условиях, когда 
сельское хозяйство абсорбировало 2/3 

мирового экономически активного на-
селения [2. P. 112]. Безусловно, эконо-
мический кризис 1929–1933 гг., когда 
большинство государств активизиро-
вало вмешательство в процессы про-
изводства, переработки и сбыта сель-
хозпродукции в попытках преодолеть 
кризисные явления, стал еще одним 
узловым пунктом в развитии государ-
ственного регулирования сельского 
хозяйства развитых стран.

Таким образом, на этапе зарожде-
ния государственной аграрной поли-
тики развитых стран оформилось ее 
стержневое направление: создание  
благоприятной хозяйственной среды 
для ведения земледелия и животно-
водства через стабилизацию внутрен-
него сельскохозяйственного рынка и 
комплексное развитие села. При этом 
ключевые инструменты – укрепление 
института земельной собственности, 
обустройство аграрной инфраструк-
туры, отстраивание взаимодействия 
науки и сельского хозяйства, др., – как  
показала практика, получили в даль-
нейшем качественное развитие. Вместе 
с тем именно в этот период закладыва-
лись контуры аграрного протекцио-
низма, волнообразное  усиление или 
ослабление которого продолжается по 
настоящее время. 
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Термин «постмодернистское об-
щество» в последние десятилетия 

все чаще встречаются в литературе по 
социологии, транскультурной психоло-
гии и психиатрии. Он отражает специфи-
ку новых явлений и процессов, проис-
ходящих в конце XX и начале XXI века, 
прежде всего, в наиболее развитых стра-
нах. Постмодернистская культуральная 
модель, являясь продуктом модернист-
ского общества, сосуществует с ним, про-
являя тенденцию к более или менее бы-
строму дальнейшему распространению. 
В разных регионах мира, в том числе и 
в сегодняшней России, обнаруживается 
мозаичность сочетания традиционной, 
модернистской и постмодернистской 
культур. Постмодернистская культура в 
современной России получает наиболь-
шее развитие в крупных городах, метро-
полиях, зонах интенсивного промышлен-
ного роста, в деятельности предприятий 
и организаций. 

В процессе перехода к постмо-
дернистской культуре происходит из-
менение содержания самого понятия 
«индивидуализм». Для модернистского 
общества характерна тенденция, кото-
рая проявляется в стремлении каждого 
нового поколения быть более индиви-
дуалистическим, чем предшествующее, 

Ключевые слова

постмодернизм 

идентичность 

фрагментарность 

диссоциогенная идентичность 

организация  

группа 

коллективное бессознательное

Аннотация

В статье дается анализ современного со-
стояния культуры постмодернизма, рассма-
триваются факторы, влияющие на специфику 
организационной идентичности личности в 
условиях постмодернизма. Раскрываются при-
чины формирования кризисной организацион-
ной идентичности.

в желании родителей видеть своих де-
тей более индивидуальными, чем были 
они [1]. 

Согласно нашим наблюдениям, в 
сознании большинства обращающихся 
к нам за помощью лиц сформировался 
гипериндивидуализм, характеризую-
щийся потерей чувства индивидуаль-
ного отношения и ответственности 
по отношению к другим. Индивидуум 
постмодернистского общества посте-
пенно утрачивает не только часть необ-
ходимых для успешной социализации 
экстериоризированных черт личности.  
В нем начинают происходить внутрен-
ние изменения, приводящие к дефор-
мации его отношений с обществом, к 
фрагментации его идентичности. 

Европейские социологи отмечают, 
что модернистская культура уже содер-
жит в себе элементы постмодернизма, 
которые легко развиваются на ее почве. 
К ним авторы относят два ключевых 
компонента: капитализм и изолирован-
ный индивидуум. Капитализм господ-
ствует во всем мире и объединяет его, 
а люди, живущие в таких условиях, чув-
ствуют себя в них изолированными и 
чужими, оставаясь наедине со своим 
сэлфом. Таким образом, в то время как 
мир объединяется и унифицируется в 
связи с универсальным влиянием ка-
питализма, сфера взаимопонимания и 
межличностной эмпатии сжимается как 
шагреневая кожа до размеров одного 
индивидуума. Человек становится чу-
жим среди чужих для него других [1]. 

Основными психосоциальными 
факторами формирования идентично-
сти личности модернистской культуры 
являлись работа, профессиональная 
деятельность, социальные связи и 
функционирование в обществе. Девиз 
модернистской культуры звучал как 
«Я идентифицирую себя с тем, что я 
делаю». Отсюда позитивное влияние 
таких мотиваций на формирование 
«здоровой» организационной идентич-
ности, под которой авторы настоящей 
работы понимают самотождествен-
ность организации в опыте изменений.
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Постмодернистской культуре 
свойственны онтологическая неуве-
ренность, исчезновение критериев 
правильности общепринятых систем 
ценностей, положений, мнений, стра-
тегий поведения, принятия решений. 
Психологическое содержание значе-
ний декларируемых истин, правил, 
положений, регламентированных 
активностей оказывается неполным, 
незавершенным, двойственным. Сущ-
ность этих феноменов изменяется уже 
с начала их возникновения и тем более 
применения в реальной жизни.

Происходящее неизбежно приво-
дит человека к отчуждению, изоляции, 
возникновению экзистенциального 
страха аннигиляции, отсутствия суще-
ствования. В таком состоянии на созна-
тельном и бессознательном уровнях 
появляется желание почувствовать 
себя хоть в какой-то степени и хотя 
бы временно внутренне интегриро-
ванным, спаянным, целостным. Это 
чувство находит выражение в стрем-
лении испытать безответственное воз-
буждение и особую радость, становясь 
членом, частичкой трудового кол-
лектива, сливаясь с которым человек 
«присоединяется» к общему для всех 
членов коллективному бессознатель-
ному, что коренным образом изменяет 
субъективное восприятие себя, своего 
сэлфа. Слабое фрагментированное эго 
временно насыщается энергией кол-
лективного бессознательного, что со-
провождается психическим подъемом, 
ощущением необычных возможностей, 
силы, единения с другими членами тол-
пы. Образ такой группы может иногда 
появляться в качестве воображаемого 
объекта, приводя в целом к аналогич-
ному психологическому состоянию 
ощущения ослабления чувства одино-
чества, большей уверенности в себе, 
заполнения внутренней пустоты. От-
сюда стремление к идентификации 
с командой, группой, трудовым кол-
лективом, какой-нибудь общей темой, 
общим интересом. Общественные 
структуры, создаваемые в постмодер-

нистской культуре, часто объединяются 
на базе позитивных намерений. В них 
ищут стабильности, тепла, уверенно-
сти, возможности приобщиться к гума-
нистическим ценностям. К сожалению, 
подобные проявления социофилии в 
постмодернистском обществе обычно 
кратковременны, так как не имеют под 
собой сколько-нибудь глубоких кор-
ней, кроме изначального стремления 
к объединению. В случаях наличия у 
членов таких объединений экстремист-
ских, фанатических идей и установок, 
возможно возникновение социально 
опасных активностей. В более мягком 
варианте встречаются нетерпимость к 
лицам, не входящим в группу, всевоз-
можные предубеждения, утрирован-
ная традиционность, неприемлемость 
каких бы то ни было оппозиционных 
взглядов [1].

Идентичность индивидуума в пост-
модернистском обществе не просто 
фрагментарна. Фрагменты его психики 
нагружены огромным количеством со-
знательных и бессознательных значений. 
Социальная перенасыщенность лич-
ности сочетается с фрагментарностью, 
отдельные фрагменты (субличности) 
выражают различные, часто противо-
положные по смыслу и содержанию со-
стояния и используют разный язык. Все 
это приводит к множеству не связанных 
друг с другом инкогеррентных отноше-
ний (конфликтов между субличностями), 
отрицательно влияющих на специфику 
организационной идентичности, прида-
вая ей фрагментарный характер. 

 Среди факторов постмодернизма 
выделяют ряд факторов, имеющих осо-
бенное значение [1]: (1) чрезвычайная 
мобильность населения; (2) культураль-
ный плюрализм; (3) мобильность сим-
волов; (4) культуральные изменения.

Как известно, в традиционном, а в 
определенной степени и в модернист-
ском обществе миграция населения 
была или девиацией, или явлением не-
типичным. В постмодернистском обще-
стве миграция является нормой. Пере-
движение происходит в различных 
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Summary

In the article the analysis of postmodernism 
culture’s modern condition is carried out; the fac-
tors influencing the specifics of organizational 
identity of individual in conditions of postmodern-
ism are considered. The reasons for formation of 
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2 направлениях. Люди переселяются из 
сельской местности в города, из одно-
го региона в другой, из одной страны 
в другую. Причины миграции различ-
ны. Люди меняют место жительства, 
надеясь на улучшение финансового 
положения, получение лучших воз-
можностей для обучения, профессио-
нального роста, спасение от дискрими-
нации, обеспечение более безопасной 
и перспективной жизни своим детям.

Процесс глобализации в постсов-
ременных обществах приводит к тому, 
что многие регионы, характеризующи-
еся ранее гомогенной культуральной 
и этнической идентичностью, стано-
вятся космополитичными, включают 
в свою структуру целые районы, насе-
ленные мигрантами из других культур 
и этносов.

Новые слова, непривычные выра-
жения, зрительные образы заполняют 
окружающее пространство. Ранее не-
известные сигналы, знаки и символы 
транслируются по телевидению, ра-
дио, Интернету, постоянно «бросают-
ся» в глаза, встречаясь на рекламных 
щитах, вывесках фирм, банков, супер-
маркетов. Из материала этих символов 
формируется личностная идентич-
ность постсовременного человека, 
влияющая на специфику организаци-
онной идентичности компании, в кото-
рой он работает.

Одним из факторов, детерминиру-
ющих особенности организационной 
идентичности, является сфера про-
фессиональных отношений, которая 
является показателем гармоничного 
психоэмоционального статуса со-
трудников и успешности деятельно-
сти организации. Профессиональная 
деятельность в жизни человека  – 
одно из условий его существования 
и развития. Придавая принципиаль-
ное значение профессиональной 
деятельности, многие авторы рассма-
тривают ее как средство познания и 
преобразования окружающего мира, 
формирования субъекта труда, его 
потребность, цель, ценность и смысл 
жизни [2 ]. 

Профессиональные отношения в 
обществе постмодернизма полны раз-
нообразных стрессов. Как отмечает 
Ю. В. Щербатых, «профессиональный 
стресс возникает и у сотрудников, не-
достаточно загруженных работой, а 
также у тех людей, которые полагают, 
что не реализуют в полной мере свой 
профессиональный потенциал и спо-
собны на большее» [3. С. 234 ]. 

Неудовлетворенность профессио-
нальной деятельностью могут вызвать 
следующие факторы: плохие условия 
труда, неритмичная рабочая нагрузка, 
неудобный график труда [2]. Достаточ-
но сильным стрессором, способствую-
щим началу кризиса организационной 
идентичности, становится тот факт, 
что в большинстве профессий объем 
информации, который необходим для 
поддержания уровня компетентно-
сти, постоянно расширяется. В данной 
ситуации сотрудникам трудно успеть 
отслеживать динамику быстро рас-
ширяющегося информационного про-
странства, что способствует развитию 
неуверенности в себе, профессиональ-
ной некомпетентности. 

В работе Ю. В. Щербатых [3] ука-
зываются и другие характеристики 
дестабилизации профессиональной 
сферы, к числу которых относятся уве-
личение числа ошибок при выполне-
нии привычных действий на работе, 
хроническая нехватка времени, низкая 
продуктивность профессиональной 
деятельности, ухудшение согласован-
ности движений, точности и соразмер-
ности требуемых усилий в трудовой 
деятельности. 

Следовательно, к числу факторов, 
прямо или косвенно влияющих на воз-
никновение кризисной организацион-
ной идентичности, помимо вышеназ-
ванных, можно отнести плохие условия 
труда, отсутствие необходимой инфор-
мации и отсутствие времени. 

Такие условия зачастую становятся 
причиной полного отсутствия интереса 
к работе, что приводит к профессиональ-
ному выгоранию [2]. Одной из важных 
характеристик профессионального вы-
горания становится постоянно увеличи-
вающееся недовольство собой, умень-
шение чувства личной успешности, 
постепенно развивающееся безразли-
чие и апатия, и как следствие, снижение 
ценности своей профессиональной дея-
тельности [2]. При этом у человека может 
возникнуть ощущение неуверенности в 
профессиональном определении и же-
лание кардинально поменять вид трудо-
вой деятельности. 

Согласно Н. Е. Водопьяновой, по-
добные профессиональные деструкции 
и деформации появляются в результате 
«профессиональной дезадаптации, на-
рушают целостность личности субъекта 
труда, снижают удовлетворенность са-
мореализацией, адаптивность, устой-
чивость, отрицательно сказываются на 
продуктивности деятельности» [4. С. 123] 
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и состоянии организационной идентич-
ности. 

Характеризуя специфику органи-
зационной идентичности ряда ком-
паний, действующих в условиях пост-
модернизма, приведем высказывание 
Э. Эриксона, который отмечает, что 
«спутанность идентичности обычно 
сопровождается острым нарушением 
умелости, либо выступает в неспособ-
ности сконцентрироваться на требуе-
мом или предложенном занятии, либо 
в саморазрушительной поглощенности 
какой-то односторонней деятельно-
стью» [ 5. С. 180].

Кроме того, кризис идентичности в 
профессиональной сфере могут спро-
воцировать конфликтные отношения, 
характеризующие0  взаимодействие двух 
или более людей, чьи потребности в 
данной ситуации кажутся участникам 
взаимодействия несовместимыми.

Конфликтные ситуации отличаются 
рядом особенностей, которые усилива-
ют интенсивность возникающих на их 
основе стрессоров [5. C. 112]:
l перенос ответственности за кон-

фликт на другого человека и сведение 
к минимуму собственной ответствен-
ности за происходящее;
l появление и дальнейшее уси-

ление отрицательных эмоций по от-
ношению к другому человеку, причем 
негативные чувства сохраняются и вне 
ситуативной конфликтной ситуации;
l упорное нежелание изменить 

свою точку зрения и принять точку зре-
ния оппонента.

 Таким образом, существует взаи-
мосвязь идентичности человека пост-
современного общества и организа-
ционной идентичности компании, в 
которой он работает. Нами выявлен 
ряд особенностей личностной идентич-
ности Homo postmodernicus, к которым 
прежде всего относятся фрагментар-
ность психики, диффузная (диссоцио-
генная) идентичность, специфическая 
эмоциональная недостаточность, пре-
пятствующая формированию эмоцио-
нальной привязанности. Фактически 
происходит дегуманизация человека, 
который лишается основных челове-
ческих качеств, превращаясь в гибрид 
человека и машины. Диссоциогенный 
характер личностной идентичности 
сотрудников социальных организаций 
детерминирует возможность возник-
новения фрагментарной организаци-
онной идентичности. 
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